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ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее характерной чертой криминологической ситуации в 

России на современном этапе является заметный рост числа 
преступлений, которые или прямо заключаются в применении 
физического либо психического насилия, или практически бывают 
связаны с таким насилием, или ориентированы на его применение. К 
числу причин повышения уровня насильственной преступности 
следует отнести высокий уровень рецидива, что, в свою очередь, 
свидетельствует о недостаточной эффективности функционирования 
учреждений уголовно-исполнительной системы. В данных 
учреждениях насильственные преступления также имеют место, при 
этом особенное криминогенное значение отводится преступлениям 
против жизни и здоровья осужденных.  И хотя в общей структуре 
преступности они составляют незначительную часть, но по своему 
содержанию эти деяния отличаются особой тяжестью и жестокостью, 
тем самым существенно осложняя деятельность уголовно-
исполнительной системы. 

Таким образом, в общей системе мер борьбы с преступностью в 
местах лишения свободы особое место отводится борьбе с преступ-
ными посягательствами на жизнь и здоровье человека. Это обуслов-
лено повышенной общественной опасностью названных преступле-
ний и их тяжкими последствиями. Человек при совершении данных 
преступлений лишается самого ценного, невосполнимого блага – 
жизни  либо здоровья. Совершение подобных преступлений опасно 
также и тем, что они дезорганизуют нормальную деятельность испра-
вительного учреждения, осложняют оперативную обстановку, созда-
ют обстановку нервозности и неуверенности осужденных в их без-
опасности от преступных посягательств, мешают процессу исправле-
ния и могут повлечь за собой развитие конфликтных отношений меж-
ду осужденных. 

Необходимость постоянного усиления борьбы с указанными 
преступлениями обусловлена также их распространенностью. Доля 
преступлений против жизни и здоровья в общей структуре преступ-
ности в исправительных учреждениях страны согласно официальной 
статистике составляет около 12 %, поэтому одна из основных задач 
оперативных аппаратов исправительных колоний ‒ предупреждение и 
пресечение данных преступлений.  
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Глава 1. СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

  

§ 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых против 

жизни и здоровья осужденных в исправительных учреждениях 

Существенное значение для понимания современного состояния 

борьбы с преступлениями против жизни и здоровья в исправительных 

колониях
1
 имеет характеристика пенитенциарной преступности в це-

лом.  

Пенитенциарная преступность – это совокупность преступле-

ний, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, составляющих 

уголовно-исполнительную систему России
2
. 

Обобщение существующих в юридической науке точек зрения 

позволяет выделить следующие признаки пенитенциарной преступ-

ности как совокупности преступлений, которая: 

а) имеет особые субъекты (осужденные; персонал; лица, по-

сещающие учреждения); 

б) территориально ограничена пространством пенитенциарных 

учреждений; 

в) носит как умышленный, так и неосторожный характер. 

При этом пенитенциарной преступности как социальному явле-

нию присущи следующие отличительные признаки: 

- обладает своей историей и внутренней логикой развития, спо-

собностью оказывать обратное воздействие на условия, ее порожда-

ющие; умело использует в своих целях негативные социальные про-
                                                 

1
 Анализу подвергаются вопросы противодействия преступлениям, совершае-

мым в условиях исправительных колоний, так как данный вид исправительных учре-

ждений является самым распространенным. 
2
 В Российской криминологической энциклопедии дается следующее толкование 

термина «пенитенциарная преступность»: «это преступность в местах лишения свобо-

ды, то есть выделенная по месту совершения». Ее особенности, по мнению авторов эн-

циклопедии, определяются спецификой условий в учреждениях пенитенциарной си-

стемы и особой социальной средой осужденных. Отсюда и специфика детерминации 

преступного поведения, и его характеристика (См. Российская криминологическая эн-

циклопедия / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. заслуженого юриста РСФСР, прези-

дента Рос. криминолог. ассоц. А. И. Долговой. М., 2000. С. 596). 
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цессы и нередко успешно вырабатывает контрмеры позитивному со-

циальному воздействию; 

- представляет собой часть общей преступности страны и по-

этому повторяет закономерности ее развития. Вместе с тем условия 

изоляции, надзора за поведением осужденных, применение основных 

средств исправления уменьшают влияние общих причин на пенитен-

циарное преступное поведение, которые проявляются в местах лише-

ния свободы опосредованно, то есть реализуются через процессы и 

явления, происходящие в период исполнения и отбывания наказания. 

Следовательно, пенитенциарная преступность обусловлена специфи-

ческими криминогенными ситуациями и криминогенной мотивацией, 

связанными с условиями изоляции от общества; 

- самодетерминируется, концентрируя в себе негативные свой-

ства пенитенциарного социума (прежде всего среды осужденных), 

способного воспроизводить массу опасных для этого социума деяний. 

Сам факт существования такой преступности указывает на глубинные 

криминогенные процессы, происходящие в пенитенциарных учре-

ждениях. Таким образом, совершаемые здесь преступления следует 

рассматривать не как одномоментные акты, а как процесс; 

- представляет угрозу безопасности уголовно-исполнительной 

системы, нивелирует значимость уголовной ответственности. Суще-

ствование в пенитенциарных учреждениях преступности существенно 

снижает уровень безопасности как осужденных, так и персонала. И 

наоборот, уровень пенитенциарной преступности свидетельствует об 

уровне криминологической безопасности в уголовно-исполнительной 

системе. При этом пенитенциарная преступность выступает не только 

в роли источника криминальных угроз, но и в качестве условия их ре-

ализации. 

Пенитенциарную преступность с позиции криминологической 

безопасности следует оценивать по определенным показателям: 

- реальному состоянию с учетом латентности и прогнозируе-

мых тенденций (фактический рост преступлений существенно снижа-

ет и без того довольно низкий уровень криминологической безопас-

ности); 

- наиболее общественно опасным проявлениям (особого вни-

мания заслуживает структура пенитенциарной преступности, виды 

конкретных преступлений и в первую очередь те посягательства, ко-

торые связаны с насилием); 
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- категориям осужденных (а иногда и целым учреждениям), 

подверженным наибольшей криминализации (в отношении учреж-

дений нужно выделять групповой и региональный признаки); 

- материальному и моральному ущербу, наносимому пенитен-

циарной преступностью; 

- иным социальным последствиям пенитенциарной преступно-

сти, наиболее сильно отражающимся на состоянии криминологи-

ческой безопасности осужденных и персонала (угроза возможности 

причинения вреда родственникам осужденного вследствие его дея-

тельности в пенитенциарном учреждении). 

Пенитенциарная преступность, являясь частью общей преступ-

ности, как вид криминальной активности изолированных от общества 

лиц по своим количественным и качественным параметрам во многом 

зависит от уровня развития общественных отношений и, в частности, 

от общей криминальной ситуации в стране и мире. 

В связи с изменением уголовной политики государства, либера-

лизацией наказания в отношении лиц, совершивших малозначитель-

ные преступления, ухудшается криминогенный состав спецконтин-

гента. Количество лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, в том числе за убийства, похищения людей и терроризм, за 

последние годы возросло почти в два раза
1
. Ранее было высказано 

мнение, что в исправительных колониях в 2004 – 2008 гг. следует 

ожидать увелечения числа осужденных, совершивших преступления 

при особо опасном рецидиве, на 10 – 12 тыс. человек в год. Вероятно, 

большинство осужденных будут составлять лица молодого возраста, 

не работающие, хотя и трудоспособные, а также лица без постоянного 

источника дохода. На период 2004 – 2008 гг. ожидается увеличение 

данной категории осужденных на 3 – 5 %. Отмечается и ухудшение 

криминологических характеристик спецконтингента, поступающего и 

содержащегося в исправительных колониях и следственных изолято-

рах
2
. Следует согласиться, в целом данный прогноз нашел свое под-

тверждение. 

                                                 
1
 Итоги деятельности УИС Минюста России. М., 2003. С. 3. 

2
 Бланков А. С., Тонконогов А. В. Прогнозирование развития ситуации в уголов-

но-исполнительной системе в период реформирования // Пути повышения эффективно-

сти деятельности УИС Минюста России в современный период : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. Владимир, 2004. С. 207 – 208. 
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Экспертами отмечается, что криминальная ситуация в местах ли-

шения свободы еще более усугубляется тем, что в исправительных 

колониях находится значительное число рецидивистов, представите-

лей наркобизнеса, рэкета, теневой экономики и других форм органи-

зованной преступности, а рост уровня общей и групповой преступно-

сти носит устойчивый характер
1
.  

Наряду с ухудшением криминогенного состава среди поступаю-

щих осужденных увеличивается количество больных наркоманией, 

психическими расстройствами, ВИЧ-инфицированных, осужденных, 

не имеющих образования, трудовых навыков
2
. Сейчас каждый четвер-

тый отбывает наказание за убийство и умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью, каждый пятый – за разбой или грабеж. Более чет-

верти осужденных приговорены к длительным срокам лишения сво-

боды, 46 % отбывают наказание второй раз и более
3
.  

Среди содержащихся в местах лишения свободы более 400 тыс. 

человек склонны к различным формам деструктивного поведения – 

членовредительству, суициду, агрессии, непредсказуемым действиям, 

нападениям на сотрудников, других осужденных. Большинство со-

стоят на диспансерном учете по поводу различных заболеваний
4
. В ме-

ста отбывания наказаний все больше попадает людей, выросших в 

постперестроечный период, в социальных условиях 90-х гг. прошлого 

столетия. 

Очевидно, что увеличение количества вышеперечисленных кате-

горий осужденных в значительной степени затрудняет деятельность 

практически всех служб органов и учреждений системы: оперативных 

аппаратов, режимных, воспитательных, психологических, медицин-

ских служб, производственного сектора, служб тыла и других, а также 

негативно влияет на возможности использования средств исправле-

                                                 
1
 Березенко Л. А. Предупреждение формирования преступных групп и их крими-

нальной деятельности в исправительных колониях : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2002. 

С. 14. 
2
 Чайка Ю. Я. Сохранить и преумножить темпы реформирования и дальнейшего 

развития системы юстиции // Преступление и наказание. 2004. № 2. С. 6. 
3
 Калинин Ю. И. К вопросу о понятии, сущности и основных чертах пенитенци-

арного преступления // Человек: преступление и наказание : Вестник Академии права и 

управления Минюста России. Рязань, 2004. № 4. С. 5. 
4
 Там же. С. 5. 
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ния осужденных, предусмотренных уголовно-исполнительным зако-

нодательством. 

Вышеуказанные тенденции, безусловно, являются одними из 

основных причин сохранения высокого уровня преступности в пени-

тенциарной системе. Высоким остается уровень нападений на со-

трудников учреждений в связи с выполнением ими профессиональной 

деятельности. 

Следует отметить, что на современном этапе по своему характе-

ру пенитенциарная преступность весьма неоднородна, а структура ее 

разнообразна: преступления против личности, общественного поряд-

ка и общественной безопасности, здоровья населения, порядка управ-

ления, против собственности, против правосудия и некоторые другие.  

