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Актуальность темы исследования. Президент России В. В. Путин, 
реализуя политику гуманизации уголовного законодательства, активно под
держивая инициативы, исходящие от правоприменителей, общественных 
объединений, предлагает законодателю меры, направленные на освобожде
ние от уголовной ответственности либо значительное снижение предусмот
ренных законом санкций. Так, в настоящее время рассматривается вопрос 
о введении института уголовного проступка, непривлечения к уголовной от
ветственности не имеющих регистрации женщин за преступления небольшой 
тяжести1. Несмотря на то, что указанные меры находятся в виде законопро
ектов, тенденция к совершенствованию уголовного законодательства в ука
занной сфере в значительной степени демонстрирует намерение законодате
ля уменьшить количество лиц, отбывающих наказание, а значит, и общее ко
личество преступлений, совершаемых осужденными, в том числе против 
жизни и здоровья.

Предупреждение совершения новых преступлений является целью при
менения наказаний в соответствии с ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ (далее -  
УК РФ) и уголовно-исполнительного законодательства, согласно ч. 1 ст. 1 Уго
ловно-исполнительного кодекса РФ (далее -  УИК РФ). Особо значимой пред
ставляется охрана жизни и здоровья человека от преступных посягательств, что 
определено в главе 16 УК РФ, предусматривающей соответствующие уголовно
правовые нормы в качестве наиболее важных, с которых начинается Особенная 
часть УК РФ.

Совершение преступлений против жизни и здоровья имеет место и на тер
ритории исправительных учреждений, которые находятся в структуре уголов
но-исполнительной системы (далее -  УИС) и составляют примерно пятую часть 
от всех официально зарегистрированных преступлений, совершенных на ука
занных объектах2.

В уже утратившей силу Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы РФ до 2020 г. сокращение рецидива преступлений, совершенных ли
цами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, обозначено в качестве 
одной из ее целей. Между тем в ныне действующей Концепции развития уго
ловно-исполнительной системы РФ на период до 2030 г. (далее -  Концепция 
развития УИС) подобная цель вообще не закреплена.

1 См.: Встреча с Председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым // Президент 
России : официальный сайт. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/71173 (дата об
ращения: 22.05.2023).

См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уго
ловно-исполнительной системы // Основные показатели деятельности уголовно
исполнительной системы за январь-декабрь 2022 г. : информ.-аналит. сб. Тверь, 2023. С. 25.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/71173
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Несмотря на то, что официальная статистика Федеральной службы ис
полнения наказаний (далее -  ФСИН России) в целом свидетельствует об 
уменьшении за последние несколько лет числа зарегистрированных престу
плений против жизни и здоровья, совершаемых в учреждениях УИС 
(в частности, если в 2015 г. зарегистрировано 97 преступлений1, то в 2022 г.

Л

их число составило 91 ), актуальность их предупреждения не снижается 
ввиду того, что сам факт допущения таких противоправных действий под
рывает основы установленного порядка отбывания наказания осужденны
ми3. Кроме того, высокий уровень рецидивной преступности (примерно ка-

4\ждое третье преступление совершается осужденными повторно ), латент
ность рассматриваемых преступлений, отсутствие учета в статистических 
данных ФСИН России всех составов преступлений против жизни и здоро
вья, предусмотренных уголовным законодательством, негативные кримино
логические характеристики осужденных к лишению свободы, отсутствие 
комплексных общесоциальных и специально-криминологических мер по 
воздействию на осужденных и иные обстоятельства также не позволяют го
ворить о высокой эффективности предупреждения рассматриваемых пени
тенциарных преступлений.

Вышеизложенное указывает на наличие нерешенных теоретических, пра
вовых, организационных проблем в области предупреждения преступлений 
против жизни и здоровья, совершаемых осужденными, что и обусловливает ак
туальность настоящего исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. На различные 
аспекты предупреждения преступлений против жизни и здоровья, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях, уже давно обращается внимание 
специалистами в области юриспруденции, психологии и других наук.

Общие вопросы уголовной ответственности и предупреждения преступ
лений против жизни и здоровья изучали Г. Н. Борзенков, С. В. Бородин,
А. Н. Варыгин, Л. Д. Г аухман, П. С. Дагель, А. А. Жижиленко, Н. И. Загород- 
ников, Б. В. Здравомыслов, В. И. Зубкова, М. Н. Каплин, Г. А. Кригер,

1 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в исправитель
ных колониях, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях 
уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь 2015 г. : информ.-аналит. сб. 
Тверь, 2016. С. 42.

См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях уголов
но-исполнительной системы // Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы за январь-декабрь 2022 г. : информ.-аналит. сб. Тверь, 2023. С. 29-30.

3 В настоящем диссертационном исследовании в качестве субъекта преступления рас
сматривается осужденный, содержащийся в следственном изоляторе, исправительной коло
нии или ином учреждении УИС.

4 См.: Основные статистические показатели судимости в России за 2003-2007 годы 
и 2008-2022 годы. Документ опубликован не был.
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Н. С. Лейкина, А. В. Наумов, А. А. Пионтковский, С. В. Расторопов, Н. А. Струч
ков, А. Н. Трайнин, Б. С. Утевский, М. Д. Шаргородский и другие исследователи.

Анализу разнообразных аспектов пенитенциарной преступности были 
посвящены работы А. В. Акчурина, Ю. М. Антоняна, Н. П. Барабанова, 
С. И. Гирько, А. Я. Гришко, Г. В. Дашкова, С. Н. Емельянова, С. С. Епифанова, 
Б. Б. Казака, Е. Н. Клещиной, Е. В. Кунц, С. Ф. Милюкова, К. А. Насреддино- 
вой, А. П. Некрасова, С. М. Оганесяна, С. Я. Саламовой, О. В. Старкова, 
Т. В. Темаева, П. В. Тепляшина, С. А. Хохрина, В. Б. Шабанова, С. Х. Шамсу- 
нова, Н. Г. Шурухнова и иных специалистов.

