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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации профилактика преступлений среди несовершеннолетних находится в 

числе важнейших задач, направленных на достижение целей государственной и обще-

ственной безопасности
1
. 

Важную роль в решении этой задачи играют воспитательные колонии (далее – ВК), 

на что особое внимание обращено в распоряжении Правительства Российской Федера-

ции от 29.04.2021 г. № 1138-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» (далее – Концепция раз-

вития УИС до 2030 года)
2
. Анализ статистических показателей ФСИН России о деятель-

ности ВК свидетельствует о ежегодном снижении количества содержащихся в ВК осуж-

денных (с 2200 в 2013 г. до 823 в 2023 г.) и уменьшение количества ВК (с 45 в 2013 г. до 

13 в 2023 г.)
3
, однако сокращения правонарушающей активности осужденных в ВК не 

прослеживается. 

В ВК концентрируются наиболее опасные, агрессивные и социально дезадаптиро-

ванные осужденные, обладающие опытом совершения преступлений и административ-

ных правонарушений в составе группы, установками на следование нормам и правилам 

криминальной субкультуры, на отрицание правовых предписаний, правил человеческого 

общежития и быта, а также негативное отношение к сотрудникам правоохранительных 

органов. Указанные обстоятельства в совокупности с возрастной потребностью подрост-

ков в общении обуславливают объединение осужденных в неформальные группы отри-

цательной направленности. Деструктивное поведение таких групп способствует измене-

нию структуры правонарушений осужденных в ВК в сторону увеличения доли группо-

вых. 

Официальные статистические данные ФСИН России свидетельствуют о том, что 

осужденными в ВК совершено 3263 правонарушения в 2013 г., 2968 – в 2014 г., 2900 – в 

2015 г., 3352 – в 2016 г., 2409 – в 2017 г., 1091 – в 2018 г., 1298 – в 2019, 671 – в 2020 г., 

530 – в 2021 г., 544 – в 2022 г.
4
 Кроме того, наметился рост уровня преступности осуж-

денных в ВК (2018 г. – 0,74; 2019 г. – 4,26; 2020 г. – 0,00; 2021 г. – 3,61; 2022 г. – 2,43), а 

также прослеживается увеличение уровня нарушений установленного порядка отбыва-

ния наказания (2018 г. – 655,8; 2019 г. – 868,1; 2020 г. – 535,9; 2021 г. – 481,3; 2022 г. – 

607,5)
5
. Примечательно, что более 30,0 % преступлений осужденных в ВК носят группо-

                                                           
1
  См.: О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. 

Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). 

Ст. 5351. 
2
 См.: Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-

дерации до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р (в ред. от 27 мая 

2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 20. Ст. 3397. 
3

 См.: Статистическая информация // Официальный сайт ФСИН России. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/ (дата обращения: 01.03.2023). 
4
 См.: Отчет о работе воспитательных колоний за 2 полугодие (с нарастающим итогом с начала 

года) 2013–2022 гг. Форма ВК (статистические данные предоставлены ФКУ НИИИТ ФСИН России). 
5
 См. подробнее: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за ян-

варь-декабрь 2018 г.: информ.-аналит. сб. / ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2019. С. 225–230; Ос-

новные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь 2019 г.: ин-

форм.-аналит. сб. / ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2020. С. 260–265; Основные показатели дея-

тельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь 2020 г.: информ.-аналит. сб. / ФКУ 
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вой характер. Значительная часть пенитенциарных групповых преступлений (массовые 

беспорядки, дезорганизация деятельности исправительного учреждения (далее – ИУ), 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести и др.) является следствием 

нарушения осужденными установленного порядка отбывания наказания (неуважитель-

ное отношение осужденных друг к другу, оскорбление персонала, изготовление запре-

щенных предметов, отказ от работы, нарушение формы одежды, групповое неповинове-

ние и др.). 

Сказанное позволяет заключить, что в ВК складываются благоприятные условия 

для формирования групп осужденных правонарушителей, негативные проявления дея-

тельности которых в отношении осужденных и персонала ВК становятся более явными и 

демонстративными. Вместе с тем, имеющаяся система профилактики правонарушений, 

нуждающаяся в совершенствовании, не в полной мере соответствует возникшим про-

блемам. 

Прежде всего, следует обратить внимание на несовершенство правового регулиро-

вания профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК и ее практической 

организации, состоящей в том, что группа осужденных правонарушителей не рассматри-

вается сотрудниками ВК и иными субъектами профилактики в качестве основного объ-

екта профилактического воздействия. Кроме того, в такой профилактике не учитываются 

характеристики личности правонарушителей, являющихся участниками групп, уровень 

общественной вредности правонарушений, особенности и детерминанты правонаруше-

ний, определяющие влияние криминальной субкультуры на процессы, протекающие в 

среде осужденных. Отсутствие учета указанных обстоятельств не позволяет системати-

зировать работу ВК и иных субъектов профилактики, избрать наиболее оптимальные 

формы и способы профилактического воздействия в отношении участников неформаль-

ных групп осужденных, выработать методику их применения в условиях имеющихся в 

распоряжении ВК сил и средств. 

Данные обстоятельства обуславливают потребность в совершенствовании законо-

дательства и подзаконных правовых актов, регулирующих профилактику групповых 

правонарушений осужденных в ВК, и практической деятельности по профилактике 

групповых правонарушений осужденных в ВК. 

Изложенные выше положения, связанные с проблемами профилактики в отноше-

нии групп осужденных правонарушителей в ВК, определяют актуальность темы диссер-

тационного исследования и выработку нового научного подхода к профилактике группо-

вых правонарушений осужденных в ВК. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы групповых правонару-

шений и преступлений несовершеннолетних продолжительное время являлись объектом 

научных исследований в области уголовного права, криминологии, уголовно-

исполнительного права, психологии, педагогики и других наук. 