Преступления против жизни и здоровья предусмотрены гл. 16 

УК РФ. Анализ уголовного законодательства позволяет заключить, 

что указанная глава включает в себя 21 состав (ст. 105 – 125). Причем 

различные виды убийств (в том числе и угроза) и причинение вреда 

различной тяжести здоровью охватываются 15 составами. Остальные 

шесть предусматривают наказание за принуждение к изъятию органов 

и тканей человека для трансплантации, заражение венерической бо-

лезнью и ВИЧ-инфекцией, незаконное производство аборта, неоказа-

ние помощи больному, оставление в опасности.  

Учитывая специфику уголовно-исполнительной системы (УИС), 

в местах лишения свободы, в частности в ИК, совершаются лишь де-

вять составов преступлений против жизни и здоровья ‒ это:  

 - убийство (ст. 105 УК РФ); 

 - убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ);  

 - убийство, совершенное при превышении пределов необходи-

мой обороны (ст. 108 УК РФ); 

 - причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ);  

 - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ); 

 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью   

(ст. 112 УК РФ);  

 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ); 
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 - причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ); 

 - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности      

(ст. 118 УК РФ)
1
. 

Являясь разновидностью общего понятия преступления, пени-

тенциарное преступление обладает всеми его признаками: обще-

ственной опасностью, уголовной противоправностью, виновностью и 

наказуемостью. Однако эти признаки имеют определенную специфи-

ку, обусловленную объектом посягательства и характером противо-

правного поведения лиц, лишенных свободы. 

Общественная опасность преступления выражается в причине-

нии либо создании угрозы причинения вреда охраняемым уголовным 

законом интересам личности, общества и государства. 

Вместе с тем общественная опасность преступлений, совершае-

мых в местах лишения свободы, имеет свою специфику и повышается 

тем, что посредством их не только причиняется вред жизни и здоро-

вью людей, но и в ряде случаев нарушается нормальная деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, возникают 

групповые или массовые неповиновения, массовые беспорядки и т.п. 

Любые умышленные насильственные преступления, совершаемые 

осужденными в местах лишения свободы, содержат в себе деструк-

тивное для этих мест начало, что повышает общественную опасность 

таких деяний. Преступления, совершаемые в исправительных коло-

ниях (ИК) против жизни и здоровья осужденных, свидетельствуют об 

упорном нежелании определенной категории осужденных встать на 

путь исправления, выполнять режимные и иные требования, соблю-

дение которых продиктовано необходимостью достижения целей уго-

ловного наказания. Более того, указанный вид преступных деяний 

наносит большой ущерб надлежащей организации процесса исполне-

ния наказаний, воспитательного воздействия на основную массу 

осужденных, ослабляется авторитет персонала пенитенциарных 

учреждений. Растет правовой нигилизм в среде осужденных, подры-

вается вера в справедливость, силу закона, что влечет более серьезные 

и негативные последствия, борьба с которыми потребует значитель-

ных усилий. 

                                                 
1
 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. пред. Верхов. суда РФ В. М. Лебедева. М. : Норма, 2005. С. 234 – 295. 
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Необходимо подчеркнуть, что согласно проводимым в этой об-

ласти исследованиям, значительная часть преступлений, связанных с 

убийством или причинением различной тяжести вреда здоровью в ис-

правительном учреждении (ИУ), совершается в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием 

(например попыткой совершения акта мужеложства), тяжким оскорб-

лением либо при превышении пределов необходимой обороны. В 

данном случае это говорит о наличии определенных объективных 

сложностей предупреждения преступного деяния со стороны сотруд-

ников пенитенциарных учреждений.  

Общественная опасность пенитенциарных преступлений ука-

занного вида особенно велика еще и потому, что в основном их со-

вершают лица, уже осужденные за общественно опасные деяния, в 

том числе насильственные
1
, и отбывающие наказание. О повышенной 

общественной опасности рецидивной преступности по сравнению с 

первичной преступностью неоднократно указывалось в юридической 

литературе
2
. Повышенная опасность личности, совершившей пени-

тенциарный рецидив, влияет на оценку степени общественной опас-

ности совершенного преступления. То обстоятельство, что рецидив 

имеет место в период отбывания наказания в виде лишения свободы, 

еще более повышает его общественную опасность, поскольку каждое 

совершенное правонарушение в отношении любого осужденного, от-

бывающего лишение свободы, а тем более сотрудника УИС, оказыва-

ет и без того дезорганизующее влияние на возможности достижения 

целей наказания. 

Уголовная противоправность преступления заключается в том, 

что оно всегда представляет собой деяние, предусмотренное уголов-

ным законом; не может признаваться преступлением действие (без-

действие), не указанное в УК РФ.  

                                                 
1
 В группе исследуемых нами осужденных таких оказалось 81 %. 

2
 См.: Яковлев А. М. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964. С. 4 – 5 ; 

Гришанин П. Ф., Лавров В. П., Волошин Н. И., Шмаров И. В. Вопросы борьбы с пре-

ступниками-рецидивистами. М., 1964. С. 3 ; Солопанов Ю. В., Квашис В. Е. Рецидив и 

рецидивисты. М., 1971. С. 62 ; Зелинский А. Ф. Взаимосвязь преступлений при рециди-

ве. Волгоград, 1974. С. 3 ; Гришанин П. Ф. Ответственность преступников-рецидивистов 

по советскому уголовному праву : учеб. пособие М., 1974 ; Коломытцев Н. А. Особо опас-

ный рецидив преступлений и борьба с ним : монография. М., 1999. С. 218. 
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Виновность – один из основных признаков преступления (ч. 1 

ст. 14 УК РФ), установление вины является принципом уголовной от-

ветственности за совершенное общественно опасное деяние и насту-

пившие последствия (ст. 5 УК РФ). 

Наказуемость пенитенциарных преступлений характеризуется 

установлением за все эти преступления тех или иных уголовных нака-

заний. 

Теперь рассмотрим характеристику преступлений, совершаемых 

в ИК против жизни и здоровья осужденных.  

 Результаты проведенного нами исследования позволили заклю-

чить, что большинство преступлений против жизни и здоровья отли-

чаются квалифицированными способами совершения, включающими 

разнообразные действия по их подготовке, непосредственному со-

вершению, а также сокрытию следов преступного посягательства. 

Проанализировав существующую статистику зарегистрирован-

ных преступлений против жизни и здоровья за последние три года
1
, 

можно прийти к выводу, что большинство преступлений (около 70 %) 

было совершено в период осуществления надзора силами дежурной 

службы. Из них: в ночное время с 22:00 до 06:00 следующих суток 

(после команды «отбой») ‒ 39 % от общего числа зарегистрированных 

преступлений; в вечернее время с 18:00 до 22:00 и ранним утром с 

06:00 до 08:00 – 28 % преступлений
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство пре-

ступлений данного вида совершается в период с 18:00 до 08:00 сле-

дующих суток, когда деятельность по пресечению, предотвращению 

правонарушений и преступлений, подготавливаемых и совершаемых 

осужденными, осуществляется усеченными, по отношению к дневно-

му времени, силами администрации ИК. 

В период несения службы администрацией учреждения в пол-

ном составе (с 08:00 до 18:00) было совершено 24 % преступлений. Из 

них 61 % был совершен в результате внезапно возникшей и кратко-

срочно развивающейся (в течение одного часа) конфликтной ситуа-

ции. Мотивами конфликтных ситуаций явились месть за публичное 

                                                 
1
 Официальные данные ФСИН России (отчет 2 УИС). 

2
 Отчет ФСИН России (форма 2 ИУ). 
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оскорбление нецензурной бранью – 54 %; месть за понесенное ранее 

или предстоящее дисциплинарное взыскание – 27 %; месть за распро-

странение порочащих сведений, отнесение к категории «отвержен-

ных» ‒ 19 %.  

Следует заметить, что 15 % преступлений против жизни и здо-

ровья осужденных были совершены в соучастии, и только 15 % из 

них в дневное время.  

Более 37 % преступлений были совершены в выходные и празд-

ничные дни, из них в дневное время совершено 22 %.  

В период летних отпусков с 15 мая по 15 сентября было совер-

шено 46,7 %.  

В дневное время рассматриваемые преступления, как правило, 

носят спонтанный характер в результате развития краткосрочной 

конфликтной ситуации. В остальное время преступления носят более 

организованный характер. В данном случае преступниками учитыва-

ется ситуация, способствующая сокрытию следов преступления, за-

трудняющая обнаружение участников его совершения, а также позво-

ляющая скрытно проводить приготовления к совершению преступле-

ния (приискание соучастников, предварительный сговор, приготовле-

ние орудий преступления). 

Если говорить о месте совершения преступления, то 89,3 % от 

общего количества зарегистрированных преступлений против жизни 

и здоровья были совершены в жилой зоне, из них 69 % было совер-

шено в помещении или локальной зоне отряда. Хотелось бы отметить, 

что только 13% из всех совершенных преступлений в жилой зоне бы-

ли совершены днем. 

В производственной зоне ИК было совершено 10,7 % от общего 

числа зарегистрированных преступлений, из них 85 % преступлений 

были совершены в период с 18:00 до 08:00 следующих суток, когда 

деятельность по пресечению, предотвращению правонарушений и 

преступлений осуществляется усеченными силами администрации 

ИК. Также более 50 % от совершенных преступлений в производ-

ственной зоне были совершены в процессе совместного употребления 

спиртосодержащей жидкости и в 75 % из них принимали участие 

осужденные, незаконно проникшие на территорию производственной 

зоны. 
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Таким образом, большинство преступлений против жизни и 

здоровья совершается ночью в жилой зоне, а конкретно в помещении 

или локальной зоне отряда. Причиной данных преступлений, как пра-

вило, является то, что в ночное время в ИК остается только дежурная 

служба, и надзор за осужденными в данный период ослаблен. 

Анализ современного состояния преступности в ИК позволяет 

сделать вывод о том, что преступления против жизни и здоровья в ИК 

совершаются в результате внезапно возникшей конфликтной ситуа-

ции и с использованием подручных средств (орудий преступления). 

Анализ статистических данных свидетельствует, что более 96 % 

преступлений были совершены с использованием ножей, заточек, ра-

бочего инструмента и подручных материалов (обрезок трубы, штырь, 

удавка, табурет, металлический прут, деревянная палка и пр.).   

С использованием ножей, выданных администрацией для раз-

личных целей, было совершено 10,7 % преступлений. В 37 % случаев 

нож предназначался для использования в бытовых целях, для раздел-

ки продуктов питания осужденными в комнате приема пищи отряда. 

В остальных 63 % случаев ножи были выданы в качестве рабочего 

инструмента на объектах социально-бытового назначения (столовая, 

пекарня).  

С использованием так называемых «заточек» было совершено 

31 % от всех преступлений. Большинство «заточек» были изготовле-

ны и хранились тайно.  