Различные аспекты предупреждения преступлений против жизни и здо
ровья, совершаемых осужденными, в том числе на диссертационном уровне, 
рассматривали А. В. Абаджян, Е. А. Антонян, Е. А. Богачевская, С. В. Бонда
ренко, А. Б. Ваганов, В. А. Верещагин, В. А. Заборовский, А. Г. Емельянова,
В. С. Ишигеев, А. В. Кисляков, Е. Е. Колбасина, М. Ф. Костюк, И. И. Лиханова, 
Ю. А. Мамонтов, Т. А. Мошков, С. В. Назаров, Е. В. Патрушев, А. Б. Скаков,
А. В. Слепов и др.

Разработкой общесоциальных и специально-криминологических мер 
по предупреждению правонарушающего поведения осужденных занимались 
многие исследователи: С. Д. Аверкин, В. М. Анисимков, С. А. Борсученко, 
М. Ю. Воронин, К. К. Горяинов, В. Г. Громов, В. И. Гуськов, М. Г. Дебольский,
А. П. Детков, Э. В. Зауторова, Ю. А. Кашуба, И. Я. Козаченко, С. А. Кутякин, 
Б. З. Маликов, Н. С. Малолеткина, М. П. Сергеев, А. П. Скиба, А. М. Смирнов, 
Л. Б. Смирнов, И. А. Уваров, Р. З. Усеев, В. Е. Южанин и пр.

Однако в трудах указанных специалистов основное внимание уделено от
дельным сугубо уголовно-правовым или криминологическим аспектам борьбы 
с рассматриваемыми пенитенциарными преступлениями. Представляется, что 
с учетом положений Концепции развития УИС России на период до 2030 г. 
требуется разработка комплексных мер по предупреждению пенитенциарных 
преступлений против жизни и здоровья, в том числе при осуществлении испра
вительно-профилактического воздействия в отношении осужденных.

Теоретическая основа исследования. При формировании теоретических 
положений и практических рекомендаций автор опирался на труды ученых 
в области теории уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей пра
ва, криминологии, общей теории права, психологии и иных отраслей науки.

При разработке авторского подхода к предупреждению преступлений 
против жизни и здоровья, совершаемых осужденными, учитывались также 
мнения таких специалистов, как Г. А. Аванесов, А. В. Бриллиантов, Я. И. Ги- 
линский, А. И. Долгова, А. Н. Игнатов, Н. Г. Кадников, С. Г. Келина, 
М. П. Клейменов, А. Н. Красиков, Л. Л. Кругликов, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Куз
нецова, С. И. Курганов, А. Г. Лекарь, В. В. Лунеев, В. Д. Малков, Г. М. Минь- 
ковский, В. Г. Павлов, С. В. Полубинская, Л. А. Прохоров, М. Л. Прохорова,
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А. И. Рарог, А. Б. Сахаров, А. И. Чучаев, С. В. Шевелева, В. Е. Эминов,
Н. Д. Эриашвили и др.

Объектом исследования выступают общественные отношения, склады
вающиеся по поводу предупреждения преступлений против жизни и здоровья, 
совершаемых осужденными в исправительных учреждениях.

Предметом диссертационного исследования являются уголовно
правовой и криминологический аспекты противодействия преступлениям 
против жизни и здоровья, совершаемым осужденными в исправительных 
учреждениях; причины, условия и иные обстоятельства, детерминирующие 
их совершение, закономерности и статистические корреляции данного вида 
насильственной преступности осужденных, а также меры, способствующие 
предупреждению рассматриваемых преступлений в столь специфических 
условиях.

Целью диссертационного исследования является выработка комплекса 
мер уголовно-правового и криминологического характера, направленных 
на предупреждение преступлений против жизни и здоровья, совершаемых осу
жденными в исправительных учреждениях, а также совершенствование 
их законодательной регламентации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
-  дать авторское понимание преступлений против жизни и здоровья, со

вершаемых осужденными в исправительных учреждениях, предложить их 
классификацию;

-  раскрыть уголовно-правовую характеристику преступлений против 
жизни и здоровья, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях;

-  проанализировать общую характеристику преступности против жизни 
и здоровья в исправительных учреждениях;

-  охарактеризовать личностные особенности осужденного, совершившего 
преступление против жизни и здоровья в исправительном учреждении;

-  выявить причины и условия, способствующие совершению осужден
ными преступлений против жизни и здоровья в исправительных учреждениях;

-  определить общесоциальные меры предупреждения совершения 
осужденными преступлений против жизни и здоровья в исправительных 
учреждениях;

-  сформулировать специально-криминологические меры предупреждения 
совершения осужденными преступлений против жизни и здоровья в исправи
тельных учреждениях.

Методологическая основа и методика исследования. Методологиче
ская основа исследования представлена общенаучным диалектическим методом 
познания общественных явлений.

Сравнительно-правовой метод применен при изучении правового регули
рования и практики предупреждения преступлений против жизни и здоровья,
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совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, в отечественном 
и зарубежном законодательстве, а также на международном уровне, системно
структурный анализ -  при формулировании общесоциальных и специально
криминологических мер по предупреждению правонарушающего поведения 
осужденных.

При осмыслении места и роли уголовной ответственности за преступле
ния против жизни и здоровья, совершаемые осужденными в исправительных 
учреждениях, в системе уголовного преследования использовались гипотетико- 
дедуктивный и аксиоматический методы, анализ законодательных установле
ний (правовых аксиом) и имеющиеся теоретические знания в исследуемом во
просе позволили расширить представление об объекте исследования за счет де
композиции известных элементов.

Общенаучные методы анализа, синтеза, индукции и дедукции применя
лись для структурированного изложения материала, а также при разработке 
и обосновании предложений по совершенствованию действующего законода
тельства, регламентирующего уголовно-правовые и иные меры предупрежде
ния преступлений против жизни и здоровья, совершаемых осужденными в ис
правительных учреждениях.

Получение эмпирического материала и работа с ним осуществлялись 
с помощью методов анкетирования сотрудников государственных органов 
и осужденных, анализа документов (уголовных дел по обвинению в соверше
нии преступлений против жизни и здоровья, совершенных в исправительных 
учреждениях, личных дел осужденных, иных материалов).

Для изучения практики привлечения лиц к уголовной ответственности 
за преступления против жизни и здоровья, совершаемые осужденными в испра
вительных учреждениях, в целях последующей научной оценки использовались 
социологический и статистический методы.

Правовую основу исследования образуют нормативно-правовые акты 
различных уровней: Конституция РФ; международно-правовые акты; уголов
ное, уголовно-исполнительное и иное законодательство РФ; уголовное законо
дательство некоторых зарубежных государств.

