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Аннотация
Введение: статья посвящена анализу пенитенциарной преступности как одной из наиболее опас-

ных форм пенитенциарной девиантности, приводятся ее сущностные характеристики. Особое внима-
ние уделено различиям пенитенциарной преступности в зависимости от ее субъектов. 

Материалы и методы: использован диалектический метод. Применялись обще- и частнонаучные 
методы, системный и структурно-функциональный подходы. 

Результаты исследования: проведенное исследование позволило авторам прийти к выводу, что 
учет дифференциации пенитенциарной преступности в зависимости от субъектов имеет особое прак-
тическое значение в деле ее профилактики и минимизации.

Обсуждение и заключение: пенитенциарная преступность, как одна из форм отклоняющегося по-
ведения, требует пристального внимания и исследования сущности, а также характерных особенно-
стей ее субъектов с целью выработки действенных рычагов превенции. 
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тенциарной преступности; пенитенциарная преступность несовершеннолетних; женская пенитен-
циарная преступность; пенитенциарная преступность в исправительных учреждениях для бывших 
работников судов и правоохранительных органов 
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Abstract
Introduction: the article presents an analysis of penitentiary crime as one of the most dangerous forms of 

penitentiary deviance, considering its essential characteristics. A particular focus is placed on the distinctions 
between penitentiary crime, dependent on the characteristics of the perpetrators.

Materials and Methods: the authors employed the dialectical method, a range of scientific methods, 
including general and specific scientific methods, systemic and structural-functional approaches.

Results of the study indicate that the differentiation of penitentiary crime depending on the carriers is of 
particular practical importance in the prevention and minimisation of it. 

Discussion and Conclusions: penitentiary crime, as a phenomenon that challenges the efficacy of 
institutions designed to execute punishment, demands rigorous examination of its essence and distinctive 
characteristics among its carriers. This is essential for the development of effective prevention strategies.
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Введение
Противодействие преступности было и остает-

ся одним из приоритетных направлений современ-
ной государственной политики. Как отметил Пре-
зидент России В.В. Путин во время выступления 
на ежегодном расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации 2 апреля 2024 года: «Необходимо и дальше 
добиваться роста раскрываемости и коррупцион-
ных, и других преступлений, включая те, что оста-
лись нераскрытыми в предыдущие годы…»1. Осо-
бого внимания при этом заслуживает деятельность 
правоохранительных органов по предотвращению 
и минимизации рецидивной преступности. Одним 
из видов рецидивной преступности является пе-
нитенциарное ее проявление. Внутри учреждений 
исполнения наказаний наличие фактов преступ-
ных деяний накаляет оперативную обстановку, де-
морализует деятельность сотрудников, разлагает 
морально-психологический климат учреждения. 
Поэтому изучение криминологической характери-
стики пенитенциарной преступности, исследова-

1 Расширенное заседание коллегии МВД. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73770 (дата обращения: 
30.04.2024).

ние ее видов в зависимости от субъектов (носите-
лей) представляются практически значимыми.  

Обзор литературы 
Пенитенциарная девиантность как одна 

из форм девиации была обоснована в трудах 
И.И. Осинского и М.К. Гайдай. Таким проявле-
ниям пенитенциарной девиантности, как побег 
и суицид, посвящены исследования А.П. Стука-
нова, О.Р. Цоя. Отдельные вопросы пенитенци-
арной преступности рассматривались в работах 
Ю.М. Антоняна, А.Б. Ваганова А.Я. Гришко, 
А.П. Фильченко, О.В. Старкова и С.Ф. Милюкова, 
О.В. Филлиповой, К.К. Горяинова, В.С. Ишиге-
ева и И.П. Парфиненко. В.Ф. Лелюх исследовал 
специфику функционирования уголовно-испол-
нительной системы России. Проблемы крими-
нальной (тюремно-лагерной) субкультуры изуча-
лись Ю.К. Александровым, В.М. Анисимковым, 
Е.Г. Багреевой, Е.С. Ефимовой, А.Н. Олейником, 
Н.В. Тищенко. 

Несмотря на бесспорную значимость указан-
ных работ, в них не нашел должного освещения 
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вопрос различия пенитенциарной преступности 
в зависимости от ее субъектов, который имеет 
явную практическую направленность, в том чис-
ле в деле минимизации негативных проявлений 
пенитенциарной преступности и ее превенции. 

Материалы и методы
В качестве основной методологии исследова-

ния применен диалектический метод, позволив-
ший рассмотреть пенитенциарную преступность 
в развитии. Из общенаучных методов авторами 
использованы такие логические методы, как ана-
лиз, синтез, обобщение, аналогия. Кроме того, 
применялись системный и структурно-функци-
ональный подходы. В числе методов эмпири-
ческого исследования приоритетными явились 
наблюдение, сравнение и описание. При анали-
зе документов использовались данные научных 
источников, затрагивающих проблемы пенитен-
циарной девиантности вообще и пенитенциарной 
преступности в частности, работы исследовате-
лей, изучавших схожие темы.