С использованием иного, нежели нож, рабочего инструмента 

(отвертки, молотка, гвоздодера и т.п.) было совершено 7 % пре-

ступлений. Остальные преступления против жизни и здоровья были 

совершены с использованием удавки, металлического прута, табу-

рета и т.д. 

При совершении преступлений против жизни и здоровья в ИК 

осужденные применяют различные способы: наносят удары в области 

жизненно важных органов человека тяжелыми или острыми предме-

тами, душат жертву руками или с помощью петли, сбрасывают с 

большой высоты и т.д. Большинство этих преступлений, как уже от-

мечалось, из-за специфики ИУ (большая концентрация осужденных в 

жилых зонах и на производственных объектах) совершаются в усло-
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виях очевидности
1
. Однако в ряде случаев наиболее опасные, опыт-

ные преступники заранее тщательно подготавливают убийства, при-

нимают меры к сокрытию их следов и даже самого факта преступле-

ния. Для этого в зависимости от обстоятельств и способов соверше-

ния преступления они прибегают к сокрытию трупа, инсценированию 

на месте происшествия несчастного случая или имитации самоубий-

ства. Трупы скрывают путем закапывания в землю, утопления в водо-

емах и выгребных ямах, а иногда даже и путем сжигания. Обычно по-

сле этого преступники распространяют ложные слухи о том, что ис-

чезнувший осужденный намеревался совершить побег. Тем самым 

они пытаются ввести администрацию колонии в заблуждение и 

направить расследование по ложному пути. 

Совершение осужденными преступлений против жизни и здоро-

вья обусловливается совокупностью социально-демографических и 

уголовно-правовых признаков личности. Как правило, осужденные, 

совершившие в ИУ указанные преступления, ‒ это лица, имеющие 

две (37,1 %), три (44, 5 %), четыре и более (11,1 %) судимости
2
. В ИК 

исходя из ее специфики и лиц, отбывающих в ней наказания, данный 

процент иной –  не имеющих судимости 39 %, имеющих одну суди-

мость 16 %, две 8 %, три 16 %, четыре и более 21 %. Подавляющее 

большинство осужденных, совершивших рассматриваемые преступле-

ния, были ранее осуждены по ст. 105, 228, ч. 4 ст.111 УК РФ. 

Изучение осужденных, совершивших преступления против жиз-

ни и здоровья, показало, что в основном это лица в возрасте от 25 до 

35 лет. Среди осужденных, совершивших рассматриваемые преступ-

ления, велика доля лиц с неполным средним образованием. Рассмат-

ривая неформальный статус осужденных совершивших данные пре-

ступления, и их отношение к администрации, автор пришел к выводу, 

что 43 % из них относились к категории «мужиков»; 10 % к категории 

«обиженных»; 26 % являлись членами самодеятельных организаций и 

21 % состояли в группах отрицательной направленности. 

                                                 
1
 Лекарь А. Г. Организация и тактика предотвращения и раскрытия преступле-

ний оперативными аппаратами ИТУ. Рязань, 1982. С. 149. 
2
 Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях : учебник :   

в 2 т. / под общ. ред. Ю. И. Калинина ; науч. ред. Б. Б. Казак, Н. П. Барабанов. Рязань : 

Акад. права и упр. Минюста России, 2003. Т. 2. Особенная часть. С. 254. 
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Кроме того, осужденные, совершившие преступления против 

жизни и здоровья, часто имеют отклонения психологического плана, 

среди которых выделяются: 

- нарушения эмоциональной сферы, выражающиеся в повышен-

ной тревожности, агрессивности, эмоциональной неустойчивости; 

- низкий уровень интеллекта, характерный для осужденных, ин-

теллектуально слабо развитых, не анализирующих действительность, 

складывающуюся ситуацию, попадающих в зависимость от различ-

ных обстоятельств; 

- завышение своего социального и ролевого статуса, самооцен-

ки, выражающееся в неадекватном восприятии персонального стату-

са, определении собственной позиции в социальной среде. Такие 

осужденные некритичны к себе и своим действиям, проявляют стрем-

ление к борьбе за лидерство, не имея для этого необходимых качеств 

и способностей; 

- отсутствие чувства сострадания, проявляющееся, как правило, 

в неспособности переживать страдания других, отсутствии чувства 

жалости, противопоставлении себя окружающим, ориентированности 

на грубые формы взаимоотношений.  

В качестве еще одной специфической черты насилия в местах 

лишения свободы в целом и преступлений против жизни и здоровья в 

частности важно отметить особую жестокость совершения таких пре-

ступлений. Так, рассматривая преступления, совершаемые с особой 

жестокостью в местах лишения  свободы  в  историческом  аспекте,  

И. А. Уваров выявил закономерность, согласно которой преступления 

с особой  жестокостью  в  местах лишения свободы  имеют  глубокие 

корни, берущие свое начало с момента применения лишения свободы 

как вида наказания. Проведенное им исследование  позволило на 

взгляд автора сделать ряд важных выводов
1
. Во-первых, преступности 

в местах лишения свободы всегда в той или иной мере свойственна 

особая жестокость, которая напрямую зависит от состояния преступ-

ности в обществе, которая, в  свою очередь, имеет вспышки во время 

социальных кризисов в государстве. Во-вторых, под  преступлением, 

                                                 
1
 См. Уваров И. А. Преступления, совершаемые с особой жестокостью в испра-

вительных учреждениях (правовой и криминологические аспекты) : дис. … канд. юрид. 

наук. Рязань, 1997. С. 175 – 180. 
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совершаемым с особой жестокостью в местах лишения свободы, сле-

дует понимать умышленные, явно демонстративные действия насиль-

ственного характера, причиняющие особые страдания жертве и вос-

принимаемые ею и окружающими в качестве таковых. В-третьих, для 

признания преступления совершенным с особой жестокостью в ис-

правительном учреждении необходимо, чтобы оно имело четыре ос-

новных признака: а) характерный  для мест лишения свободы способ 

совершения преступления,  объективно носящий характер истязания 

или мучения; б) осознание преступником своих действий как особо 

жестоких независимо от последствий для жертвы; в) субъективное  

восприятие жертвой действий преступника как особо жестоких;         

г) демонстративность этих действий, воспринимающихся  окружаю-

щими  (и персоналом в том числе) как особо жестокие и имеющие 

своей целью психологическое воздействие на всех членов сообщества  

осужденных в учреждении уголовно-исполнительной системы
1
. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сформулиро-

вать ряд выводов. 

Пенитенциарная преступность – это совокупность преступле-

ний, совершаемых в пенитенциарных учреждениях, составляющих 

уголовно-исполнительную систему России, и обладающих целым ря-

дом специфических признаков и показателей. 

Учитывая специфику УИС, в местах лишения свободы совер-

шаются лишь девять составов преступлений против жизни и здоро-

вья: убийство (ст. 105 УК РФ); убийство, совершенное в состоянии 

аффекта (ст. 107 УК РФ); убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ);  причинение смерти 

по неосторожности (ст. 109 УК РФ); умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью (ст. 111 УК РФ); умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ); причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК 

                                                 
1
 Преступления, совершаемые с особой жестокостью в исправительных учре-

ждениях,  в сравнении с иной преступностью в уголовно-исполнительной системе от-

личаются особо опасным характером данного вида преступлений, кругом участников и 

средствами,  используемыми в ходе совершения этой категории преступлений в период 

отбывания наказания (группировки отрицательной направленности и осужденные, ко-

торые  не хотят соблюдать неформальные нормы поведения, существующие в исправи-

тельных учреждениях). 
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РФ); причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК РФ); причи-

нение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 

Большинство преступлений против жизни и здоровья отличают-

ся квалифицированными способами совершения, включающими раз-

нообразные действия по их подготовке, непосредственному соверше-

нию, а также сокрытию следов преступного посягательства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение пенитенциарной преступности, раскройте 

ее основные признаки. 

2. Назовите составы преступлений против жизни и здоровья 

осужденных, совершаемые в исправительных учреждениях. 

3. В чем заключаются особенности общественной опасности 

преступлений данной группы? 

4. Дайте краткую характеристику места, времени, способов и 

субъектов совершения преступлений против жизни и здоровья осуж-

денных в исправительных колониях. 

 

 

§ 2. Состояние и динамика преступлений против жизни  

и здоровья, совершенных в исправительных учреждениях 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству испра-

вительные колонии предназначены для отбывания осужденными, до-

стигшими совершеннолетия, лишения свободы. Они подразделяются 

на колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, ис-

правительные колонии строгого режима, исправительные колонии 

особого режима. В одной исправительной колонии могут создаваться 

изолированные участки с различными видами режима
1
.  

На 1 января 2012 года во ФСИН России действовало 725 ИК (об-

щего режима – 196, строгого – 271, особого – 30, колоний-поселений – 

160, лечебных исправительных учреждений – 68), где содержится   

790 950 осужденных
2
.  

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ. М. : Проспект, 2003. С. 31. 

2
 Статистические данные ФСИН России. 
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Анализируя преступления, за которые отбывают наказания 

осужденные в ИК, можно сделать вывод, что каждый третий осуж-

денный отбывает наказание за убийство и умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, каждый пятый – за разбой или грабеж. Око-

ло 16 % осужденных приговорены к длительным (более 10 лет) сро-

кам лишения свободы. Почти половина (48 %) отбывает наказание 

второй раз и более, что говорит об устойчивой криминальной мотива-

ции и нежелании вести законопослушный образ жизни. Наметилась 

тенденция к омоложению состава осужденных. Около 1/3 лиц, отбы-

вающих наказание в виде лишения свободы, не старше 25 лет. Увели-

чивается количество лиц с повышенной агрессивностью и возбудимо-

стью, психическими отклонениями. Можно сделать вывод, что дан-

ный контингент осужденных способен на совершение преступлений 

против жизни и здоровья. 

Анализ статистических данных показывает, что всего в 2011 го-

ду в ИК было совершено 800 преступлений. Среди всех совершенных 

преступлений доля преступлений против жизни и здоровья немного-

численна и составляет 11 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество совершенных преступлений против жизни  

и здоровья в ИК (по годам) 

 

Вместе с тем во многих исследованиях отмечено, что кримино-

генная обстановка в исправительных колониях остается достаточно 
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сложной. Так, по данным ФСИН России, на 1 января 2011 года на 

профилактическом учете состояло 53 918 человек, из них 18,9 % со-

ставили лица, склонные к побегу, 3,4 % ‒ лидеры и активные участ-

ники групп отрицательной направленности. 