В работах таких ученых, как Г. А. Аванесов, Ю. М. Антонян, З. А. Астемиров, 

М. М. Бабаев, В. Н. Бурлаков, В. Ю. Голубовский, К. К. Горяинов, Е. В. Демидова-

Петрова, А. И. Долгова, Д. Б. Дрыженко, И. И. Карпец, Ю. А. Кашуба, В. Н. Кудрявцев, 

Н. Ф. Кузнецова, Е. В. Кунц, И. В. Овсянников, Т. П. Папкова, А. Л. Санташов, 

А. П. Скиба, Н. Ю. Скрипченко, К. А. Сыч, С. В. Тасаков, С. Х. Шамсунов, 

                                                                                                                                                                                                                       

НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2021. С. 317–322; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы за январь-декабрь 2021 г.: информ.-аналит. сб. / ФКУ НИИИТ ФСИН России. 

Тверь, 2022. С. 338–343; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за ян-

варь-декабрь 2022 г.: информ.-аналит. сб. / ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2023. С. 26–76. 
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Н. В. Щедрин, В. Е. Эминов и др., созданы общие научные подходы к изучению пре-

ступности несовершеннолетних. Общие теоретические основы, разработанные отече-

ственными учеными, состоят в описании личности несовершеннолетнего преступника, 

показателей, особенностей и детерминант преступности несовершеннолетних, ее обще-

ственной опасности и профилактики. 

Общие вопросы групповой подростковой преступности обстоятельно исследова-

лись в научных трудах П. Ю. Агафонова, А. В. Аносова, А. А. Беженцева, 

Р. М. Булатова, И. А. Бурмистрова, А. Н. Варыгина, В. И. Игнатенко, Р. В. Колесникова, 

С. А. Корягиной, А. В. Кулакова, М. В. Лифановой, Е. А. Писаревской, Л. М. Прозумен-

това, А. М. Смирнова, М. А. Соколова, А. Р. Филиппова, А. В. Шеслера, О. В. Шляпни-

ковой и др. Заслуга этих исследователей состоит в создании общетеоретического подхо-

да к изучению групповой преступности несовершеннолетних. В частности, представите-

ли правовой доктрины обосновали, что группа несовершеннолетних правонарушителей 

должна выступать основным объектом профилактического воздействия; разработали 

теоретические подходы к изучению детерминант, выработке форм и способов профилак-

тического воздействия на личность и группу несовершеннолетних правонарушителей; 

установили, что на уровне личности основной причиной группового преступления явля-

ется воздействие неформальной среды сверстников; предложили учитывать особенности 

воздействия такой группы на личность подростка в процессе организации профилактики. 

Некоторые психолого-педагогические аспекты формирования групп несовершен-

нолетних правонарушителей и организации профилактики в их отношении становились 

предметом исследования представителей других наук: И. П. Башкатова, Е. В. Васкэ, 

М. Г. Дебольского, Л. В. Ковтуненко, В. М. Литвишкова, А. А. Мишина, И. Н. Никитина, 

Д. В. Сочивко, М. П. Стуровой, Т. В. Темаева, Н. А. Тюгаевой и др. Они в значительной 

степени помогли представителям криминологической науки учесть возрастные особен-

ности личности несовершеннолетних правонарушителей, выяснить содержание свойств 

такой личности и охарактеризовать свойства социальной среды, формирующей мотива-

цию на совершение подростком правонарушений, раскрыть механизм формирования 

групп несовершеннолетних правонарушителей и их влияние на противоправное поведе-

ние подростков применительно к предмету своего исследования. 

Несмотря на то, что вышеуказанные ученые внесли большой вклад в развитие кри-

минологической науки, работ, посвященных именно групповым правонарушениям несо-

вершеннолетних в местах лишения свободы, достаточно мало. 

Вопросы преступности осужденных, отбывающих наказание в ВК, исследовались 

Э. П. Абовяном, А. В. Акчуриным, С. Л. Бабаяном, С. В. Бондаренко, Е. Д. Гаврилюк, 

В. А. Гнатенко, Ю. А. Головастовой, Н. П. Гнедовой, С. О. Даниловой, С. С. Епифано-

вым, И. А. Ефремовой, В. С. Ишигеевым, Г. А. Майстренко, Р. В. Новиковым, 

А. А. Нуждиным, Ю. Р. Орловой, А. Н. Сиряковым, П. В. Тепляшиным, Н. В. Румянце-

вым, Е. В. Тимоховым, Ю. В. Хармаевым и др. Они уточнили общетеоретические подхо-

ды к изучению преступности несовершеннолетних и ее профилактике применительно к 

местам лишения свободы, акцентировали внимание на криминологической характери-

стике личности несовершеннолетних преступников и совершенных ими преступлений, 

индивидуальной профилактике в отношении осужденных, отбывающих наказание в ВК. 

Однако, несмотря на важность и значимость работ данных исследователей, целый 

ряд вопросов, связанных с недостатками профилактики правонарушений в ВК, остался 

неразрешенным. Так, в ВК группа осужденных правонарушителей до сих пор не рас-

сматривается как основной объект профилактического воздействия. 
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Вопросы групповых правонарушений осужденных и их профилактики в ВК иссле-

довались в меньшей степени. В частности, в работе С. Н. Сухарева «Ответственность 

несовершеннолетних осужденных за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества: уголовно-правовая и криминологическая характери-

стика» (Рязань, 2014 г.)
 
данные проблемы исследовались применительно только к одному 

виду групповой преступности несовершеннолетних осужденных в ВК, связанной с дез-

организацией деятельности ИУ; в работе Ф. М. Фейзуллаева «Уголовно-правовые и кри-

минологические аспекты противодействия групповой преступности несовершеннолетних 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы» (Рязань, 2014 г.) осу-

ществлена попытка комплексного исследования обозначенной проблемы. Однако в этих 

работах группа осужденных правонарушителей не рассматривается как основной объект 

профилактического воздействия; в недостаточной степени освещаются проблемы право-

вого регулирования профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК и ор-

ганизации ее деятельности. Кроме того, данные исследования проведены до вступления в 

силу Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-

дерации») и Концепции развития УИС до 2030 года, где выражена официальная норма-

тивная позиция относительно поставленных проблем. 