Эмпирическая основа исследования представлена отечественными 
нормативно-правовыми актами, международными документами, зарубежным 
законодательством, материалами научно-практических конференций и иных 
научных мероприятий, статистическими отчетами и обзорами о деятельности 
судов общей юрисдикции Российской Федерации, основными статистическими 
показателями о судимости и деятельности МВД России (о состоянии преступ
ности и иных правонарушений за период с 2005 по 2022 год), а также ФСИН 
России, характеризующими состояние преступности среди лиц, содержащихся 
в учреждениях УИС, их служебными материалами, информацией, опублико
ванной в научной литературе и периодической печати.
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Изучены материалы 158 уголовных дел по обвинению в совершении пре
ступлений против жизни и здоровья, совершенных в исправительных учрежде
ниях, смежных и сопутствующих им преступлений в Красноярском крае, Брян
ской, Кемеровской, Московской, Самарской, Саратовской и Челябинской об
ластях, 80 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел за период с 2008 
по 2022 год, а также 2096 личных дел осужденных к лишению свободы (из них 
123 -  осужденных, которые совершили преступное деяние против жизни и здо
ровья в период нахождения в исправительном учреждении).

Проанкетировано в период с 2011 по 2022 год 212 сотрудников УИС, су
дей и работников прокуратуры из десяти субъектов РФ (Республик Башкорто
стан и Татарстан, Пермского края, Владимирской, Вологодской, Ивановской, 
Псковской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей), а также 270 осуж
денных из тех же регионов, в том числе совершивших преступления против 
жизни и здоровья в период нахождения в исправительном учреждении.

Научная новизна исследования заключается в получении новых знаний 
в сфере предупреждения преступлений против жизни и здоровья, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях на современном этапе. В частно
сти, сформулировано определение пенитенциарной преступности против жизни 
и здоровья как составной части насильственной преступности осужденных, 
а также предложена авторская модель классификации рассматриваемых видов 
преступлений, основанная не только на объекте преступного посягательства, 
но и распространенности его в условиях исправительных учреждений.

Для повышения эффективности предупреждения указанных пенитенци
арных преступлений автором уточнены количественно-качественные характе
ристики современной пенитенциарной преступности с учетом изменившегося 
за последние два десятилетия состава осужденных к лишению свободы.

Кроме того, диссертантом выделены наиболее характерные детерминанты 
совершения данных преступлений, определены виды конфликтных ситуаций, 
предшествовавших их совершению, раскрыта взаимосвязь между типом исправи
тельного учреждения и личностью насильственного преступника, предложен ряд 
уголовно-правовых и иных мер предупреждения преступлений против жизни и 
здоровья, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях.

Разработаны проекты федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный ко
декс Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Феде
рации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «О внесении изменений в Концепцию раз
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период 
до 2030 года».

Положения, выносимые на защиту:
1. Пенитенциарная преступность против жизни и здоровья -  разновид

ность пенитенциарной преступности, образуемая преступлениями против жиз
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ни и здоровья, предусмотренными в гл. 16 УК РФ, совершаемыми лицами в ис
правительных учреждениях в отношении других лиц, также содержащихся в 
условиях изоляции от общества.

2. Предлагается классификация пенитенциарных преступлений против 
жизни и здоровья на следующие группы:

1) типичные преступления, совершаемые осужденными в исправитель
ных учреждениях:

-  преступления против жизни: убийство (ст. 105 УК РФ); привилегиро
ванные составы убийства (ст. 105, 107, 108 УК РФ; причинение смерти по неос
торожности в соответствии со ст. 109 УК РФ);

-  преступления против здоровья: причинение вреда здоровью, преду
смотренные ст. 111-112, 115 УК РФ; причинение вреда здоровью при привиле
гированных обстоятельствах (ст. 113-114, 118 УК РФ); причинение побоев 
(ст. 116-116.1 УК РФ); истязание (ст. 117 УК РФ);

-  преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье: доведение до 
самоубийства (ст. 110 УК РФ); угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ст. 119 УК РФ);

2) нетипичные преступления, совершаемые осужденными в исправитель
ных учреждениях:

-  преступления против жизни: убийство матерью новорожденного ребен
ка (ст. 106 УК РФ);

-  преступления против здоровья: заражение венерической болезнью 
(ст. 121 УК РФ); заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ);

-  преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье: организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства 
(ст. 110.2 УК РФ); принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации (ст. 120 УК РФ); незаконное проведение искусственного пре
рывания беременности (ст. 123 УК РФ); неоказание помощи больному (ст. 124 
УК РФ); оставление в опасности (ст. 125 УК РФ);

Фактически преступления против жизни и здоровья, совершаемые осуж
денными в исправительных учреждениях, представлены преступлениями про
тив жизни (ст. 105, 108 и 109 УК РФ) и преступлениями против здоровья 
(ст. 111, 112 и 118 УК РФ).

3. Основными тенденциями современной пенитенциарной преступности 
против жизни и здоровья осужденных являются:

-  ее снижение в абсолютных показателях практически наполовину 
по сравнению с предшествующим пятнадцатилетним периодом;

-  стабильность статистических показателей в общей структуре пенитен
циарной преступности за рассматриваемый период, а именно: четвертое место, 
вслед за общим количеством побегов, преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и пр.;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1413417de9b695d5e47223127a61d5d4f07cc588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f478ea356c1548d670845f822aee163032b41a57/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/19cf6261977081e44832a3334c9c9e4ed3290a62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/19cf6261977081e44832a3334c9c9e4ed3290a62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/278a7483be20f760f29fa44e5a34f7bae96c0c03/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/abd56fe2fb70b6c813e178ecf6148dda63010a1c/
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-  преобладание убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вре
да здоровью (включая повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) 
по отношению к другим преступлениям рассматриваемой группы;

-  стабилизация удельного веса пенитенциарных преступлений против 
жизни и здоровья в расчете на десять тысяч осужденных на фоне сниже
ния общего количества осужденных, содержащихся в исправительных учреж
дениях.