Анализируя преступления против жизни и здоровья, совершен-

ные в исправительных колониях, целесообразно классифицировать их 

по частоте совершения:  

‒ на редко совершаемые ‒ убийство в состоянии аффекта         

(ст. 107 УК РФ), убийство при превышении пределов необходимой 

обороны (ст. 108 УК РФ), причинение смерти по неосторожности   

(ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здо-

ровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необхо-

димой обороны (ст. 114 УК РФ), причинение тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ); 

‒ периодично совершаемые ‒ убийство (ст. 105 УК РФ); покуше-

ние на убийство (ст. 30, 105 УК РФ); умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ); умышлен-

ное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ‒ 3 ст. 111 УК РФ); 

 ‒ часто совершаемые (умышленное причинение средней тяже-

сти вреда здоровью (ст. 112 УК РФ)) (рис. 2). 
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редко совершаемых

преступлений

- суммарное количество
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предусмотренное ст. 112

УК РФ

 
Рис. 2. Общее количество преступлений против жизни и здоровья 

в соответствии с предложенной классификацией 
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Рассматривая редко совершаемые преступления против жизни и 

здоровья, совершенные в ИК за последние три года, можно прийти к 

выводу, что несмотря на многочисленность составов, относящихся к 

данной группе, их суммарное количество в три раза меньше перио-

дично совершаемых преступлений и в два раза меньше умышленных 

причинений средней тяжести вреда здоровью (часто совершаемых 

преступлений) (см. таблицу).  

 

Позиция / год 2008 2009 2010 2011 

Среднесписочная численность спец-

контингента за отчетный период 
637 788 693 492 717 807 735 500 

Зарегистрировано преступлений  

в отчетном периоде 
929 1233 1134 964 

П
р

о
ти

в
 ж

и
зн

и
 

убийств (ст. 105 УК РФ) 18 25 24 14 

покушений на убийство  

(ст. 30, 105 УК РФ) 5 7 3 11 

убийств в состоянии аффекта  

(ст. 107 УК РФ) 
2 4 4 1 

убийств при превышении пределов 

необходимой обороны  

(ст. 108 УК РФ) 

1 3 2 1 

причинений смерти по неосто-

рожности (ст. 109 УК РФ) 
2 7 2 5 

умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью, повлекших 

смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ) 

15 16 18 6 

П
р
о
ти

в
 з

д
о
р

о
в
ь
я
 

умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью 

 (ч. 1 – 3 ст. 111 УК РФ) 

25 31 17 18 

умышленных причинений средней 

тяжести вреда здоровью  

(ст. 112 УК РФ) 

38 52 51 37 

причинений тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью в состоя-

нии аффекта (ст. 113 УК РФ) 

4 1 5 4 

причинений тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью при пре-

вышении пределов необходимой 

обороны (ст. 114 УК РФ) 

1 5 3 6 

причинений тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью по не-

осторожности (ст. 118 УК РФ) 

0 1 3 4 
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За последние три года в основном прослеживается тенденция 

снижения редко совершаемых преступлений против жизни и здоровья 

осужденных, хотя можно сказать о том, что по сравнению с 2005 в 

2008 году произошло небольшое увеличение преступлений, преду-

смотренных ст. 114, 118 УК РФ. Говоря о латентности и немногочис-

ленности преступлений данной группы, необходимо отметить, что 

раскрытие данных преступлений зависит от многих обстоятельств 

(личности потерпевшего, наличия или отсутствия криминальной суб-

культуры, противодействия оказываемого администрации, мотивов 

совершения данного преступления и т.д.). 

Периодично совершаемыми преступлениями являются:  

- убийство (ст. 105 УК РФ);  

- покушение на убийство (ст. 30, 105 УК РФ);  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 

РФ);  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  

В условиях ИК данные преступления совершаются открыто и 

скрытно. В первом случае эти преступные деяния сопровождают, как 

правило, внезапно возникший конфликт, неуплату долга, хулиганские 

действия, массовые беспорядки. Во втором – после тщательной под-

готовки к ним, что особенно характерно для преступлений, соверша-

емых с целью избавления от осужденных, подозреваемых или ули-

ченных в сотрудничестве с администрацией, лидеров и активных чле-

нов противоборствующей отрицательной группировки, а также по за-

казу. Наиболее распространенные мотивы убийств в исправительных 

колониях ‒ месть за правомерные действия осужденных – 59 %; хули-

ганские побуждения – 15 %; желание добиться перевода в другую ис-

правительную колонию и др.
1
. 

Данные преступления можно ожидать от всех категорий осуж-

денных, их очень трудно предупредить, так как основная масса пре-

ступлений совершается спонтанно на фоне конфликтов, оскорблений. 

Трудности возникают и в документировании эпизодов преступной де-

ятельности из-за отсутствия свидетелей.  

                                                 
1
 См. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях : 

учебник : в 2 т. / под общ. ред. Ю. И. Калинина ; науч. ред. Б. Б. Казак, Н. П. Барабанов. 

Рязань : Акад. права и упр. Минюста России, 2003. Т. 2. Особенная часть. С. 251. 
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За последние годы в основном наблюдается снижение преступле-

ний данной группы, например, количество убийств по сравнению с 

2007 в 2008 году уменьшилось на 42 %, хотя количество покушений 

на убийство возросло в 3,5 раза. Но данный факт говорит только о ка-

чественной профилактической работе администрации учреждений, 

направленной на документирование действий осужденных. 

Часто совершаемое преступление в исправительных колониях ‒ 

преступление, предусмотренное ст. 112 УК РФ (умышленное причи-

нение средней тяжести вреда здоровью). Анализируя количество со-

вершенных преступлений, предусмотренных данной статьей, за по-

следние три года, отметим, что по сравнению с 2007 годом их количе-

ство уменьшилось на 28 % (37 преступлений в 2008 году). Это объяс-

няется тем, что в местах лишения свободы сложилась устойчивая 

практика, когда осужденные за совершение таких преступлений, как 

оскорбление, клевета, побои, незаконное ношение, хранение, приоб-

ретение, изготовление или сбыт оружия, причинение средней тяжести 

вреда здоровью, кража, привлекаются к дисциплинарной ответствен-

ности, а иногда и вообще остаются безнаказанными. Все это способ-

ствует совершению подобных преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в последние годы наблю-

дается небольшое уменьшение преступлений против жизни и здоровья 

осужденных в ИК ФСИН России, но это не говорит о том, что осужден-

ные оставили свои намерения в совершении общественно опасных дея-

ний. В исправительных колониях все также находятся лидеры крими-

нальной среды, действует криминальная субкультура, оказывается про-

тиводействие администрации, все это требует от оперативных аппаратов 

постоянной деятельности, направленной на выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие данных преступлений, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные тенденции развития пенитенциарной пре-

ступности на современном этапе. 

2. Приведите классификацию преступлений против жизни и здо-

ровья в исправительных учреждениях в зависимости от частоты совер-

шения. 

3. Укажите мотивы совершения преступлений против жизни и 

здоровья в исправительных учреждениях. 
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Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 

§ 1. Выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений против жизни и здоровья осужденных, и меры  

по их устранению (общая профилактика) 

Общая профилактика предусматривает систему оперативно-

розыскных и профилактических мероприятий, направленных на вы-

явление причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний, и принятие мер к их устранению. 

Эти условия, как показывает практика, являются, с одной сторо-

ны, объективными, например, внезапно возникшие стихийные бед-

ствия (землетрясение, наводнение, пожар) или такие явления приро-

ды, как обильный снегопад, буря, туман и другие, затрудняющие ви-

димость и объективно создающие осужденным благоприятную воз-

можность осуществить свой замысел, с другой ‒ субъективными, то 

есть зависящими от деятельности администрации ИК и являющимися 

результатами тех или иных упущений. 

Автор согласен с А. Х. Миндагуловым, который считает, что в 

основном предмет профилактической деятельности составляют при-

чины преступности. Именно разнообразие причин преступности де-

лает профилактическую функцию диверсифицированной, то есть 

чрезвычайно разнообразной и разнохарактерной
1
. 

Для выявления причин и условий совершения преступлений 

против жизни и здоровья осужденных оперативные аппараты ИК со-

бирают и анализируют информацию о негативных процессах в среде 

осужденных, состоянии и текущих изменениях оперативной обста-

новки, состоянии режима, охраны и надзора, выявленных недостатках 

оперативно-служебной деятельности, других причинах и условиях 

совершения преступлений и нарушений режима содержания. Данная 

информация может содержаться: 

                                                 
1
 Миндагулов А. Х. Организация управления в сфере профилактики преступле-

ний. М., 1990. С. 36. 
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 - в отчетности о состоянии преступности и правопорядка в ИК; 

 - материалах ведомственных и прокурорских проверок деятель-

ности ИК; 

 - материалах служебных проверок по фактам допущенных пра-

вонарушений; 

 - представлениях органов прокуратуры и частных определениях 

судов; 

 - переписке лиц, содержащихся в ИК; 

 - медицинской документации; 

 - сведениях, полученных оперативно-розыскным путем; 

 - данных о результатах несения службы по охране и надзору; 

 - рекомендациях психологов
1
. 

Основными причинами совершения преступлений против жизни 

и здоровья осужденных являются: 

 - неприязненные взаимоотношения между осужденными. При-

чем исследования показывают, что зачастую, например, поводом для 

причинения вреда здоровью либо убийства становятся неправомер-

ные действия самого потерпевшего (притеснение, попытка соверше-

ния насильственного акта мужеложства, оскорбление и т.п., превы-

шение полномочий бригадирским составом, активом осужденных и 

пр.); 

 - карточные долги, невыполнение потерпевшим иных взятых на 

себя обязательств; 

 - необоснованное причисление осужденным себя к «касте авто-

ритетов» и «воров в законе» либо скрывающего при поступлении в 

ИК причастность к «касте обиженных». 

 - участие за пределами ИК во враждующих преступных груп-

пировках; 

 - дача свидетельских показаний как в исправительной колонии, 

так и за ее пределами. 

Изучение практики деятельности ИК свидетельствует, что в 

большинстве случаев факт совершения преступлений против жизни и 

здоровья имеет прямую или опосредованную связь с соблюдением 

                                                 
1
 П. 12 Приказа Минюста России от 20.11.2006 г. № 333 Об утверждении ин-

струкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 
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неформальных норм поведения, обусловленных тюремной субкуль-

турой. 

При этом чаще всего жертвами посягательств являлись вновь 

прибывшие в места лишения свободы осужденные, а также лица, ко-

торые своевременно не выплатили карточные долги, оказывали по-

мощь администрации места лишения свободы в пресечении правона-

рушений или органам правосудия в раскрытии преступлений, отказы-

вались выполнять требования «блатарей»
1
 или причинили иной 

ущерб криминальному сообществу. В качестве неформальных санк-

ций за нарушения «законов преступного мира», как показывают ис-

следования, выступают: причинение умышленного вреда здоровью 

различной степени тяжести, в том числе, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть по-

терпевшего, ‒ 67,5 %; убийство – 3,5 %; действия, дезорганизующие 

деятельность ИУ, – 17,8 %; насильственные действия сексуального 

характера – 0,01 %;  иные посягательства – 11,2 %
2
. 