Теоретическую базу диссертации составили труды по криминологии, уголовно-

исполнительному праву, уголовному праву и иным отраслям права, а также педагогике, 

социологии и психологии таких советских и российских ученых, как: Ю. М. Антонян, 

З. А. Астемиров, И. П. Башкатов, В. Н. Бурлаков, А. Н. Варыгин, Ю. А. Головастова, 

М. Г. Дебольский, А. И. Долгова, С. Н. Ениколопов, В. И. Игнатенко, В. С. Ишигеев, 

Ю. А. Кашуба, Е. В. Кунц, С. Н. Овчинников, Е. А. Писаревская, Л. М. Прозументов, 

А. Н. Сиряков, А. П. Скиба, Н. Ю. Скрипченко, М. П. Стурова, К. А. Сыч, П. В. Тепля-

шин, С. Х. Шамсунов, А. В. Шеслер и др. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК. 

Предметом диссертационного исследования выступают понятие, виды, особен-

ности и детерминанты групповых правонарушений осужденных в ВК; группы осужден-

ных правонарушителей в ВК; криминологическая характеристика личности осужденных, 

совершивших групповое правонарушение в ВК; совокупность отечественных, зарубеж-

ных и международных правовых актов в сфере профилактики групповых правонаруше-

ний осужденных в ВК; официальные статистические данные государственных органов; 

научные труды в области профилактики правонарушений несовершеннолетних осужден-

ных; деятельность ВК и иных субъектов по профилактике групповых правонарушений 

осужденных в ВК. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке научно обосно-

ванных предложений по совершенствованию профилактики групповых правонарушений 

осужденных в ВК. 

Достижение цели обусловило постановку и решение следующих задач исследова-

ния: 

 определить особенности групповых правонарушений осужденных в ВК; 

 обосновать классификацию групповых правонарушений осужденных в ВК; 

 выявить недостатки статистического учета групповых правонарушений осуж-

денных в ВК и внести предложения по его совершенствованию; 
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 раскрыть детерминанты групповых правонарушений осужденных в ВК; 

 дать комплексную характеристику личности осужденных, совершивших в ВК 

групповое правонарушение; 

 раскрыть недостатки профилактики групповых правонарушений осужденных в 

ВК, разработать и внести научно обоснованные предложения по устранению указанных 

недостатков и совершенствованию профилактики в ВК. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении группы осужденных 

правонарушителей в ВК в качестве основного объекта профилактического воздействия. 

Применительно к системе профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК 

это дало возможность сформировать авторский подход, позволяющий решить ряд науч-

ных задач теоретического, правового и организационного характера. Данный подход за-

ключается в обосновании современных особенностей групповых правонарушений осуж-

денных в ВК; в разработке классификации групповых правонарушений осужденных в 

ВК; в установлении детерминант групповых правонарушений осужденных в ВК; во 

вскрытии недостатков статистического учета групповых правонарушений осужденных в 

ВК и внесении предложений по совершенствованию процесса сбора и систематизации их 

качественных и количественных характеристик; в учете особенностей личности осуж-

денных, совершивших групповые правонарушения в ВК, как при выявлении детерми-

нант конкретных групповых правонарушений, так и в процессе осуществления их про-

филактики; в аргументированном предложении по совершенствованию форм и способов 

профилактического воздействия на группу несовершеннолетних правонарушителей, со-

держащихся в ВК; в представлении модели профилактической работы с группой осуж-

денных правонарушителей в ВК; во внесении предложений по совершенствованию пра-

вовых основ профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке научно обос-

нованных предложений по совершенствованию профилактики групповых правонаруше-

ний осужденных в ВК. Результаты диссертационного исследования могут стать основой 

для последующих научных исследований вопросов профилактики групповых правона-

рушений не только в ВК, но и в других видах ИУ, а также вопросов профилактики от-

дельных видов групповых правонарушений в ВК (массовые беспорядки, групповые не-

повиновения, нарушения распорядка дня, отказы от приема пищи и (или) выхода на ра-

боту, демонстративно-шантажные формы суицидального поведения и др.), а содержащи-

еся в работе положения, касающиеся теоретических, правовых и организационных ас-

пектов, будут способствовать формированию единой системы профилактики правона-

рушений несовершеннолетних. Применение предложенного комплекса организационно-

правовых мер, направленных на повышение качества профилактики групповых правона-

рушений осужденных в ВК, позволит решить ряд научных задач в области криминологии 

и уголовно-исполнительного права. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что диссертация со-

держит методические рекомендации для использования в практической деятельности 

субъектами профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК. Сформулиро-

ванные в диссертации предложения и выводы применимы: для правотворческой дея-

тельности по совершенствованию правовых основ профилактики правонарушений осуж-

денных в ВК; в качестве рекомендаций для сотрудников Минюста России при разработке 

подзаконных правовых актов, касающихся реализации форм и способов профилактиче-

ского воздействия по отношению к осужденным; для сотрудников УИС – при разработке 

и формировании методики применения форм и способов профилактического воздей-
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ствия, профилактике отдельных видов групповых правонарушений осужденных в ВК, в 

системе специальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотруд-

ников УИС; в качестве методических материалов для администрации ВК при проведении 

инструктажей, инструктивных занятий, профилактических и режимных мероприятий, 

занятий по служебной подготовке с сотрудниками УИС; в научной деятельности – при 

разработке направлений повышения эффективности системы профилактики правонару-

шений в ВК и подготовке учебных пособий, практикумов, научно-практических коммен-

тариев, монографий и др.; в учебном процессе – при преподавании дисциплин «Крими-

нология», «Пенитенциарная криминология», специальных дисциплин «Правовое регули-

рование и организация режима», «Правовое регулирование и организация надзора», 

«Обеспечение безопасности». 

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования 

составил диалектический метод познания социальных процессов. Использование данно-

го метода позволило рассматривать групповые правонарушения осужденных в ВК, их 

особенности и детерминанты как динамические социальные явления, функционирующие 

в общественной среде и порождаемые ею. 

Для решения конкретных задач диссертационного исследования автором использо-

вались частные методы: социологический (включенное наблюдение, метод анализа до-

кументов, опрос и метод экспертной оценки), статистический (сводка, группировка и 

статистический анализ) и формально-логический. 