4. Стабильно высокой детерминантой совершения пенитенциарных престу
плений против жизни и здоровья остается наличие конфликтной ситуации в среде 
осужденных, которая ранее выделялась отдельными исследователями. Несмотря 
на предпринимаемые со стороны государства меры по реформированию уголов
но-исполнительной системы, данный криминогенный фактор наряду с существо
ванием криминальной субкультуры, продолжает оказывать виктимизирующее 
воздействие на значительную часть лиц, содержащихся в учреждениях УИС, ко
торые не в полной мере осознают уязвимость своего положения.

Рассматриваемые преступления, кроме всего прочего, характеризуются, 
как правило, наличием совместного бытия (то есть существования в рамках од
ного отряда) виновного лица и потерпевшего при наличии провоцирующих 
действий со стороны последнего. Выделяем некоторые типичные виктимологи- 
ческие ситуации: конфликты осужденных отрицательной направленности с по
ложительно характеризующимися осужденными; конфликты положительно ха
рактеризующихся осужденных с другими осужденными различной направлен
ности при посягательстве на них безотносительно повода для совершения пре
ступления; конфликты осужденных нейтральной направленности, подвержен
ных воздействию криминальных групп с целью совершения преступления.

5. Установлена взаимосвязь между типом исправительного учреждения 
(по характеру (не-) официального управления) и личностью насильственного 
преступника. В исправительных учреждениях, где осужденные в полной мере 
управляются администрацией учреждения, среди насильственных преступни
ков наибольшее распространение получил асоциальный тип, отличающийся 
нейтральным отношением к социальным ценностям, с преобладающей мотива
цией в виде личных неприязненных отношений, стремления получить разрядку 
напряженности по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти 
или вражды. В исправительных учреждениях с преобладанием неформальной 
системы управления среди насильственных преступников распространен анти
социальный тип с отрицательным отношением к социальным ценностям, с пре
ступной насильственной мотивацией в виде корыстных потребностей, мести, 
обиды, половых побуждений и пр.

6. Совершение пенитенциарных преступлений против жизни и здоровья, 
в отличие от аналогичных преступлений в условиях свободы, в подавляющем 
большинстве случаев влечет за собой опосредованное воздействие на дополни
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тельный непосредственный объект -  нормальную деятельность исправитель
ных учреждений. В связи с этим предлагается (с учетом зарубежного опыта) 
дополнить новым квалифицированным признаком составы преступлений, пре
дусмотренные в ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 112 УК РФ, путем указания на 
содержание в исправительном учреждении или следственном изоляторе.

7. Совершенствование уголовно-правовых и иных мер предупреждения 
преступлений против жизни и здоровья, совершаемых осужденными в исправи
тельных учреждениях, предлагается путем:

-  ограничения возможности применения условно-досрочного освобожде
ния применительно к данной категории осужденных;

-  усиления психологического обеспечения деятельности исправительных 
учреждений для создания нормальной психологической обстановки в среде 
осужденных;

-  улучшения исправительного и профилактического воздействия в отно
шении осужденных путем активизации воспитательной и психологической ра
боты, повышения уровня трудозанятости осужденных, в том числе через госу
дарственно-частное партнерство, активизации традиционного религиозного 
воспитания осужденных и т. д.

8. Для повышения эффективности предупреждения преступлений против 
жизни и здоровья, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, 
подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации» и проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 29 апреля 2021 г. № 1138-р «О внесении изменений в Концепцию развития уго
ловно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» 
о невозможности условно-досрочного освобождения при совершении нового тяж
кого или особо тяжкого преступления в период отбывания наказания в виде ли
шения свободы и ряд других ограничений в этой связи и необходимости сокраще
ния рецидива преступлений со стороны осужденных.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в дис
сертации сформулированы теоретико-правовые основы, включающие в себя 
анализ проблем законодательства, предупреждения преступлений против жиз
ни и здоровья, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях.

Теоретическая значимость работы состоит в изучении и разработке уго
ловно-правовых и криминологических средств противодействия пенитенциар
ным преступлениям против жизни и здоровья.

Положения диссертационного исследования имеют большое теоретиче
ское значение и для решения ряда проблем уголовно-исполнительного права, 
а также обогащают научные знания о комплексе правовых, организационных, 
общесоциальных и специально-криминологических мер по предупреждению 
правонарушающего поведения осужденных.
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Практическая значимость исследования состоит в том, что в нем сформу
лированы практические рекомендации для учреждений и органов УИС, предупре
ждающих преступления против жизни и здоровья, совершаемые осужденными, 
а также органов суда и других государственных органов и негосударственных ор
ганизаций, контролирующих или содействующих указанному процессу. Результа
ты исследования могут быть учтены при дальнейшем развитии уголовного, уголов
но-исполнительного и иного законодательства, в том числе реализации и корректи
ровке Концепции развития УИС России на период до 2030 г.

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис
пользования его выводов и рекомендаций при разработке методических реко
мендаций по вопросам предупреждения преступлений против жизни и здоро
вья, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, подготовке 
соответствующих обзоров и разъяснений, а также монографий, учебников, лек
ций, учебных пособий и методических материалов для образовательных учреж
дений, в том числе вузов ФСИН России, в процессе преподавания дисциплин 
«Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право», в 
системе переподготовки и повышения квалификации сотрудников УИС, в под
готовке научно-исследовательских работ, посвященных актуальным проблемам 
предотвращения в исправительных учреждениях преступных и иных правона
рушающих действий осужденных.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко
мендаций автора обеспечиваются системным исследованием различных аспек
тов предупреждения преступлений против жизни и здоровья, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях, а также с учетом положений, 
отраженных в научных трудах и иных работах специалистов.

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Диссерта
ция обсуждена и рекомендована кафедрой криминологии и организации про
филактики преступлений Академии ФСИН России.

Результаты исследования докладывались на 17 научно-практических 
конференциях и других научных мероприятиях, в том числе 7 -  международно
го уровня. Основные положения, выводы и рекомендации исследования изло
жены в 20 научных статьях в 2011-2022 годах, из них 7 единолично -  в издани
ях, рекомендуемых ВАК России (Вестник Самарского юридического института, 
Евразийский юридический журнал, Пробелы в российском законодательстве, 
Вестник Владимирского юридического института, Российский криминологиче
ский взгляд, Вестник Челябинского государственного университета).