Опасность уголовных традиций и обычаев помимо прочего со-

стоит еще и в том, что они, как отмечают специалисты, постоянно из-

меняются, приспосабливаются, «реформируются» в зависимости от 

ситуации, то есть чрезвычайно жизнеспособны. Постоянно оберега-

ются представителями преступной «элиты», готовой в любое время на 

самые жестокие формы защиты криминальных ценностей от позитив-

ных факторов, мешающих ей в достижении преступных целей. Как 

видно из сказанного, преступная субкультура – не экзотический эле-

мент современных нравов, а опасное социально-психологическое яв-

ление, способное самым отрицательным образом воздействовать на 

многие стороны общественной жизни  и, прежде всего, в местах за-

ключения и лишения свободы. 

Указанный перечень причин совершения преступлений против 

жизни и здоровья осужденных в ИК не является исчерпывающим, ав-

                                                 
1
 Назаров С. В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование : моно-

графия / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. А. Магомедова ; ВЮИ Минюста России. 

Владимир, 2002. С. 75. 
2
 Богачевская Е. А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика 

насильственных преступлений, совершаемых осужденными к лишению свободы во 

время отбывания наказания : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 
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тор обозначил лишь основные из них. На выявление данных причин 

ориентированы оперативные аппараты, в связи с чем они изучают 

сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, проводят опро-

сы осужденных, используют находящиеся в их арсенале силы и сред-

ства. При выявлении подобного рода причин безотлагательно прини-

маются меры к их устранению. Причем обстоятельства зачастую 

складываются таким образом, что участие оперативного подразделе-

ния в разрешении того или иного вопроса должно оставаться неглас-

ным.  

Среди условий, способствующих совершению данных преступ-

лений в ИК, выделяют следующие: 

 - недостатки в организации работы оперативного аппарата (не-

правильное распределение объектов оперативного обслуживания за 

оперативным составом отдела; назначение на должности оперативных 

работников (руководителей оперативными подразделениями) сотруд-

ников, не имеющих необходимого практического опыта работы, спе-

циального образования и т.п.); 

 - недостатки в организации работы по выявлению оперативно 

значимой информации; 

 - недостатки в организации надзора за поведением осужденных 

как на рабочих местах, так и в жилых помещениях; 

 - упущения в контроле за заточным оборудованием, нарушение 

правил выдачи колюще-режущего инструмента; 

 - наличие каналов проникновения на территорию ИК запре-

щенных предметов (спиртных напитков, наркотических средств или 

психотропных веществ); 

 - ухудшение материально-бытового и медицинского обеспече-

ния; 

 - недостатки в воспитательной работе с осужденными и др. 

С целью устранения перечисленных условий совершения пре-

ступлений деятельность оперативного аппарата должна быть органи-

зована в соответствии с требованиями, установленными действую-

щими нормативными актами, в том числе совместно с деятельностью 

иных структурных подразделений учреждения. В первую очередь 

речь идет об организации надзора за осужденными, контроля за за-

точным оборудованием, выдачей колюще-режущего инструмента, 
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расходованием лакокрасочных материалов, наркосодержащих меди-

цинских препаратов и т.п.  

Фиксация и анализ сведений, характеризующих причины пре-

ступлений и условия их совершения, позволяют разработать и осуще-

ствить общепрофилактические мероприятия, воздействующие на 

криминогенные факторы. При проведении мероприятий в рамках об-

щей профилактики особое внимание следует обращать на динамику 

преступлений и нарушений режима содержания, изменения в количе-

ственном и качественном составе осужденных, обеспечении изоляции 

и надзора за ними, трудовом использовании, размещении, материаль-

но-бытовом и медицинском обеспечении. 

Именно учет этих обстоятельств позволяет судить как о резуль-

татах общепредупредительной, а во многом и индивидуально-

профилактической работы, так и о мерах, которые необходимо при-

нять для поддержания стабильного правопорядка в условиях меняю-

щейся обстановки. Так, реальное, а не мнимое снижение преступле-

ний и нарушений установленного порядка отбывания наказания мо-

жет свидетельствовать об эффективности осуществляемых профилак-

тических мер, если, конечно, оно не вызвано объективными фактора-

ми, не зависящими от усилий персонала. Негативные изменения в ко-

личественном и особенно качественном составе осужденных ориен-

тируют на разработку и реализацию дополнительных профилактиче-

ских мер с целью максимальной нейтрализации факторов возможного 

осложнения обстановки, к числу которых, в частности, относится 

увеличение в составе осужденных общего числа и доли (удельного 

веса) лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления вооб-

ще и против личности в особенности. Негативные изменения в обес-

печении изоляции и надзора за осужденными могут свидетельство-

вать о серьезных недостатках в работе подразделений безопасности и 

охраны, что потребует выяснения и устранения причин сложившегося 

положения, разработки целевых мер, обеспечивающих надлежащие 

изоляцию и надзор в исправительной колонии. Снижение показателей 

трудовой занятости осужденных предполагает поиск возможностей 

создания новых рабочих мест, обеспечение не занятых в производ-

ственном секторе из-за непредоставления работы осужденных другой 
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социально полезной деятельностью, усиление контроля за их поведе-

нием. Наконец, изменение в виде ухудшения материально-бытового и 

медицинского обеспечения может повлечь нарушение прав и закон-

ных интересов осужденных, вызвать их обоснованное недовольство, 

повлечь криминогенные и даже криминальные последствия. Это дик-

тует необходимость срочного реагирования на сложившуюся ситуа-

цию посредством принятия соответствующих мер, разряжающих 

напряженность в среде осужденных и тем самым упреждающих воз-

можное совершение преступлений и нарушений установленного по-

рядка отбывания наказания
1
. 

Хорошо продуманная, тщательно организованная дисциплинар-

ная практика как средство предупреждения правонарушений предпо-

лагает полноту и своевременность реагирования на нарушения режи-

ма содержания, другие проступки со стороны осужденных, индивиду-

ализацию и обеспечение воспитательно-профилактического эффекта 

применяемых к ним мер воздействия за любые противоправные дей-

ствия, которые, оставаясь безнаказанными, перерастают в насиль-

ственные и другие преступления. 

Также эффективность работы оперативных аппаратов на этапе 

общей профилактики преступлений против жизни и здоровья осуж-

денных зависит, прежде всего, от отношения руководителей и со-

трудников этих аппаратов к данному этапу предупредительной дея-

тельности. В первую очередь необходимо, чтобы сами оперативные 

работники прониклись осознанным чувством необходимости их ак-

тивного участия в общей профилактике рассматриваемых преступле-

ний. Это вызывается тем обстоятельством, что в связи с созданием 

отделов безопасности и передачей им профилактических функций со-

трудники оперативных аппаратов не участвуют в профилактических 

мероприятиях, ошибочно считая, что профилактика преступлений не 

является функцией данных подразделений. Другие же оперативные 

работники просто не владеют методикой профилактики и концентри-

руют свое внимание лишь на предотвращении, пресечении и раскры-

тии преступлений.  

                                                 
1
 Предупреждение пенитенциарной преступности : метод. пособие / под общ. 

ред. Ю. И. Калинина. М. : НИИ ФСИН России, 2007. С. 78. 
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Таким образом, общая профилактика преступлений против жиз-

ни и здоровья осужденных представляет собой систему оперативно-

розыскных и профилактических мероприятий, направленных на вы-

явление причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний, и принятие мер к их устранению. 

Среди основных условий, способствующих совершению данных 

преступлений в ИК, выделяют следующие: недостатки в организации 

работы оперативного аппарата; недостатки в организации работы по 

выявлению оперативно значимой информации; недостатки в органи-

зации надзора за поведением осужденных как на рабочих местах, так 

и в жилых помещениях;  упущения в контроле за заточным оборудо-

ванием, нарушение правил выдачи колюще-режущего инструмента; 

наличие каналов проникновения на территорию ИК запрещенных 

предметов (спиртных напитков, наркотических средств или психотроп-

ных веществ); ухудшения материально-бытового и медицинского обес-

печения; недостатки в воспитательной работе с осужденными и др. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия общей профилактики преступле-

ний против жизни и здоровья осужденных. 

2. Назовите основные факторы, детерминирующие совершение 

преступлений данного вида. 

3. Перечислите причины совершения преступлений против жиз-

ни и здоровья осужденных. 

4. Перечислите условия совершения преступлений против жиз-

ни и здоровья осужденных. 

5. Назовите меры, осуществляемые сотрудниками пенитенциар-

ных учреждений в рамках общей профилактики преступлений против 

жизни и здоровья осужденных. 

 

§ 2. Выявление лиц, склонных к совершению преступлений 

против жизни и здоровья осужденных, и меры воспитательно-

профилактического воздействия (индивидуальная профилактика) 

 

Индивидуальная профилактика преступлений против жизни и 

здоровья осужденных, совершаемых в исправительных колониях, 

представляет собой целенаправленную, основанную на законе и под-
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законных актах деятельность администрации ИК по выявлению 

осужденных, от которых, судя по достоверно установленным фактам 

их противоправного поведения, а также специфическим особенностям 

их социально-демографической, уголовно-правовой и социально-

психологической характеристик, можно ожидать совершения данных 

преступлений, соответствующему учету таких лиц и оказанию на них 

комплекса мер профилактического воздействия, направленных на не-

допущение возникновения и формирования у них замыслов на совер-

шение этих преступлений, а также устранению отрицательного влия-

ния на таких лиц со стороны иных осужденных. 

Характерной особенностью индивидуальной профилактической 

работы является оказание предупредительного воздействия на кон-

кретных лиц, причем дифференцированно. 

По мнению Г. С. Саркисова, индивидуальная профилактика пре-

ступлений, как и все другие виды социальной профилактики, пред-

ставляет собой деятельность особого рода, направленную на преду-

преждение преступлений. При индивидуальной профилактике меры 

воздействия индивидуализированы, персонифицированы
1
. Нарушение 

принципа дифференцированного подхода ведет к игнорированию 

главного критерия этого принципа: учета особенностей личности 

осужденного. 

Процесс индивидуальной профилактики условно подразделяют 

на несколько этапов: 

-выявление лиц, от которых вероятнее всего можно ожидать со-

вершения правонарушений и преступлений; 

-изучение этих лиц и источников отрицательного влияния на них; 

-осуществление в отношении них мер воспитательного воздей-

ствия, обеспечивающих исправление осужденного, а также устране-

ние источников отрицательного влияния на него. 

Первый этап индивидуальной профилактики заключается в вы-

явлении осужденных, склонных к совершению преступлений против 

жизни и здоровья. Исследования показывают, что подобные преступ-

ления в местах лишения свободы совершают осужденные в возрасте 

до 40 лет, причем до 43,3 % из них составляют осужденные в возрасте 

                                                 
1
 См. Саркисов Г.С. Индивидуальная профилактика преступлений. Ереван, 1986. 