Социологический метод позволил провести исследование в условиях обществен-

ных отношений, функционирующих в ВК. Метод включенного наблюдения использован 

при участии диссертанта в процессе профилактики групповых правонарушений осуж-

денных в ВК в качестве старшего инспектора и заместителя начальника отдела режима и 

надзора ВК. Метод опроса, проведенный способом анкетирования, применялся в отно-

шении осужденных, отбывающих наказание в ВК. Это позволило диссертанту получить 

сведения о личности осужденных, совершивших групповые правонарушения в ВК, и не-

обходимые сведения о причинах и условиях групповых правонарушений осужденных в 

ВК. Метод анализа документов был использован при изучении: судебной практики по 

делам об уголовной и гражданско-правовой ответственности осужденных, совершивших 

групповое правонарушение на территории ВК; дисциплинарной практики о привлечении 

к дисциплинарной ответственности осужденных, совершивших в ВК групповое правона-

рушение; официальных статистических отчетов, методических и практических рекомен-

даций, писем, распоряжений и приказов ФСИН России о работе ВК. Метод экспертной 

оценки применен при проведении анкетирования сотрудников ВК, задействованных в 

процессе профилактики групповых правонарушений осуждённых в ВК, с целью получе-

ния данных о детерминантах таких правонарушений, эффективных формах и способах 

их профилактики. 

В рамках реализации статистического метода в исследовании использованы свод-

ка, группировка и статистический анализ сведений, полученных в результате анкетиро-

вания сотрудников ВК и осужденных, изучение статистических данных о правонаруше-

ниях осужденных, отбывающих наказание в ВК. Сводка позволила воплотить в таблич-

ной форме полученные автором данные о видах, отдельных качественных и количе-

ственных показателях групповых правонарушений осужденных в ВК и личности осуж-

денных правонарушителей. Благодаря группировке стало возможным распределить ха-

рактеризуемые в исследовании данные по конкретным категориям, признакам и показа-

телям. Статистический анализ дал возможность произвести обобщение, сравнение и со-
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поставление между собой показателей групповых правонарушений осужденных в ВК, 

полученных в результате исследования данных МВД России, ФСИН России и Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ (далее – Судебного департамента при ВС РФ). 

С помощью формально-логического метода проведен анализ терминов и определе-

ний, используемых в отечественном и зарубежном законодательстве, подзаконных пра-

вовых актах Минюста России и ФСИН России. 

Положения, выносимые на защиту, свидетельствующие о новизне научного ис-

следования: 

1. Устанавливаются особенности групповых правонарушений осужденных в ВК, 

состоящие в узком круге преступлений (дезорганизация деятельности ИУ, массовые бес-

порядки, применение насилия в отношении сотрудников ВК и др.), преобладании дисци-

плинарных проступков, связанных с нарушением установленного порядка отбывания 

наказания (демонстративно-шантажные формы суицидального поведения, отказ от вы-

полнения распорядка дня, нарушение формы одежды, неуважительное отношение осуж-

денных друг к другу и др.); высоком уровне латентности, обусловленной скрытостью 

процессов, протекающих в микросреде осужденных; личностной мотивацией, сформиро-

ванной под влиянием группы осужденных правонарушителей; повышенной обществен-

ной вредностью групповых правонарушений, совершаемых осужденными в ВК, в срав-

нении с одиночными правонарушениями. 

2. Предлагается классификация групповых правонарушений осужденных в ВК по 

следующим основаниям: по уровню общественной вредности (преступления, админи-

стративные правонарушения, не связанные с нарушением установленного порядка отбы-

вания наказания, дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты, не связан-

ные с нарушением установленного порядка отбывания наказания); по направленности 

противоправных действий (против жизни и здоровья личности, против чести и достоин-

ства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности, про-

тив общественной безопасности, против порядка управления, против установленного по-

рядка отбывания наказания в виде лишения свободы); по категории потерпевшего (пося-

гающие на осужденных, аттестованных сотрудников, гражданский персонал, иных лиц); 

по типу мотивации (корыстно-насильственные, демонстративно-шантажные, насиль-

ственные, корыстные); по количеству участников (совершенные малыми, средними или 

большими группами); по времени совершения (дневные, ночные, вечерние, утренние); по 

уровню подготовки (спланированные, ситуативные); по форме соучастия (правонаруше-

ния, совершенные группами осужденных без предварительного сговора и с предвари-

тельным сговором); по степени реализации умысла (пресеченные, оконченные); по месту 

совершения (жилая зона, производственная зона, территория, прилегающая к ВК, на ко-

торой установлены режимные требования). Обосновывается необходимость такой клас-

сификации для определения наиболее оптимальных форм и способов профилактики 

групповых правонарушений осужденных в ВК. 

3. Обосновывается специфика детерминант групповых правонарушений осужден-

ных в ВК на общесоциальном, социально-психологическом и личностном уровне. На 

общесоциальном уровне специфика детерминант состоит в существенном ограничении 

возможности общесоциального положительного воздействия со стороны общества в силу 

специфики наказания в виде лишения свободы, ограничивающего не только социально-

негативные, но и социально-позитивные контакты осужденных в ВК, ограниченности 

круга субъектов профилактики и реализуемых ими форм профилактического воздей-

ствия. На социально-психологическом уровне специфика детерминант заключается в 
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негативном воздействии микросреды осужденных в условиях ВК, прежде всего – крими-

нальной субкультуры. Специфика детерминант на личностном уровне заключается во 

влиянии на личность осужденного в конкретной ситуации совершения правонарушения 

группы правонарушителей, участником которой он является. 

4. Дается среднестатистический портрет осужденного, совершившего групповое 

правонарушение в ВК, определяемый через социально-демографическую, уголовно-

правовую и уголовно-исполнительную характеристику. Социально-демографические 

признаки демонстрируют, что к числу таких осужденных относятся в основном лица 

мужского пола, возраст которых варьируется в пределах 16–17 лет, воспитывавшиеся в 

неполных семьях, проживавшие совместно с родственниками в квартирах либо частных 

домах, имеющие никотиновую зависимость. Уголовно-правовые признаки свидетель-

ствуют, что такие лица осуждены за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здо-

ровью, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, грабеж, 

разбой, неправомерное завладение транспортным средством и наркопреступления (изго-

товление, хранение, сбыт), совершенные умышленно и преимущественно в соучастии, на 

срок до четырех лет лишения свободы. Уголовно-исполнительные признаки показывают, 

что осужденные, несмотря на добросовестное отношение к учебе и труду, характеризу-

ются в основном отрицательно или нейтрально, содержатся в обычных условиях отбыва-

ния наказания, имеют дисциплинарные взыскания за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, поддерживают связи с имеющими судимость родственниками, со-

стоят на профилактическом учете и владеют знаниями о криминальной субкультуре. 