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
образовательных учреждений высшего образования (Санкт-Петербургского 
университета ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН Рос
сии, Кузбасского института ФСИН России, Самарского государственного эко
номического университета, Севастопольского государственного университета),
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а также в практическую деятельность учреждений и органов УИС (Управления 
исполнения приговоров и специального учета ФСИН России, Управления 
ФСИН России по Самарской области, Управления ФСИН России по Республи
ке Мордовия, Управления ФСИН России по Республике Марий Эл).

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из вве
дения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка ли
тературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение к диссертационному исследованию содержит обоснование акту

альности выбранной темы, в нем охарактеризована степень ее научной разработан
ности, определен объект и предмет, а также цель и соответствующие ей задачи ис
следования, перечислены используемые методологическая, теоретическая, норма
тивная и эмпирическая базы работы, раскрыта научная новизна исследования, 
сформулированы основные положения, вынесенные на защиту, обоснована теоре
тическая и практическая значимость исследования, приведены сведения в части 
обоснованности и достоверности, а также апробации полученных результатов ис
следования, указана структура диссертационного исследования.

Первая глава «Преступления против жизни и здоровья, совершаемые 
осужденными в исправительных учреждениях: уголовно-правовые аспек
ты» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие и классификация преступлений против 
жизни и здоровья, совершаемых осужденными в исправительных учреждени
ях» исследуются уголовно-правовые вопросы понятия преступлений против 
жизни и здоровья применительно к совершению их в условиях мест изоляции 
от общества, обозначена теоретико-методологическая основа для изучения во
проса с учетом снижения общего числа осужденных к лишению свободы в Рос
сийской Федерации согласно концепции развития уголовно-исполнительной 
системы государства на период до 2030 года.

Автор обращается к категории преступлений против жизни и здоровья 
на основе нормативно-правовой базы исследуемого понятия, а также понятий
ного аппарата, разработанного современной доктриной отечественного уголов
ного права и нашедшего свое отражение в юридический литературе. Показана 
правовая природа преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в ис
правительных учреждениях.

Соискатель предлагает в качестве самостоятельного вида насильственной пе
нитенциарной преступности выделять такую ее категорию, которая образуется 
вследствие совершения преступлений против жизни и здоровья в исправительных 
учреждениях. Среди важнейших признаков данной разновидности преступности 
осужденных следует признавать следующие характерные черты: регламентирован
ность уголовной ответственности за рассматриваемые деяния в рамках единой гла
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вы 16 действующего УК РФ; совершение их лицами, отбывающими наказание 
в виде лишения свободы в исправительном учреждении; отнесение к числу потер
певших самих же осужденных, а также иных лиц (включая аттестованных сотруд
ников и вольнонаемный персонал УИС), обеспечивающих отбывание осужденны
ми данного вида наказания.

Принимая во внимание систему преступлений, предусмотренных главой 16 
УК РФ, диссертант представляет перечень (классификацию) преступлений против 
жизни и здоровья, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Автор констатирует, что в условиях деятельности мест лишения свободы мо
гут быть совершены вполне определенные преступления против жизни и здоровья, 
предусмотренные УК РФ, что обусловлено спецификой деятельности исправитель
ных учреждений, в силу чего, как следствие, классификации преступлений против 
жизни и здоровья в условиях свободы и изоляции от общества не совпадают.

Эмпирический и теоретико-догматический анализ, выполненный в ходе на
писания работы, позволил выявить и категорировать (классифицировать) престу
пления против жизни и здоровья, совершаемые в исправительных учреждениях 
следующим образом. По мнению автора, последние могут быть представлены в 
виде двух относительно самостоятельных групп деяний:

1) типичных преступлений, совершаемых осужденными в исправитель
ных учреждениях;

2) нетипичных преступлений, совершаемых осужденными в исправитель
ных учреждениях.

Преступления первой группы, в свою очередь, следует разделить на три 
подгруппы по направленности объекта преступного посягательства. Так, 
к типичным пенитенциарным преступлениям первой подгруппы (преступле
ния против жизни) относятся убийство (ст. 105 УК РФ), привилегированные 
составы убийства (ст. 107, 108 УК РФ) и причинение смерти по неосторож
ности (ст. 109 УК РФ). К типичным пенитенциарным преступлениям второй 
подгруппы (преступления против здоровья) следует относить различные ви
ды причинения вреда здоровью (ст. 111-112, 115 УК РФ), в том числе при 
привилегированных обстоятельствах (ст. 113-114, 118 УК РФ), а также, что 
является скорее исключением, побои (ст. 116-116.1 УК РФ) и истязание 
(ст. 117 УК РФ). Побои, как известно, не влекут реального вреда здоровью 
человеку, но традиционно исторически большинством специалистов в облас
ти права рассматриваются в рамках обозначенной группы деяний. Истязания 
в условиях исправительных учреждений носят достаточно латентный харак
тер, в силу чего практически не регистрируются. Третья подгруппа типичных 
пенитенциарных преступлений в местах лишения свободы включает в себя 
преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, а именно: доведение 
до самоубийства (ст. 110-110.1 УК РФ) и высказывание угроз убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).
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Все остальные виды преступлений против жизни и здоровья, совершаемые в 
исправительных учреждениях и предусмотренные главой 16 УК РФ, относятся к 
категории нетипичных насильственных пенитенциарных преступлений, которые 
формально также возможно дифференцировать на три вышеперечисленные под
группы. В группу нетипичных насильственных пенитенциарных преступлений 
входят деяния, которые в силу специфики диспозиции и условий совершения либо 
не совершаются в исправительных учреждениях практически совсем [например, 
принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 
УК РФ) или незаконное проведение искусственного прерывания беременности 
(ст. 123 УК РФ)], либо являются чрезвычайно латентными [например, заражение 
венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) или заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 
УК РФ)], что затрудняет их выявление и учет.

Представляется, что предложенная классификация является оптимальной 
для данной группы преступлений, поскольку в полном объеме отражает пени
тенциарную преступность рассматриваемого вида.

В рамках второго параграфа «Уголовно-правовая характеристика пре
ступлений против жизни и здоровья, совершаемых осужденными в исправи
тельных учреждениях» автор предлагает юридический анализ признаков соста
вов преступлений рассматриваемой категории.