С. 37. 
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до 25 лет. 82 % осужденных, совершивших данные преступления в 

ИУ, либо вообще не состояли в браке, либо утратили семейные узы в 

связи с осуждением. 73 % лиц, совершающих данные преступления, 

до осуждения нигде не работали и не учились, 27,1 %  ранее отбыва-

ли наказание в воспитательной колонии (ВК). 2/3 обследованных 

осужденных к моменту совершения преступления в ИК отбыли фак-

тически до трех лет назначенного судом наказания. Анализ состава 

осужденных с учетом данных проводимых исследований позволит 

оперативным работникам мест лишения свободы выявлять лиц, от ко-

торых можно ожидать совершения преступления, и принимать в от-

ношении них меры оперативно-профилактического характера. 

Особого внимания заслуживает характеристика лиц, склонных, 

т. е. явно предрасположенных, к совершению преступлений против 

жизни и здоровья. В первую очередь оперативный отдел должны ин-

тересовать: 

- судимые за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступле-

ния. По разным исследованиям, доля лиц, совершающих данные пре-

ступления в местах лишения свободы, судимых ранее за аналогичные 

преступления, составляет до 84 %; 

- осужденные, имеющие аномалии в психике, которые в момент 

стресса, как правило, не контролируют свои действия; 

- осужденные, склонные к употреблению наркотических и спир-

тосодержащих средств. 

Определенную долю среди непосредственных субъектов данных 

преступлений составляют осужденные, попадающие в материальную 

или иную зависимость у группировок отрицательной направленности, 

готовые на любое преступление ради «списания» своего долга. 

С целью выявления указанных категорий осужденных опера-

тивные работники ИУ используют следующие источники информа-

ции: 

- личные дела осужденных; 

- медицинские карты осужденных; 

- сообщения конфидентов; 

- опросы осужденных; 
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- обмен информацией с оперативными подразделениями терри-

ториальных органов внутренних дел, СИЗО, иных ИУ, откуда посту-

пили осужденные; 

- анализ материалов уголовных или служебных расследований 

по соответствующим фактам, а также дел оперативного учета; 

- переписку осужденных, в т.ч. и нелегальную, в которой могут 

содержаться сведения о неодобряемых в уголовной среде проступках 

отдельных осужденных, а то и прямые указания на физическое устра-

нение того или иного осужденного. 

Особо следует подчеркнуть необходимость выявления опера-

тивным аппаратом ИК потенциальных жертв данного вида преступ-

лений и принятия мер, препятствующих совершению в отношении 

них противоправных деяний. Среди прочих в специальной литературе 

и аналитических обзорах ФСИН России выделяются следующие 

осужденные: 

 совершающие хищения у других осужденных; 

 играющие в карты либо иные азартные игры «под интерес»; 

 совершающие презираемые в криминальной среде проступки; 

 бригадиры, актив, представители хозяйственной обслуги, пре-

вышающие свои полномочия либо использующие их в корыстных це-

лях; 

 совершившие презираемые в уголовной среде преступления 

(изнасилование малолетних); 

 не выполняющие взятые на себя перед другими осужденными 

(особенно перед группировками отрицательной направленности) обя-

зательства;  

конфиденты, пренебрегающие правилами соблюдения конспи-

рации. 

Вторым этапом индивидуально-профилактической работы явля-

ется изучение лиц, склонных к совершению преступлений против 

жизни и здоровья в целях планомерной и дифференцированной орга-

низации процесса предупредительного воздействия. Индивидуальная 

работа проводится с учетом особенностей личности данных лиц, сте-

пени их социальной запущенности, опасности совершенного преступ-

ления и других данных, имеющих значение для правильного выбора 

воспитательных средств и методов. 
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Важным элементом в организации деятельности по предупре-

ждению преступлений являются сведения уголовно-правового харак-

тера о личности осужденного: какую по счету имеет судимость; 

сколько лет отбывал наказание в местах лишения свободы; в каких 

исправительных учреждениях отбывал наказание; за какие преступ-

ления и на какой срок привлекался к уголовной ответственности; за 

что осужден по последнему приговору суда; совершил преступление 

в одиночку или в составе преступной группы; совершал ли преступ-

ления во время отбывания наказания; применялось ли к нему услов-

ное осуждение, условно-досрочное освобождение; изменялись ли 

условия отбывания наказания. 

Мы согласны с выводами Э. Ф. Побегайло о том, что личность 

преступника нельзя изучать в отрыве от совершенного им преступле-

ния, поскольку антиобщественная направленность личности находит 

свое внешнее выражение в объективной стороне преступного посяга-

тельства, в конкретном характере и обстановке тех или иных дей-

ствий преступника
1
. 

Оперативные аппараты ИК изучают лиц, склонных к соверше-

нию преступлений против жизни и здоровья, с учетом особенностей 

личности как самостоятельно, так и с помощью различных служб. 

При изучении данных лиц оперуполномоченные должны использо-

вать возможности работников отдела воспитательной работы с осуж-

денными, производственных служб, психологов. От психологических 

служб оперативные аппараты получают информацию об особенно-

стях характера и поведения осужденного: скромен, груб, спокоен, 

раздражителен, вспыльчив, озлоблен, агрессивен, способен сдержи-

вать психические проявления, лишен самообладания, слабоволен, 

эгоистичен, признает морально-этические нормы, склонен к парази-

тическому существованию, какой степенью риска криминального по-

ведения обладает и т. д. 

Начальники отрядов при проведении индивидуально-

воспитательных бесед предоставляют информацию о характеристике 

интересов данных лиц: стремление к интеллектуальному развитию, 

                                                 
1
 Побегайло Э. Ф. Криминологическая характеристика лиц, совершивших тяжкие 

насильственные преступления. М., 1976. С. 34. 
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интерес к художественной и другой литературе, желание повысить 

общеобразовательный уровень, владение культурой разговорной речи 

(в общении преобладает жаргон, нецензурные слова, словарный запас 

беден), наличие положительных интересов (отсутствуют или имеют-

ся, их круг – широкий, узкий). 

Третий этап индивидуально-профилактической работы связан с 

мерами воспитательного и иного воздействия, обеспечивающими ис-

правление осужденного, его отказ от противоправной деятельности. 

Он осуществляется в основном оперативными и воспитательными от-

делами. Для проведения отдельных мер привлекаются также службы 

режима, производства, психологи. Сотрудники отдела воспитатель-

ной работы с осужденными в процессе индивидуальных бесед разъ-

ясняют лидерам преступной среды пагубность допускаемых ими пра-

вонарушений, ответственность за совершенные деяния, используют в 

воспитательном процессе возможности родственных и иных положи-

тельных связей, применяют меры поощрения и взыскания. 

В большей степени осуществлять мероприятия индивидуальной 

профилактики могут оперативные отделы. С помощью конфидентов, 

изучения личных дел, разведывательных опросов, цензуры корре-

спонденции и других средств работники оперативной части планиру-

ют конкретные меры, направленные на предупреждение данных пре-

ступлений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия индивидуальной профилактики 

преступлений против жизни и здоровья осужденных, совершаемых в 

исправительных колониях. 

2. Перечислите потенциальных жертв преступлений против 

жизни и здоровья в исправительных учреждениях. 

3. Охарактеризуйте основные этапы индивидуально-профи-

лактической работы с лицами, от которых возможно ожидать совер-

шение преступлений против жизни и здоровья в исправительных 

учреждениях. 
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§ 3. Деятельность оперативных подразделений исправительных 

учреждений по предотвращению замышляемых и пресечению 

подготавливаемых преступлений против жизни и здоровья  

осужденных, а также покушений на них 

Основным объектом работы по предотвращению замышляемых 

и пресечению подготавливаемых преступлений против жизни и здо-

ровья осужденных также выступают оперативные аппараты ИК. Ре-

зультаты проведенного исследования позволили заключить, что 

большинство преступлений против жизни и здоровья отличаются 

квалифицированными способами совершения, включающими разно-

образные действия по их подготовке, непосредственному соверше-

нию, а также сокрытию следов преступного посягательства
1
. 

Любому поступку человека всегда предшествует определенная 

мыслительная деятельность, т.е. прежде чем человек совершит какое-

либо деяние (действие или бездействие), у него должен сформиро-

ваться замысел на его совершение, которое представляет собой слож-

ный психический процесс, происходящий в сознании.  

В основе возникновения замысла на совершение какого-либо 

деяния и его постепенного формирования находятся, прежде всего, 

выработка цели совершения деяния, выбор путей и средств ее дости-

жения, мотив. Все это представляет собой содержание мыслительного 

этапа, который заканчивается окончательным формированием замыс-

ла, когда человек принимает вполне определенное решение совер-

шить какое-либо деяние. Этот процесс относится и к формированию 

замысла на совершение противоправного деяния (преступления), т.е. 

к возникновению, развитию и окончательному формированию анти-

общественного замысла. 

Сам по себе антиобщественный замысел не является преступле-

нием потому, что на этой стадии развития событий отсутствует пося-

гательство на правоохраняемые объекты (общественные отношения), 

так как сам замысел не выражает внешнего проявления общественно 

опасного поведения, каковым в соответствии с уголовным законода-

тельством является преступное деяние. 

                                                 
1
 Некоторые авторы способы сокрытия не включают в качестве элемента в способ 

совершения преступления. См. Коврижных Б. Н. Деятельность органов прокуратуры по 

делам о нераскрытых убийствах : автореф. дис… канд. юрид. наук. Харьков : Харьк. 

юрид. ин-т, 1969. С. 14. 
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Антиобщественный замысел, не воплощенный в конкретную де-

ятельность, выражает лишь психическое отношение лица к окружа-

ющей его действительности и исключает возможность привлечения 

его к уголовной ответственности. 

Однако борьба с умышленными преступлениями против жизни 

и здоровья именно на этой стадии их развития является необходимой, 

способствует целенаправленному проведению предупредительной 

работы и имеет ряд преимуществ, которые заключаются в основном в 

следующем. 

Во-первых, своевременное выявление лиц, замышляющих со-

вершение данных преступлений, позволяет осуществить в отношении 

них определенное воздействие без применения уголовно-правовых 

мер, представляющих собой крайнюю меру по борьбе с преступно-

стью. 

Во-вторых, своевременное принятие мер к лицам, замышляю-

щим совершение рассматриваемых преступлений, позволяет избежать 

негативных последствий реализации преступных замыслов, особенно 

если они направлены против жизни и здоровья иных лиц. 

В-третьих, своевременное выявление осужденных, замышляю-

щих совершение преступлений против жизни и здоровья, в свою оче-

редь, в силу узкой целенаправленности комплекса предупредитель-

ных мер позволит вовремя установить факты и обстоятельства, кото-

рые могли бы способствовать совершению замышляемого преступле-

ния. 

Между формированием антиобщественного замысла и момен-

том его реализации лежит, как правило, определенный временной 

промежуток. Поэтому, чем раньше он будет выявлен, тем в более ко-

роткий срок и с меньшей затратой сил можно предотвратить его реа-

лизацию. 

Своевременное выявление антиобщественных замыслов осуж-

денных есть обязанность оперативных аппаратов исправительных ко-

лоний в повседневной, кропотливой, целеустремленной деятельности 

на стадии предотвращения преступлений. Без этого невозможно эф-

фективное осуществление предупредительной работы. 