5. Обосновываются предложения по совершенствованию правового регулирования 

профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК посредством внесения из-

менений в федеральное законодательство и подзаконные правовые акты, основные из ко-

торых состоят в определении группы осужденных правонарушителей в качестве основ-

ного объекта профилактики; в раскрытии целей, задач, субъектов, этапов, форм профи-

лактического воздействия, способов и методов их реализации; в характеристике ком-

плекса документационного обеспечения профилактики; в разработке в рамках форм ста-

тистической отчетности ФСИН России о деятельности ВК, таблиц, позволяющих полу-

чить комплекс абсолютных и относительных показателей о групповых правонарушениях 

осужденных в ВК (Приложение А); в установлении системы оценки эффективности ре-

зультатов профилактики. Этому будут способствовать разработанные проекты Феде-

рального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Приложение Б) и приказа Минюста России «О внесении изменений в при-

казы Министерства юстиции Российской Федерации» (Приложение В). 

6. Аргументируются предложения по совершенствованию деятельности по профи-

лактике групповых правонарушений осужденных в ВК путем определения в качестве ос-

новного объекта профилактического воздействия группы осужденных правонарушите-

лей; создания модели порядка организации профилактики групповых правонарушений 

осужденных в ВК; учета в процессе профилактики складывающейся оперативной обста-

новки, исходя из наличия в ВК массовых протестных акций и распространенности груп-

повых демонстративно-шантажных форм поведения; первоочередной профилактики 

групповых преступлений, характеризующихся корыстной и насильственной направлен-

ностью; обязательности учета индивидуальных особенностей участника группы осуж-

денных правонарушителей, исходя, прежде всего, из его неформального статуса, склон-

ности к нарушению установленного порядка отбывания наказания, вовлеченности в кри-

минальный образ жизни, как до момента осуждения, так и в условиях ВК. 
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Степень достоверности результатов исследования подтверждается использова-

нием автором практически востребованных методов криминологических исследований, 

позволивших провести качественный криминологический анализ предмета исследова-

ния; подробным анализом нормативных правовых актов РФ и государств-участников 

СНГ; использованием результатов работы отечественных ученых, раскрывающих от-

дельные аспекты детерминант, видов, особенностей и профилактики групповых право-

нарушений осужденных в ВК; толкованием уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных, административных и гражданско-правовых норм, касающихся видов 

групповых правонарушений осужденных в ВК и юридической ответственности за их со-

вершение; данными судебной и ведомственной статистики о количестве и доле лиц, со-

держащихся в ВК, в том числе совершивших групповые правонарушения; результатами 

экспертного опроса сотрудников УИС, занимающихся вопросами профилактики группо-

вых правонарушений осужденных в ВК. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, международные 

правовые акты и стандарты, уголовно-исполнительное законодательство РФ и госу-

дарств-участников СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдо-

ва, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об ад-

министративных правонарушения, Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, феде-

ральные законы, указы Президента РФ, распоряжения и постановления Правительства 

РФ, приказы и распоряжения Минюста России и ФСИН России, а также иные норматив-

но-правовые акты, составляющие правовую основу профилактики групповых правона-

рушений осужденных в ВК. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили: 

 статистические данные ФСИН России за 2012–2023 гг. о работе ВК; 

 статистические данные МВД России о количестве совершенных преступлений 

несовершеннолетними и при их соучастии в 2017–2022 гг.; 

 отчетные сведения Судебного департамента при ВС РФ о привлечении к уго-

ловной ответственности в виде лишения свободы несовершеннолетних в 2017–2022 гг.; 

 материалы выборочного изучения 56 судебных решений, отражающих прояв-

ления осужденными в ВК группового правонарушающего поведения в 2007–2022 гг.; 

 материалы выборочного изучения 193 решений дисциплинарных комиссий ВК 

по привлечению к дисциплинарной ответственности осужденных, совершивших в ВК 

групповое правонарушение в 2015–2022 гг.; 

 письма, приказы и распоряжения ФСИН России, характеризующие групповые 

правонарушения в ВК и меры по их профилактике, за 2015–2022 гг.; 

 результаты анкетирования 388 осужденных, отбывающих наказание в ВК, и 307 

сотрудников ВК, специализирующихся на профилактике групповых правонарушений 

осужденных, Еврейской автономной области, Удмуртской Республики, Краснодарского, 

Красноярского и Пермского краев, Архангельской, Белгородской, Брянской, Волгоград-

ской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Томской и Тюменской об-

ластей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертационное исследо-

вание выполнено, обсуждено и рекомендовано к защите кафедрой уголовного права и 

криминологии Юридического института федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аг-

рарный университет». 
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Сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы, научно-

практические и методические рекомендации: 

 отражены в тридцати семи публикациях, одиннадцать из них – в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук; 

 представлены на 11 международных, 12 всероссийских и 6 межвузовских науч-

но-практических конференциях, проведенных в 2019–2023 гг. в г. Барнауле, Владивосто-

ке, Владимире, Вологде, Иркутске, Костанае, Красноярске, Москве, Новокузнецке, Но-

восибирске, Перми, Рязани, Санкт-Петербурге, Томске и Чебоксарах. 

 используются в практической деятельности Управления воспитательной, соци-

альной и психологической работы ФСИН России и территориальных органах ФСИН 

России (ГУФСИН России по Красноярскому и Пермскому краям, Новосибирской обла-

сти, УФСИН России по Томской, Волгоградской, Белгородской областям и Еврейской 

автономной области); 

 внедрены в учебный процесс Забайкальского и Владимирского государствен-

ных университетов, Северо-Кавказского федерального университета, Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления, образовательных 

организаций ФСИН России (Новокузнецк, Пермь, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, 

Томск) и МВД России (Красноярск). 