Акцентируя внимание на объективной стороне данной группы преступлений 
в условиях изоляции от общества, диссертант проводит анализ ее составообразую
щих и конститутивных признаков, в первую очередь деяния, в результате чего от
мечаются абсолютный приоритет физического воздействия на потерпевшего, что 
обычно выражается в активных действиях, направленных на нарушение функций 
или анатомической целостности жизненно важных органов потерпевшего. Изуче
ние материалов уголовных дел соответствующей категории также обнажило значи
тельное число фактов психического воздействия на потерпевшего, выражающегося 
в применении психических факторов со стороны внешнего окружения осужденных 
и направленных на корректировку поведения жертвы в интересах посягателя. Кро
ме того, нельзя не отметить тот факт, что ряд по сути криминологических (факуль
тативных) признаков, существенно дополняет уголовно-правовую характеристику 
объективной стороны рассматриваемых преступлений.

Анализ уголовных дел за совершение преступлений против жизни и здоро
вья, совершенных в исправительных учреждениях за период с 2008 по 2022 год, 
показал, что смерть или вред здоровью различной степени тяжести чаще всего 
были причинены противоправным действием с использованием различного ро
да приспособленных предметов (палки, камни, стекла), что составляет около 
18 % в массиве изученных уголовных дел, колюще-режущих предметов само
дельного производства (заточки, сделанные из подручных материалов, напри
мер: из ложки; пучка бритв; бритвы в расческе), чья доля в общей структуре ис
следованных уголовных дел составляет 39,8 %.
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Изучение специфики преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в 
местах лишения свободы, показало, что наиболее часто преступления совершаются 
в промышленной зоне исправительной колонии, по сравнению с жилой зоной того 
же учреждения. Характерно, что по отношению ко всей совокупности учреждений 
УИС «пальму первенства» в вопросе виктимности вследствие посягательств на 
жизнь и здоровье человека безапелляционно занимают именно исправительные ко
лонии, которые в отличие от иных учреждений (тюрем, воспитательных колоний, 
лечебно-профилактических учреждений и иных исправительных учреждений) дают 
основной прирост в рассматриваемом вопросе. Причем, по видам режима наиболее 
неблагоприятным в этом отношении является строгий режим, где в отличие от об
щего и особого режимов наблюдается наибольшее число рассматриваемых престу
плений, что должно стать предметом повышенного внимания со стороны админи
страции исправительных учреждений.

Диссертант установил корреляционную зависимость совершения преступле
ний против жизни и здоровья в исправительных учреждениях от времени суток и 
дня недели. Так, наиболее часто посягательство на жизнь осужденных происходит 
в темное время суток выходного дня, а посягательство на здоровье -  в дневное вре
мя в будние дни, что должно учитываться при организации работы по предупреж
дению этих преступных посягательств в столь специфических условиях.

Применительно к субъективной стороне автором установлено, что при убий
стве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном причинении 
средней тяжести вреда здоровью или умышленном причинении легкого вреда здо
ровью в исправительных учреждениях преобладает заранее обдуманный неконкре- 
тизированный умысел. Неосторожная форма вины применительно к рассматривае
мым преступлениям практически не встречается. Мотивами совершенных пени
тенциарных преступлений являлись (по мере убывания): личная неприязнь, месть, 
обида, стремление получить разрядку напряженности, стремление реализовать 
свою агрессивность или жестокость, престижный мотив, корыстные потребности.

Вторая глава «Криминологическая характеристика преступлений 
против жизни и здоровья, совершаемых осужденными в исправительных 
учреждениях» включает в себя три параграфа.

В первом параграфе «Общая характеристика преступности против жизни 
и здоровья в исправительных учреждениях» проводится анализ количественно
качественных (статистических) показателей преступности против жизни и здоровья 
в исправительных учреждениях.

При изучении статистической отчетности ФСИН России было установле
но, что количество зарегистрированных преступлений в 2022 г. составило 1110, 
из которых преступления против жизни и здоровья в местах лишения свободы 
составили 91 . Указанные данные свидетельствуют о том, что рассматриваемый 
нами вид преступности в общей структуре пенитенциарной преступности по 
состоянию на 2022 г. составляет 8,3 % и занимает четвертую позицию после
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побегов -  96 (8,7 %), незаконного оборота наркотических средств и психотроп
ных веществ -  148 (13,5 %), иных преступлений -  761 (69,5 %).

Изложенное позволяет автору заключить, что преступления против жизни 
и здоровья, совершаемые осужденными в местах лишения свободы, образуют 
собой существенную долю пенитенциарной преступности со свойственными ей 
криминологическими показателями и характеристиками.

В ходе исследования автор отмечает, что, несмотря на некоторые периоды 
роста, в целом в последнее десятилетие наблюдается тенденция, направленная на 
снижение уровня преступности против жизни и здоровья в исправительных учреж
дениях. За последнее десятилетие имеет место общее снижение пенитенциарной 
преступности против жизни и здоровья почти на 40 % -  со 136 до 91 преступления. 
Следовательно, преступления против жизни и здоровья в исправительных учрежде
ниях соответствуют общей тенденции преступности, направленной на снижение.

Анализ данных о структуре преступлений против жизни, совершаемых 
в исправительных учреждениях, показал, что наиболее распространенными 
из них являются убийства, регламентированные ст. 105 УК РФ, а против здоро
вья -  причинение тяжкого (в том числе повлекшее смерть потерпевшего по не
осторожности в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ) и средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ).

Полученные в ходе исследования результаты о количестве и распростра
ненности преступлений против жизни и здоровья, совершенных в исправитель
ных учреждениях России в период с 2005 по 2022 год, позволяют автору сде
лать вывод о том, что большинство таких противоправных деяний зарегистри
ровано в исправительных колониях по сравнению с воспитательными колония
ми, лечебными учреждениями, колониями-поселениями и тюрьмами.

Во втором параграфе «Характеристика личности осужденного, совер
шившего преступление против жизни и здоровья в исправительном учрежде
нии» диссертант формулирует основные черты личности осужденных, содер
жащихся в местах изоляции от общества, совершивших преступление против 
жизни и здоровья.

При изучении типологии осужденных, совершивших преступления против 
жизни и здоровья в исправительных учреждениях, выделены три разновидности 
рассматриваемых насильственных преступников, а именно: осужденные, которые 
не имеют ярко выраженную агрессивную направленность (неагрессивные крими
ногенно пораженные); осужденные, имеющие значительную криминальную де
формацию и устойчивую агрессивную направленность (опасные криминогенно по
раженные); осужденные, входящие в группу «ситуационных» преступников. Ука
занные категории должны приниматься во внимание при организации с ними вос
питательно-профилактической работы.