Работа оперативных аппаратов исправительной колонии на ста-

дии предотвращения замышляемых преступлений против жизни и 
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здоровья начинается с выявления осужденных, у которых возник, раз-

вивается или уже окончательно сформировался замысел на соверше-

ние рассматриваемых преступлений. Из этого следует, что приготов-

ление к преступлению по сути своей является началом реализации 

преступного замысла, внешним его проявлением и направлено на со-

здание условий для непосредственного совершения преступления. 

Содержание ст. 30 Уголовного кодекса РФ свидетельствует о 

том, что законодатель определил основные виды подготовительной к 

преступлению деятельности: 

 приискание средств и орудий для непосредственного посяга-

тельства; 

 изготовление или приспособление средств или орудий для со-

вершения преступления; 

 приискание соучастников преступления; 

 сговор на совершение преступления; 

 иное умышленное создание условий для этого
1
. 

Приискание средств или орудий для совершения преступления 

заключается в приобретении как законным, так и незаконным путем 

каких-либо предметов, изделий или веществ, с помощью которых 

можно успешно достичь желаемого результата. В аспекте рассматри-

ваемых преступлений этот элемент приготовительных действий за-

ключается в приобретении холодного, а в редких случаях огнестрель-

ного оружия; ядовитых веществ; медикаментов, употребление кото-

рых в определенной дозировке может привести к смертельному исхо-

ду; разного рода тяжелых металлических предметов и т.д. 

Приспособление средств или орудий для совершения преступ-

лений состоит в приведении уже имеющихся предметов и изделий в 

такое состояние, которое позволит успешно использовать их для до-

стижения желаемого результата. Это выражается, например, в заточке 

напильников, электродов для применения их в качестве холодного 

оружия и т. п
2
. 

                                                 
1
 Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф., пред. Верхов. суда РФ В. М. Лебедева. М. : Норма, 2005. С. 80. 
2
 Каретников И. П., Василега О. П. Организационно-тактические основы преду-

преждения преступлений против жизни и здоровья оперативными частями ИТУ. М. : 

ВНИИ МВД СССР, 1984. С. 56. 
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Приискание соучастников преступления и сговор на совершение 

преступления состоит в объединении группы лиц для исполнения 

своих преступных замыслов и определения ролей и обязанностей в 

данной группе. 

Иное умышленное создание условий для непосредственного по-

сягательства выражается в устранении обстоятельств, исключающих 

или затрудняющих совершение преступления (работа в разные смены, 

яркая освещенность предполагаемого места совершения преступле-

ния и т.п.), изучении маршрутов передвижения будущей жертвы пре-

ступления, разработке плана совершения непосредственного посягатель-

ства, подыскании соучастников преступления, устройстве засад и т. п. 

В этом направлении поисковая работа оперативных аппаратов в 

первую очередь должна проводиться среди осужденных, состоящих 

на профилактическом учете, склонных к совершению рассматривае-

мых преступлений, а также среди осужденных, обладающих совокуп-

ностью объективных признаков социально-демографического, уго-

ловно-правового и нравственно-психологического характера. Пред-

ставляется очевидным, что не у всех осужденных может сформиро-

ваться замысел на совершение данных преступлений, как не исключа-

ется и возможность формирования такого замысла. Поэтому в про-

цессе поисковой работы не следует строго ограничиваться кругом 

лиц, состоящих на профилактическом учете. Замысел на совершение 

преступлений против жизни и здоровья может быть обнаружен в вы-

сказываниях осужденного, угрозах или в каких-либо формах его по-

ведения (замкнутость, углубленность в себя, повышенная агрессив-

ность, возбудимость и т.д.). При этом в обязательном порядке учиты-

ваются интенсивность и устойчивость проявления этих признаков. 

Источники получения информации о возникновении, развитии и 

формировании замысла на совершение рассматриваемых преступле-

ний могут быть как гласные, так и негласные. К основным из них 

можно отнести: 

 сообщения работников исправительной колонии; 

 сообщения отдельных осужденных; 

 материалы, полученные в результате цензуры корреспонден-

ции осужденных; 
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 сообщения родственников осужденных; 

 материалы, полученные в результате применения методов 

оперативно-розыскной деятельности; 

 непосредственное визуальное наблюдение за осужденными, 

осуществляемое работниками исправительных учреждений. 

Полученная информация о преступлениях против жизни и здо-

ровья подлежит тщательной проверке. Целью ее является установле-

ние достоверности информации, выявление четкой направленности 

замысла, мотивов, предполагаемого пути реализации, орудий и 

средств, предусмотренных для использования, фактов и обстоятель-

ств, могущих облегчить реализацию замышляемого. В период про-

верки полученной информации собираются данные и о самом осуж-

денном, замышляющем совершение данных преступлений (поведение 

его в быту и на производстве; его окружение и связи, оказывающие 

отрицательное и положительное влияние на него; психологические 

свойства личности; причины, лежащие в основе формирования у него 

антиобщественного замысла и т.д.). 

Учитывая опасность незамедлительной реализации сформиро-

вавшегося  антиобщественного замысла на совершение рассматрива-

емых преступлений, необходимо сразу же после получения информа-

ции принять меры, обеспечивающие безопасность предполагаемой 

жертвы. 

Основными направлениями деятельности по пресечению подго-

тавливаемых преступлений против жизни и здоровья осужденных яв-

ляются следующие: 

 склонение осужденного к добровольному отказу от соверше-

ния преступления и т.д.; 

 создание условий, исключающих возможность совершения 

данного деяния;  

 устранение источника отрицательного влияния; 

 обеспечение безопасности объекта предполагаемого посяга-

тельства (помещение его в безопасное место ‒ ШИЗО, ПКТ, медицин-

скую часть, ‒ перевод в другое ИУ, отряд, бригаду и т. п.); 

 привлечение осужденного к ответственности (в том числе и к 

уголовной) за подготовительные к совершению преступления дей-

ствия (например, за изготовление или хранение холодного оружия) 

либо за совершение иных преступлений.  
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Пресечение подготавливаемых преступлений, направленных 

против жизни и здоровья граждан, при их своевременном обнаруже-

нии осуществляется главным образом побуждением лиц, готовящих 

преступление, к добровольному отказу от продолжения подготови-

тельных действий и доведения начатой деятельности до конца. В со-

ответствии со ст. 31 Уголовного кодекса РФ такой отказ следует рас-

сматривать как обстоятельство, исключающее ответственность за по-

пытку совершить готовящееся преступление. В подобных случаях ли-

цо не подлежит ответственности за приготовление к преступлению и 

может отвечать за фактически совершенные им действия лишь в том 

случае, когда они содержат состав иного преступления. 

Следует отметить, что по общему положению добровольный от-

каз должен обладать, по крайней мере, тремя отличительными при-

знаками: 

 добровольностью, что означает принятие осужденным этого 

решения по собственной воле, которая является действенной сторо-

ной сознания человека, таким его качеством, благодаря которому 

психическая деятельность влияет на деятельность практическую; 

 осознанностью осужденным того, что к моменту добровольно-

го отказа продолжают существовать реальные возможности доведе-

ния преступной деятельности до конца; 

 окончательностью принятого решения. Не может быть при-

знан добровольным отказ, который вызван невозможностью даль-

нейшего продолжения преступных действий вследствие причин, воз-

никших помимо воли виновного. Если же субъект приостанавливает 

совершение преступления, чтобы потом довести его до конца при бо-

лее благоприятных условиях, то такой перерыв не признается добро-

вольным отказом. 

Склонение к добровольному отказу от совершения подготавли-

ваемого преступления может осуществляться следующими воздей-

ствиями на осужденого:  

 путем непосредственного воздействия на осужденного со сто-

роны оперативного работника или по его поручению другого сотруд-

ника исправительной колонии; 
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 через конфидента, имеющего необходимые для этого с ним 

взаимоотношения; 

 через родственников; 

 через иных лиц, оказывающих на него положительное влияние. 

Среди мер, направленных на склонение осужденного к отказу от 

реализации замысла, ведущее место принадлежит проведению инди-

видуальных бесед с ним. 

Содержание бесед и тактика их проведения определяются как 

личностными особенностями осужденного, так и характером источ-

ника получения в отношении него информации. 

Беседы с осужденным, замышляющим совершение преступле-

ний против жизни и здоровья, проводятся непосредственно оператив-

ным работником либо по его поручению негласным сотрудником, 

другим работником ИК, иными лицами. 

Оперативному работнику, проводящему беседу с осужденным, 

замышляющим данные преступления, следует заявить последнему, 

что администрации колонии известно о его замыслах, предупредить 

его о последствиях реализации задуманного, обратив при этом вни-

мание на повышенную ответственность за совершение рассматривае-

мых преступлений, попытаться убедительно вскрыть те причины, ко-

торые лежат в основе сформировавшегося замысла. 

При разъяснении осужденному последствий реализации его за-

мысла и в связи с этим невыгодности совершения задуманного пре-

ступления не следует ограничиваться простым разъяснением уголов-

ного законодательства, а подкреплять свои рассуждения конкретными 

примерами из практики ИК, доказывающими неотвратимость строгой 

ответственности за совершение тяжких преступлений вплоть до по-

жизненного лишения свободы. В противном случае нужный эффект 

от профилактической беседы не будет достигнут. 

Имеют место случаи, когда антиобщественный замысел вына-

шивается не одним человеком, а группой осужденных. Естественно, 

что участников группы вызывают на профилактическую беседу в 

оперативный отдел отдельно друг от друга. При этом серьезное вни-

мание имеет очередность этих вызовов. В первую очередь на профи-

лактическую беседу следует приглашать инициатора замышляемого 

преступления, а потом уже и других участников группы. Вместе с тем 
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нередко вызов на профилактическую беседу в первую очередь хотя и 

второстепенного участника группы, но имеющего авторитетное влия-

ние на инициатора замышляемого, значительно облегчает проведение 

предупредительных последующих мер. 

После того как удалось склонить осужденного, замышляющего 

рассматриваемые преступления, к отказу от реализации своего за-

мысла, предупредительную работу с ним необходимо продолжать и 

далее, принимая меры к тому, чтобы он вообще отказался от непра-

вомерной деятельности. Эта работа будет проводиться в рамках про-

филактики преступления. 

Предотвращение замышляемых и подготавливаемых преступле-

ний против жизни и здоровья предполагает, что одновременно с ока-

занием индивидуального воздействия на профилактируемого, а не-

редко еще и до него проводятся меры по устранению фактов и обсто-

ятельств, которые способствовали бы совершению преступления (со-

здание условий, исключающих возможность совершения данного де-

яния) и созданию ситуаций, исключающих или затрудняющих реали-

зацию задуманного. 