Структура работы и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

Диссертационное исследование выполнено в объеме, предусмотренном Высшей аттеста-

ционной комиссией при Минобрнауки России. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; описывается сте-

пень разработанности темы; обозначаются теоретическая база диссертации, нормативная 

и эмпирическая основа исследования; раскрываются объект и предмет исследования, це-

ли и задачи исследования; отражаются методология и методы исследования; описывает-

ся научная новизна исследования; формулируются теоретическая и практическая значи-

мость исследования, а также положения, выносимые на защиту; приводятся сведения о 

степени достоверности результатов исследования, апробации и внедрении его результа-

тов; раскрываются сведения о структуре работы и объеме диссертации. 

Первая глава «Криминологический анализ групповых правонарушений, со-

вершаемых осужденными в воспитательных колониях» состоит из четырех парагра-

фов. 

Первый параграф – «Понятие и виды групповых правонарушений осужденных в 

воспитательных колониях» – посвящен раскрытию понятия и установлению видов груп-

повых правонарушений осужденных в ВК. Групповые правонарушения осужденных в 

ВК в исследовании определяются как преступления, дисциплинарные проступки, свя-

занные с нарушением трудового законодательства или связанные с нарушением порядка 

и условий отбывания наказания, а также не связанные с нарушением порядка и условий 

отбывания наказания административные правонарушения или гражданско-правовые де-

ликты, совершенные группой осужденных правонарушителей, отдельными ее участни-

ками или иными осужденными под влиянием такой группы на территории ВК или терри-

тории, прилегающей к ВК, на которой установлены режимные требования. Отмечается, 
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что различные виды групповых правонарушений осужденных в ВК могут как выступать 

самостоятельными проявлениями группового правонарушающего поведения, так и обу-

славливать друг друга. Например, в процессе массовых беспорядков или дезорганизации 

деятельности ВК участники групп осужденных правонарушителей допускают нарушения 

распорядка дня ВК, неуважительно относятся к персоналу ВК и другим осужденным, 

употребляют нецензурную брань, жаргонные слова и выражения, уничтожают и повре-

ждают имущество ВК. Предлагается следующая классификация групповых правонару-

шений осужденных в ВК: по уровню общественной вредности (преступления, админи-

стративные правонарушения, не связанные с нарушением установленного порядка отбы-

вания наказания, дисциплинарные проступки, гражданско-правовые деликты, не связан-

ные с нарушением установленного порядка отбывания наказания); по направленности 

противоправных действий (против жизни и здоровья личности, против чести и достоин-

ства личности, против половой свободы и половой неприкосновенности личности, про-

тив общественной безопасности, против порядка управления, против установленного по-

рядка отбывания наказания в виде лишения свободы); по категории потерпевшего (пося-

гающие на осужденных, аттестованных сотрудников, гражданский персонал, иных лиц); 

по типу мотивации (корыстно-насильственные, демонстративно-шантажные, насиль-

ственные, корыстные); по количеству участников (совершенные малыми, средними или 

большими группами); по времени совершения (дневные, ночные, вечерние, утренние); по 

уровню подготовки (спланированные, ситуативные); по форме соучастия (правонаруше-

ния, совершенные группами осужденных без предварительного сговора и с предвари-

тельным сговором); по степени реализации умысла (пресеченные, оконченные); по месту 

совершения (жилая зона, производственная зона, территория, прилегающая к ВК, на ко-

торой установлены режимные требования). Отмечается, что в рамках каждой классифи-

кационной группы возможна совокупность правонарушений, характеризующаяся нали-

чием признаков двух или более видов групповых правонарушений. 

Обосновывается, что предложенная классификация позволит дать правильную 

правовую оценку правонарушениям, эффективно осуществить планирование профилак-

тических мероприятий в отношении конкретного вида группового правонарушения, а 

также определить наиболее оптимальные формы и способы профилактического воздей-

ствия в отношении групп осужденных правонарушителей. 

Во втором параграфе – «Статистические показатели групповых правонарушений, 

совершаемых осужденными в воспитательных колониях» – анализируется информация, 

имеющаяся в официальных статистических отчетах ФСИН России о деятельности ВК, 

свидетельствующие о групповых правонарушениях осужденных в ВК. В работе указыва-

ется на недостатки существующей системы статистического учета ФСИН России о дея-

тельности ВК, состоящие в том, что статистическими средствами не фиксируются ос-

новные показатели групповых правонарушений осужденных в ВК. В этой связи предла-

гается совершенствование статистической отчетности ФСИН России о деятельности ВК, 

состоящей прежде всего во введении в нее таблицы «Сведения о групповых правонару-

шениях осужденных». Таблица должна содержать разделы «Абсолютные (количествен-

ные) показатели групповых правонарушений осужденных» (состояние, динамика, удель-

ный вес и др.) и «Относительные (качественные) показатели групповых правонарушений 

осужденных» (характер, структура и др.). 

В третьем параграфе – «Особенности групповых правонарушений осужденных в 

воспитательных колониях» – обосновывается наличие особенностей правонарушений, 

совершаемых в ВК группами осужденных правонарушителей или отдельными осужден-



14 

ными под воздействием таких групп, в сравнении с групповым правонарушающим пове-

дением несовершеннолетних в целом (вне мест лишения свободы) и взрослых осужден-

ных, отбывающих уголовное наказание в других видах ИУ. Устанавливается, что к их 

числу относятся: 

во-первых, особая структура групповых правонарушений осужденных в ВК. Она 

представлена более узким кругом групповых преступлений в виде дезорганизации дея-

тельности ИУ, массовых беспорядков, нанесения телесных повреждений различной сте-

пени тяжести осужденным, побегов, оскорблений представителя власти, а также преоб-

ладанием дисциплинарных проступков, связанных с нарушением осужденными режима 

(например, членовредительство, отказ от выхода на учебу или работу, отказ от приема 