Следует заметить что, наибольшее количество преступлений против жиз
ни и здоровья совершается осужденными первой выделенной группы, являю
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щейся наиболее распространенной. Представителям данного типа преступни
ков изначально не свойственно придерживаться ни законных требований адми
нистрации учреждения, ни норм и обычаев криминального мира. Однако, в за
висимости от фактической обстановки внутри исправительного учреждения, 
они постепенно принимают сложившиеся неформальные традиции, чем и обу
словлено их последующее поведение.

В работе установлена определенная взаимосвязь между типом исправитель
ного учреждения (по характеру (не-) официального управления) и личностью на
сильственного преступника. В исправительных учреждениях, где осужденные 
в полной мере управляются администрацией учреждения, среди насильственных 
преступников наибольшее распространение получил асоциальный тип, отличаю
щийся по большей части нейтральным отношением к социальным ценностям. При 
этом у данных лиц преобладающей преступной мотивацией выступают личные не
приязненные отношения, стремление получить разрядку напряженности, мотивы 
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. В исправительных уч
реждениях с преобладанием неформальной системы управления среди насильст
венных преступников распространен антисоциальный тип с отрицательным отно
шением к социальным ценностям, с преступной насильственной мотивацией в виде 
корыстных потребностей, мести, обиды, половых побуждений.

Продолжая исследование личности осужденного, совершившего преступ
ление против жизни и здоровья в исправительном учреждении, диссертант, 
опираясь на структурные элементы личности с учетом ее типологии, выявил 
криминологические особенности:

-  в социально-демографической характеристике: преобладают мужчины 
в возрасте 30 лет, имеющие невысокий уровень образования, более половины не 
имеют семьи и не имели постоянного места работы, при этом по состоянию здоро
вья нередко состоят на наблюдении в медицинской части исправительного учреж
дения;

-  в уголовно-правовой характеристике: отбывали наказание за совершение 
преступлений против жизни и здоровья, ранее были судимы два раза и более;

-  в уголовно-исполнительной характеристике: осужденные характеризу
ются отрицательно или нейтрально и имеют или имели взыскания, при этом 
нейтральность поведения осужденного носит вынужденный характер выполне
ния им требований режима, что свидетельствует о низкой мотивации к право
послушному поведению, на что указывает наличие взысканий и отсутствие по
ощрений; данная группа осужденных практически не имеет трудовых навыков, 
которые помогли бы им осваивать профессию или сразу трудиться на предпри
ятии УИС, у них очень низкая мотивация к труду, который они воспринимают 
как способ проведения времени;

-  в нравственно-психологической характеристике: отмечается повышен
ная агрессивность, сформировавшаяся в условиях мест лишения свободы, по
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вышенный эгоцентризм, чрезмерные притязания, стремление жить за счет об
щества, за счет других, а также явное преобладание материальных и ограни
ченность духовных потребностей, утрата страха перед наказанием, сохранение 
и распространение криминальных традиций и обычаев.

В третьем параграфе «Причины и условия, способствующие совершению 
осужденными преступлений против жизни и здоровья в исправительных уч
реждениях» исследуются детерминанты и иные обстоятельства совершения 
преступлений против жизни и здоровья лицами, содержащимися в местах изо
ляции от общества по решению суда.

Автор выделяет и впоследствии подвергает анализу комплекс негативных 
факторов внешнего и внутреннего характера, обусловливающих совершение 
преступлений против жизни и здоровья в исправительных учреждениях:

-  к внешним относятся причины и условия, напрямую не связанные с 
деятельностью учреждений уголовно-исполнительной системы, однако соз
дающие определенные условия для совершения преступлений против жизни и 
здоровья в исправительных учреждениях;

-  к внутренним относятся причины и условия, непосредственно связанные 
со спецификой деятельности исправительных учреждений и личностью осуж
денного, объединяющие детерминанты, связанные с негативными проявлениями 
деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.

При этом наибольшее значение в части рассматриваемого вопроса имеют 
те из них, которые относятся к негативным детерминантам внутреннего харак
тера. В связи с этим автор акцентировал внимание на них при рассмотрении во
просов предупреждения совершения рассматриваемой группы преступлений. 
Соискатель отмечает, что рассмотренные причины и условия преступлений 
против жизни и здоровья отражают общий и групповой уровень детерминации 
преступлений против жизни и здоровья в исправительных учреждениях.

На основе анализа влияния объективных и субъективных детерминант 
на механизм пенитенциарного преступления против жизни и здоровья и сопостав
ления их с результатами изученных материалов уголовных дел, автором выявлено 
несколько групп специфических конфликтов, порождающих преступность против 
жизни и здоровья в местах принудительной изоляции от общества.

В ходе проведенного исследования автором установлено, что механизм пени
тенциарных преступлений против жизни и здоровья отличается наличием пенитен
циарного конфликта и воздействием криминальной субкультуры, которые вызыва
ют групповую виктимизацию у значительной части лиц, содержащихся в условиях 
принудительной изоляции от общества. Замкнутость среды пребывания данных 
лиц и продолжительность нахождения в ней существенно сужают их возможности 
избежать возникновения конфликтной ситуации, влекущей за собой совершение в 
отношении них насильственного преступления, что делает осужденных беззащит
ными перед данными обстоятельствами, предопределяя их виктимность.
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В результате рассмотрения детерминант пенитенциарной преступности 
против жизни и здоровья автор обосновывает и вносит ряд предложений по из
менению действующих норм:

-  в целях обеспечения соответствующего уровня уголовно-правовой ох
раны соответствующих общественных отношений необходимо наиболее рас
пространенные преступления против жизни и здоровья, совершаемые в испра
вительных учреждениях, дополнить квалифицирующим признаком, предусмат
ривающим ответственность за причинение вреда жизни и здоровью лица, со
держащегося в условиях принудительной изоляции от общества, а именно:

Часть 2 ст. 105 «Убийство» УК РФ дополнить квалифицирующим при
знаком б1 следующего содержания:

«лица, содержащегося в исправительном учреждении или следственном 
изоляторе, совершенное другим лицом, содержащимся в данном учреждении».