Применительно к рассматриваемым преступлениям эти меры 

можно подразделить в основном на три группы: 

 направленные на исключение контактов между замышляющим 

преступление и пенитенциарной жертвой этого преступления (пере-

вод в другой отряд, смену, изолированный участок, колонию, регион 

и т.п.); 

 направленные на исключение возможностей для изготовления 

орудий преступления (невозможность использования заточного или 

иного технологического оборудования и т.п.); 

 направленные на исключение возможностей использования в 

преступных целях рабочего инструмента (клеймение и учет рабочего 

инструмента, выдача его лишь в рабочее время, тщательный обыск по 

возвращении с рабочего объекта и т.п.). 

К этим же мерам можно отнести и учащенный целенаправлен-

ный осмотр и обыск осужденных, жилых и производственных поме-

щений, камер штрафного изолятора и др. Причем, они применяются  

не в общем плане, как в процессе общей профилактики, а в отноше-

нии конкретного лица и направлены, например, на исключение воз-
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можности использования заточного оборудования или рабочего ин-

струмента в преступных целях не всеми осужденными, а именно кон-

кретным лицом. 

При проведении работы оперативными аппаратами исправи-

тельной колонии по предотвращению преступлений против жизни и 

здоровья особое значение имеет тактика реагирования оперативных 

аппаратов на угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоро-

вью. Криминологические исследования показывают, что нередко по-

добные угрозы приводятся в исполнение угрожающими в силу ответ-

ной реакции в результате существующих среди осужденных нефор-

мальных правил и традиций реагирования на те или иные действия и 

высказывания в отношении друг друга, а также могут быть соверше-

ны осужденными, в адрес которых такие угрозы были высказаны. 

В связи с этим представляется, что каждый сигнал о высказан-

ных угрозах должен незамедлительно фиксироваться и проверяться. В 

процессе проверки надлежит тщательно выяснить содержание самой 

угрозы, чем она вызвана и против кого направлена, личность угрожа-

ющего, взаимоотношения его с тем, кому он угрожает. Особое внима-

ние при этом следует обращать на установление возможной реально-

сти исполнения угрозы. Согласно уголовному законодательству угро-

за убийством или умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

является преступлением лишь в том случае, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы, т. е. когда словесное, письмен-

ное или любое иное выражение угрозы подкрепляется определенным 

поведением, а также когда сама обстановка дает основания опасаться 

этой угрозы. Серьезные основания опасаться осуществления угрозы 

совершения данных преступлений (убийством или умышленным при-

чинением тяжкого вреда здоровью) возникают тогда, когда они выра-

жаются в течение продолжительного времени, носят откровенный ха-

рактер, излагаются в присутствии других осужденных, выражаются в 

формах, свидетельствующих о реальности высказываемых угроз. Од-

новременно с осуществлением проверки сигнала о высказывании 

угроз следует принять необходимые меры, исключающие возмож-

ность реализации угрозы. 

Если же преступление подготавливается группой осужденных, 

то осуществляются еще и меры по разложению этой группы. 
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Разложение групп, подготавливающих совершение умышлен-

ных убийств и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

возможно лишь при проведении комплекса оперативно-розыскных и 

иных мер, основанных на анализе следующих основных обстоятель-

ств: 

 различных субъективных отношений участников групп к под-

готавливаемым преступлениям; 

 противоречий между участниками групп, обусловленных ин-

дивидуальными интересами и усилиями, связанными с подготавлива-

емыми преступлениями;  

 различий в намерениях участников групп относительно пове-

дения после совершения преступления. 

Практическими приемами разложения этих групп, наиболее ча-

сто используемыми в практике исправительной колонии, являются: 

 механическое разобщение участников группы, исключающее 

возможность их контактов между собой; 

 оказание активного индивидуально-воспитательного воздей-

ствия на тех участников группы, которые отличаются меньшей 

устойчивостью антиобщественных взглядов и убеждений, с целью 

склонения их к явке с повинной; 

 привлечение участников преступной группы к уголовной от-

ветственности за другие преступления либо за приготовление к рас-

сматриваемым преступлениям. 

Пресечение подготавливаемых преступлений путем устранения 

обстоятельств, которые осужденные намеревались использовать как 

при приготовлении, так и для совершения рассматриваемых преступ-

лений, осуществляется немедленно соответствующими службами (от-

делами) ИУ по указанию руководства колонии (дежурного помощни-

ка начальника колонии) сразу после того, как эти обстоятельства бу-

дут установлены оперативными аппаратами. 

К числу мер, направленных на пресечение подготавливаемых 

преступлений против жизни и здоровья, относятся и те, которые за-

трудняют или полностью исключают возможность дальнейшего про-

должения начатой преступной деятельности. Эти меры тоже, как пра-

вило, осуществляются другими структурными подразделениями ИК 

по указанию руководства, но их содержание и тактика осуществления 

должны разрабатываться и предлагаться оперативными аппаратами, в 
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распоряжении которых находятся сведения о подготавливаемом 

убийстве или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 

Указанные меры предусматривают: 

 перевод объекта посягательства в безопасное место, в другой 

отряд, изолированный участок, локальный участок на производстве и 

т.д.; 

 уведомление о готовящемся преступлении объекта посяга-

тельства с тем, чтобы он сам лично проявлял меры предосторожно-

сти; 

 устранение между осужденными конфликтов, способствовав-

ших возникновению умысла и началу его реализации; 

 улучшение освещения и надзора в месте, где предполагается 

совершение преступления; 

 организацию и осуществление всестороннего, постоянного, 

круглосуточного надзора за осужденными, готовящими преступле-

ние, и объектами их посягательства; 

 изъятие у осужденного подготовленных орудий преступления; 

 иные действия, способствующие достижению поставленной 

перед оперативными аппаратами цели. 

Все эти мероприятия целесообразно проводить под каким-либо 

убедительным предлогом, зашифровывающим их истинные цели. В 

противном случае опасности расшифровки может подвергнуться ис-

точник полученной информации, на основе которой эти меры разра-

батывались. 

Привлечение лиц, готовящих преступление, к уголовной ответ-

ственности за приготовительные действия либо за совершение иных 

преступлений является наиболее широко применяемой мерой преду-

предительного характера в борьбе с рассматриваемыми преступлени-

ями, когда существует реальная опасность, что виновный в любой 

момент может перейти от подготовки преступления к его непосред-

ственному совершению, в результате чего могут наступить тяжкие и 

особо тяжкие последствия. 

Для привлечения лиц к ответственности за приготовление к пре-

ступлению следует собрать достаточно полные и достоверные факти-

ческие данные. В этих условиях проводится комплекс оперативно-

розыскных и иных мер в следующих основных направлениях: 
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 выявление лиц, осведомленных о приготовительных действиях 

и могущих в связи с этим быть допущенными в качестве свидетелей; 

 выявление предметов и документов, свидетельствующих о та-

ких действиях и могущих быть вещественными доказательствами; 

 обеспечение сохранности выявленных предметов и докумен-

тов до возбуждения уголовного дела и возможности их процессуаль-

ного оформления. 

Привлечение осужденных, готовящих умышленное убийство 

или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, к уголовной 

ответственности как средство пресечения подготавливаемых преступ-

лений может быть использовано лишь тогда, когда эти лица наряду с 

приготовлением совершают и иные наказуемые деяния: хулиганство, 

умышленное нанесение легкого вреда здоровью или побои, истязание 

и др. 

Вместе с тем в деятельности ИК нередки случаи, когда опера-

тивный работник (иной представитель персонала) получает информа-

цию о преступлении в момент покушения либо его начальной стадии. 

При этом оперуполномоченный (любой сотрудник ИУ) обязан немед-

ленно предпринять все возможные меры для того, чтобы пресечь 

противоправное деяние. При пресечении преступлений против жизни 

и здоровья на стадии покушения оперативными аппаратами ИК ре-

шаются следующие задачи: 

 не допустить совершения оконченного преступления и 

наступления вредных последствий; 

 исключить различного рода эксцессы при задержании пре-

ступников; 

 обеспечить привлечение виновных к предусмотренной зако-

ном ответственности; 

 исключить возможность дальнейших покушений путем устра-

нения обстоятельств, способствующих их совершению. 

Основные тактические приемы по пресечению непосредствен-

ных посягательств на жизнь и здоровье граждан: 

 задержание виновных, совершающих непосредственное пося-

гательство на объект преступления; 

 создание условий, исключающих возможность перерастания 

покушения в оконченное преступление. 
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Наиболее эффективным тактическим приемом пресечения пре-

ступлений против жизни и здоровья на стадии покушения является 

задержание виновных в момент посягательства на объект преступле-

ния. 

Задержание преступников при покушении на рассматриваемые 

преступления должно быть, во-первых, своевременным. Это вызыва-

ется, с одной стороны, тем, что запоздалое вмешательство может при-

вести к совершению оконченного преступления, а с другой, ‒ тем, что 

преждевременное вмешательство может не дать возможности при-

влечь виновных к установленной законом ответственности. Во-

вторых, задержание должно быть обеспечено применением опреде-

ленных тактических приемов сбора и фиксации доказательств, свиде-

тельствующих о действительном характере совершаемого посягатель-

ства. И, наконец, в-третьих, задержание преступников должно быть 

осуществлено таким образом, чтобы в процессе его реализации не 

было допущено негативных последствий (убийства, ранения) как в 

отношении задерживающих, так и в отношении третьих лиц, а также 

были бы пресечены попытки задерживаемых преступников скрыться, 

уничтожить или скрыть вещественные доказательства и т. д. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные виды подготовительной к преступле-

нию деятельности. 

2. Назовите основные направления деятельности по пресечению 

подготавливаемых преступлений против жизни и здоровья осужден-

ных. 

3. Укажите меры по устранению фактов и обстоятельств, кото-

рые способствуют совершению преступлений против жизни и здоро-

вья в исправительных учреждениях. 

4. Перечислите основные меры, направленные на пресечение 

подготавливаемых преступлений против жизни и здоровья в исправи-

тельных учреждениях. 

5. Назовите задачи, решаемые в рамках деятельности по пресе-

чению подготавливаемых преступлений против жизни и здоровья в 

исправительных учреждениях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Любые умышленные насильственные преступления, совершае-

мые осужденными в местах лишения свободы, содержат в себе де-

структивное для этих мест начало, что повышает общественную 

опасность таких деяний.  

В наибольшей степени это относится к преступлениям против 

жизни и здоровья, совершаемым в отношении осужденных в исправи-

тельных колониях уголовно-исполнительной системы. 

Рассмотренные нами вопросы позволили сформировать опера-

тивно-розыскную характеристику преступлений рассматриваемого 

вида. 

Так, среди насильственных пенитенциарных преступников в  

основном представлены лица в возрасте от 25 до 39 лет. Подавляю-

щее большинство осужденных данной группы отбывают наказание за 

наиболее тяжкие преступления против жизни и здоровья, корыстно-

насильственные преступления. В свою очередь, данные о сроках 

наказания позволяют отметить глубокую социально-нравственную, 

психолого-педагогическую запущенность обследованных, важность 

тщательного изучения индивидуальных особенностей их личности, 

дифференцированного применения средств и методов воздействия по 

исполнению наказания и исправлению осуждённых. 
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