пищи, нарушения распорядка дня, неуважительное отношение к осужденным и сотруд-

никам ВК, нарушение формы одежды установленного образца, неповиновение предста-

вителям администрации ВК, организация групповых неповиновений, изготовление и 

хранение запрещенных предметов, использование при общении нецензурной брани, жар-

гонных слов и кличек, заменяющих имена людей); 

во-вторых, высокий уровень латентности, обусловленный личностно-

ориентированными процессами в микросреде осужденных (например, виктимностью по-

ведения; деятельностью группы в условиях ограниченности участников и скрытности 

действий; неуверенностью в способности сотрудников ВК урегулировать конфликт; не-

желанием дискредитировать себя в лице группы осужденных; жизнедеятельностью 

осужденных в условиях следования нормам криминальной субкультуры) и организаци-

онно-управленческими процессами (например, недоукомплектованием штатных должно-

стей отделов и служб ВК; отсутствием взаимодействия субъектов профилактики; слабым 

контролем за документированием фактов групповых правонарушений осужденных; не-

использованием информации о совершенных групповых правонарушениях осужденных 

в процессе планирования профилактических мероприятий); 

в-третьих, доминирующая личностная мотивация, сформированная под влиянием 

группы осужденных правонарушителей (в группе благоприятнее происходит реализация 

и обеспечение личностных потребностей, в ней осужденные находят поддержку, помощь 

и защиту, что ведет к их слиянию с группой и последующей готовности совершить пра-

вонарушение в ее составе, поэтому формирование таких групп не прекращается, а носит 

плановый и длящийся характер). Активное вовлечение подростков в деятельность не-

формальных движений (например, «АУЕ» - арестантский уклад един) повышает возмож-

ные риски развития групповых правонарушений в ВК; 

в-четвертых, повышенная общественная вредность групповых правонарушений, 

совершаемых осужденными в ВК, в сравнении с одиночными правонарушениями. Отме-

чается, что соединение усилий нескольких лиц при совершении правонарушений несет в 

себе повышенную общественную вредность. Она выражается в угрозе наступления 

большего результата, чем при совершении правонарушения лицом единолично, или 

наступлении результата, который маловероятен или невозможен при совершении право-

нарушения осужденным в одиночку. 

Отмечается, что выявленные в работе особенности должны учитываться как в про-

цессе правового регулирования профилактики групповых правонарушений осужденных 

в ВК, так и при организации профилактического воздействия сотрудниками ВК на груп-

пу осужденных правонарушителей. 

Четвертый параграф – «Детерминанты групповых правонарушений осужденных в 

воспитательных колониях» – посвящен раскрытию детерминант групповых правонару-
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шений осужденных в ВК на общесоциальном, социально-психологическом и личностном 

уровне. Устанавливается, что на общесоциальном уровне специфика детерминант таких 

правонарушений заключается в существенном ограничении возможности общесоциаль-

ного положительного воздействия со стороны общества. Это связано прежде всего со 

спецификой наказания в виде лишения свободы, исключающего не только социально-

негативную связь с обществом, но и социально-позитивные контакты осужденных, со-

держащихся в ВК, а также ограниченности круга субъектов профилактики и реализуе-

мых ими форм и способов воздействия. Отмечается, что социально-психологический 

уровень детерминант групповых правонарушений осужденных в ВК характеризуется 

наличием негативных процессов в группах, где пребывает осужденный и происходит 

формирование его правонарушающей деятельности. Обосновывается, что на социально-

психологическом уровне специфика детерминант групповых правонарушений заключа-

ется в непосредственном или опосредованном деструктивно-противоправном воздей-

ствии микросреды осужденных в условиях ВК, с учетом такого негативного явления, как 

криминальная субкультура. Устанавливается, что специфика детерминант групповых 

правонарушений осужденных в ВК на личностном уровне заключается во влиянии на 

личность осужденного ситуации, состоящей в необходимости соблюдения определенных 

правил поведения, принятых в группе осужденных при совершении конкретного право-

нарушения. 

Указывается на необходимость учета рассмотренной в работе специфики детерми-

нант в процессе организации деятельности по профилактике групповых правонарушений 

осужденных в ВК. 

Вторая глава «Особенности личности осужденных, совершивших в воспита-

тельной колонии групповое правонарушение» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе – «Социально-демографическая характеристика личности 

осужденных, совершивших в воспитательной колонии групповое правонарушение» – ха-

рактеризуется среднестатистический социально-демографический портрет осужденного, 

совершившего в ВК групповое правонарушение, представленный преимущественно ли-

цом мужского пола в возрасте 16–17 лет, холостым, имеющим образовательный уровень 

и обладающим трудовыми навыками, соответствующими возрасту, воспитывавшимся в 

неполной семье с одним родителем, проживавшим до осуждения совместно с родствен-

никами в квартире или частном доме, имеющим никотиновую зависимость. Данная ха-

рактеристика позволяет оказать профилактическое воздействие на осужденного, исходя 

из психолого-педагогических свойств его личности, а также степени вероятности его 

участия в групповом правонарушении в ВК. 

Во втором параграфе – «Уголовно-правовая характеристика личности осужден-

ных, совершивших в воспитательной колонии групповое правонарушение» – дается сред-

нестатистический уголовно-правовой портрет осужденного, совершившего групповое 

правонарушение в ВК, определяемый в основном лицами, осужденными за кражу, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера, грабеж, разбой, неправомерное завладение транспорт-

ным средством и наркопреступления (изготовление, хранение, сбыт), совершившими 

умышленные преступления преимущественно в соучастии, осужденными к лишению 

свободы на срок до четырех лет, имеющими неснятую или непогашенную судимость. 