Часть 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоро
вью» дополнить квалифицирующим признаком б1 следующего содержания:

«в отношении лица, содержащегося в исправительном учреждении или 
следственном изоляторе, совершенное другим лицом, содержащимся в данном 
учреждении».

Часть 2 ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро
вью» УК РФ дополнить квалифицирующим признаком б1 следующего содер
жания:

«в отношении лица, содержащегося в исправительном учреждении или 
следственном изоляторе, совершенное другим лицом, содержащимся в данном 
учреждении»;

-  в целях повышения превентивного значения предлагаемых изменений не
обходимо внести изменения и в ст. 79 УК РФ «Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания». Так, в ч. 5 указанной статьи предлагается исключить фра
зу «Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы: новое 
тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не 
подлежит», и дополнить ч. 5.1 следующего содержания:

«5.1. Лицо, совершившее в период отбывания наказания в виде лишения 
свободы новое умышленное преступление против жизни и здоровья либо иное 
тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению 
не подлежит».

Третья глава «Предупреждение преступлений против жизни и здоро
вья, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях» включа
ет два параграфа.

В первом параграфе «Общесоциальные меры предупреждения соверше
ния осужденными преступлений против жизни и здоровья в исправительных 
учреждениях» проводится анализ общесоциального направления воздействия 
на рассматриваемый вид преступности.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5267e54e246ea6638ee31beff44931ebd331eae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b5267e54e246ea6638ee31beff44931ebd331eae/
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В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 
под пенитенциарным предупреждением преступлений против жизни и здоровья 
в учреждениях УИС следует понимать целенаправленную деятельность ФСИН 
России при взаимодействии с иными субъектами профилактики, осуществляе
мую на общесоциальном и специально-криминологическом направлениях в це
лях недопущения совершения преступлений.

При этом общесоциальное направление предупреждения пенитенциарной 
преступности отличается разнообразием мер воздействия на общественные от
ношения и включает в себя меры социального характера, экономические меры 
(в том числе в части привлечения негосударственных субъектов к профилакти
ческой деятельности), меры культурно-воспитательного характера, организаци
онно-управленческого характера.

Особое значение при рассмотрении организационно-управленческих мер 
противодействия пенитенциарной преступности общесоциального характера авто
ром уделяется кадровой работе. Кадровая работа не должна замыкаться только на 
организации квалифицированной кадровой системы исправительного учреждения, 
но и способствовать укреплению координированного взаимодействия различных 
подразделений учреждения. Большое значение имеет проведение служебных заня
тий по профессиональной подготовке сотрудников учреждений УИС, повышение 
их квалификации, создание условий карьерного роста, повышение исполнитель
ской дисциплины и качества внутреннего контроля.

Второй параграф «Специально-криминологические меры предупреждения 
совершения осужденными преступлений против жизни и здоровья в исправитель
ных учреждениях» посвящен анализу конкретных мер, направленных на прямое 
воздействие на объекты предупреждения: детерминанты преступлений против 
жизни и здоровья, личность преступника, криминогенную ситуацию.

На основании проведенного исследования автор полагает целесообразным 
дополнить содержание целей Концепции развития УИС на период до 2030 г. сле
дующим положением: «...сокращение рецидива преступлений, совершенных ли
цами, отбывающими или отбывшими наказание в учреждениях уголовно
исполнительной системы». Такая формулировка предполагает надлежащее пред
ставление о характере, то есть направленности на предупреждение совершения но
вых преступлений не только лицами, освободившимися из мест лишения свободы, 
но и лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях.

При анализе особенностей содержания осужденных в исправительных учре
ждениях отмечается, что при этом необходимо учитывать уголовно-правовую, уго
ловно-исполнительную и иную характеристики осужденного. В связи с чем предла
гается выделить следующие этапы:

-  первый этап: при первоначальном определении режима содержания не
обходимо учитывать степень и тяжесть общественной опасности совершенного 
деяния, криминальную направленность личности осужденного, его отношение 
к назначенному наказанию. В данном случае следует также решить вопрос о
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том, стоит ли при отрицательной характеристике осужденного размещать его 
совместно с другими осужденными, имеющими аналогичные характеристики, 
где его исправление станет невозможно;

-  второй этап: определение психологического состояния осужденного, спо
собности к общению в коллективе, приобретенные положительные или отрица
тельные установки и иные личностные качества, что поможет распределить осуж
денного в наиболее оптимальные для его исправления условия;

-  третий этап: в ходе отбытия наказания для лиц, ориентированных 
на исправление, предусмотреть создание системы дальнейшей мотивации к законо
послушному поведению, влекущей изменение условий отбывания наказания и вида 
исправительного учреждения, условно-досрочное освобождение или замену неот
бытой части наказания более мягким видом наказания. Для лиц, отрицательно ха
рактеризующихся и не желающих исправляться, следует предусмотреть наиболее 
строгие условия содержания, строго регламентированный распорядок дня, более 
интенсивные меры профилактического воздействия и иные мероприятия.

Проанализировав зарубежный опыт, автор приходит к выводу о том, что 
в целях предупреждения рассматриваемых преступлений необходимо реализо
вывать разработанные, научно обоснованные долгосрочные программы, на
правленные на борьбу с внутренними причинами агрессии. При этом участие в 
таких программах осужденных за насильственные преступления должно быть 
обязательным. С целью определения степени риска агрессии и насилия при по
ступлении осужденного в исправительное учреждение следует проводить так 
называемое входное тестирование.

Для законодательного закрепления возможности применения данных ме
тодов психологического воздействия на осужденных необходимо внести изме
нения в УИК РФ.

Заключение содержит важнейшие выводы, полученные в ходе проведе
ния исследования, а также рекомендации.

Приложения включают в себя материалы, характеризующие показатели 
преступности против жизни и здоровья, совершаемые в России в целом и в испра
вительных учреждениях в частности, отражающие результаты изучения уголовных 
дел, опроса сотрудников правоохранительных органов, а также осужденных за со
вершение преступлений против жизни и здоровья в исправительных учреждениях; 
законопроект «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий
ской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», а 
также проект в части дополнения Концепции развития УИС РФ на период до 2030 г.

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
нашли свое отражение в следующих авторских публикациях:
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