Эта характеристика позволяет определить объем индивидуального профилактического 

воздействия на такую личность, исходя из степени вероятности совершения корыстных, 

насильственных, демонстративно-шантажных и иных групповых правонарушений в ВК. 
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В третьем параграфе – «Уголовно-исполнительная характеристика личности 

осужденных, совершивших в воспитательной колонии групповое правонарушение» – вы-

явлены среднестатистические данные такой личности с позиции соблюдения ею порядка 

и условий отбывания наказания, к которым в основном относятся: содержание в обыч-

ных условиях отбывания наказания; добросовестное отношение к учебе в школе (про-

фессиональном училище) и труду в условиях ВК; поддержание социальных связей с род-

ственниками, имеющими судимость; отрицательная либо нейтральная характеристика 

поведения; наличие дисциплинарных взысканий за нарушение (злостное нарушение) ре-

жима; нахождение на профилактическом учете по различным основаниям; наличие зна-

ний о криминальной субкультуре. Указанная характеристика дает возможность учесть в 

процессе оказания профилактического воздействия на осужденного степень его исправ-

ления, отношение к процессу отбывания наказания, а также режиму, учебе и труду. 

Третья глава «Организационные и правовые основы профилактики группо-

вых правонарушений осужденных в воспитательных колониях: современное состо-

яние, проблемы и перспективы» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф – «Правовое регулирование профилактики групповых правона-

рушений осужденных в воспитательных колониях и вопросы его совершенствования» – 

посвящен рассмотрению правовых основ профилактической деятельности в ВК, опыта 

правового регулирования профилактической деятельности государств-участников СНГ в 

отношении несовершеннолетних осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. 

В результате выявлен ряд недостатков в таком регулировании, к числу которых от-

носятся следующие: группа осужденных правонарушителей не рассматривается в ВК в 

качестве основного объекта профилактического воздействия; не установлен предмет 

профилактической деятельности ВК по отношению к группам осужденных правонару-

шителей; не определены цели, задачи и принципы профилактического воздействия в от-

ношении групп осужденных правонарушителей, а также основные направления, формы и 

способы такой деятельности; не раскрыты алгоритмы реализации форм профилактиче-

ского воздействия и используемые тактические приемы; не закреплен перечень субъек-

тов профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК и не отражены их 

функции; четко не определены этапы профилактической работы (выявление, постановка 

на учет, оказание профилактического воздействия, снятие с учета) с правонарушающей 

группой осужденных; отсутствует порядок оценки эффективности профилактики груп-

повых правонарушений осужденных в ВК. 

В этой связи предлагаются меры, направленные на совершенствование правового 

регулирования профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК, к числу ко-

торых относятся: во-первых, предложения о внесении изменений в федеральное законо-

дательство и подзаконные правовые акты, основные из которых состоят в определении 

группы осужденных правонарушителей в качестве основного объекта профилактики; 

раскрытии целей, задач, субъектов, этапов, форм профилактического воздействия, спо-

собов и методов их реализации; во-вторых, предложение о нормативном закреплении 

видов и содержания документов, отражающих процесс профилактики групповых право-

нарушений осужденных в ВК; в-третьих, предложение о введении в форму статистиче-

ской отчетности ФСИН России о деятельности ВК таблицы «Сведения о групповых пра-

вонарушениях осужденных», содержащей сведения об абсолютных и относительных по-

казателях групповых правонарушений осужденных; в-четвертых, предложение об уста-

новлении системы оценки эффективности результатов профилактической работы. 
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Во втором параграфе – «Организация деятельности по профилактике групповых 

правонарушений осужденных в воспитательных колониях и меры по ее совершенствова-

нию» – характеризуется практика профилактики групповых правонарушений осужден-

ных в ВК. 

Устанавливаются недостатки, состоящие, во-первых, в том, что группа осужден-

ных правонарушителей не рассматривается в качестве основного источника правонару-

шений и, как следствие, самостоятельного объекта профилактического воздействия. Во-

вторых, на группу осужденных правонарушителей оказывается опосредованное профи-

лактическое воздействие, так как практика идет по пути применения форм, связанных с 

индивидуальной профилактикой, а не с групповым воздействием. В-третьих, группа 

осужденных правонарушителей не ставится на профилактический учет в ВК, что не поз-

воляет отразить ее основные характеристики и учесть их в процессе работы. В-

четвертых, профилактика не содержит четко выраженных и последовательно сменяю-

щихся этапов работы с группой. В-пятых, профилактика не обеспечена системой доку-

ментов. В-шестых, не в полной мере учитываются индивидуальные особенности лиц, 

входящих в группу осужденных правонарушителей, и влияние на них негативной среды 

группы. В-седьмых, в недостаточной мере учитывается меняющаяся оперативная обста-

новка в ВК. В-восьмых, недостаточной является профессиональная подготовленность со-

трудников к работе с группами осужденных, совершающих групповые правонарушения 

в ВК. 

В работе представлены предложения по совершенствованию организации деятель-

ности по профилактике групповых правонарушений осужденных в ВК, состоящие в: 

определении в качестве основного объекта профилактического воздействия группы 

осужденных правонарушителей; создании модели порядка организации профилактики 

групповых правонарушений осужденных в ВК; учете в процессе профилактики склады-

вающейся оперативной обстановки, исходя из наличия в ВК массовых протестных акций 

и распространенности групповых демонстративно-шантажных форм поведения; перво-

очередной профилактике групповых преступлений, характеризующихся корыстной и 

насильственной направленностью; обязательности учета индивидуальных особенностей 

участника группы правонарушителей, исходя, прежде всего, из его неформального ста-

туса, склонности к нарушению режима, вовлеченности в криминальный образ жизни, как 

до момента осуждения, так и в условиях ВК. 

В заключении излагаются основные выводы, вытекающие из результатов иссле-

дования, даются рекомендации по совершенствованию организационных и правовых ос-

нов профилактики групповых правонарушений осужденных в ВК, раскрываются пер-

спективные направления разработки темы. 

В приложениях содержится таблица «Сведения о групповых правонарушениях 

осужденных в воспитательных колониях», раскрывающая предложения по совершен-

ствованию форм статистической отчетности ФСИН России, проекты федерального зако-

на Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и приказа Минюста России «О внесении изменений в приказы 

Министерства юстиции Российской Федерации», результаты анкетирования осужден-

ных, содержащихся в ВК, данные экспертного опроса сотрудников ВК, организующих 

деятельность по профилактике со стороны осужденных групповых правонарушений, 

сведения, отражающие социально-демографическую, уголовно-правовую и уголовно-

исполнительную характеристику осужденных, совершивших в ВК групповое правона-

рушение. 
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