Результаты исследования
Одним из видов субъектов пенитенциарной 

преступности, о котором следует говорить, яв-
ляются несовершеннолетние, осужденные к ли-
шению свободы, содержащиеся в специальных 
исправительных учреждениях для несовершен-
нолетних – воспитательных колониях. По данным 
Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии (ФСИН России), на 1 января 2023 г. в уголов-
но-исполнительной системе функционировало 
13 воспитательных колоний1, и это значительно 
меньше, чем в предыдущие годы. Наряду со сни-
жением числа воспитательных колоний и содер-
жащихся там несовершеннолетних осужденных 
уменьшаются и показатели самой пенитенциар-
ной преступности данной категории осужденных. 
Так, Р.В. Новиков отмечает, что «динамика пени-
тенциарной преступности несовершеннолетних, 
выраженная в абсолютных цифрах, указывает на 
снижение числа совершенных преступлений. На-
пример, если в 2007 году в воспитательных коло-
ниях совершено 34 преступления, в 2010 году – 
8, в 2019 году – 5, в 2020 году – 0 преступлений» 
[1]. В то же время согласимся с позицией автора, 
отмечающего, что было бы неверно полагать, что 
ввиду незначительного числа совершаемых пре-
ступлений в воспитательных колониях такая пре-
ступность не несет в себе опасности для лично-
сти, общества и государства. 

Пенитенциарная преступность несовершенно-
летних представляет собой резерв преступности 
взрослых, в том числе и пенитенциарного типа. 

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации URL: https://fsin.gov.ru/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 25.09.2023).

Конечно, пенитенциарной преступности несо-
вершеннолетних свойственны особенности, ха-
рактерные и для преступности, имеющей место в 
исправительных учреждениях для взрослых осу-
жденных. Ее опасность не в последнюю очередь 
обусловливается высокой латентностью, о кото-
рой в разные годы писали различные авторы [2, 3, 
4]. Пенитенциарная преступность (как взрослых, 
так и несовершеннолетних) носит рецидивный 
характер, она посягает, в том числе, и на порядок 
исполнения наказания в условиях изоляции от об-
щества, что повышает степень ее общественной 
опасности. 

Следует упомянуть и о характерных чертах 
пенитенциарной преступности несовершенно-
летних, отличающих ее от аналогичной пре-
ступности взрослых. В первую очередь такие 
особенности обусловлены именно ее субъектом 
(носителем), в большинстве своем – лицом, не 
достигшим совершеннолетия (формально-юри-
дически). Пенитенциарная преступность несо-
вершеннолетних характеризуется насильственной 
направленностью [1]. Ее проявления в воспита-
тельных колониях, как и отношения, складываю-
щиеся между самими осужденными, отличаются 
немотивированной жестокостью, нередко направ-
ленной на унижение и оскорбление более слабо-
го. Несовершеннолетние, содержащиеся в воспи-
тательных колониях и склонные к совершению 
противоправных деяний, в том числе преступле-
ний, фанатично поддерживают существующие и в 
сообществе взрослых преступников нравы, лома-
ющие человека. Поведение несовершеннолетних 
преступников в условиях изоляции от общества 
характеризуется сильнейшей психологической 
зависимостью от непосредственного социально-
го окружения, в связи с этим для них характерен 
групповой характер совершения деяний, в том 
числе и преступных. Здесь уместно отметить та-
кую психологическую особенность, как «раство-
рение в толпе», когда отдельная личность просто 
не воспринимает совершаемое деяние (престу-
пления не исключения) как собственное. Вот 
слова бывшего осужденного, очень характерно 
отражающие рассматриваемую особенность: «Не 
помню даже, как все началось… Все его толкали, 
и я… Все его пинали, и я пинал…».

Наряду с несовершеннолетними, самостоя-
тельным, имеющим особые черты, субъектом 
пенитенциарной преступности, как и пенитенци-
арной девиантности вообще, являются осужден-
ные женщины. Общая тенденция на гуманизацию 
уголовного наказания первостепенно затрагивает 
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именно эти две категории преступников – несо-
вершеннолетних и женщин. Среди основных на-
правлений развития современной уголовно-ис-
полнительной системы Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р, видит «учет 
особенностей содержания отдельных категорий 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, в 
том числе женщин…», выделяя тем самым дан-
ную категорию осужденных среди иных. Практи-
ка дает основание утверждать, что в отношении 
женщин применяются менее строгие наказания 
при прочих равных характеристиках совершенно-
го ими преступления, чем в отношении мужчин. 
Т.Н. Радочина отмечает: «Традиционная прак-
тика судопроизводства в России в отношении 
женщин свидетельствует о том, что гендерный 
аспект уголовной политики (учет половых и иных 
связанных с ними особенностей) предполагает 
неприменение строгих уголовных наказаний в 
отношении женщин, в первую очередь лишения 
свободы» [5]. Таким образом, в условиях изоля-
ции от общества оказываются наиболее опасны-
ми и опытные женщины-преступницы, имеющие 
богатый жизненный опыт противоправной дея-
тельности и, как правило, не стремящиеся встать 
на путь исправления. Более того, нередко именно 
ощущение безнаказанности (в случае применения 
в отношении женщины, преступившей уголов-
ный закон, наказания условно, или не связанного 
с изоляцией от общества, или меньшего срока, 
чем за аналогичное преступление у мужчин), по 
мнению исследователей [5], является одной из 
причин совершения ими новых преступлений как 
в целом, так и в условиях исправительных учреж-
дений в частности. 

Следует отметить явно выраженную среди 
осужденных женщин связь пенитенциарной пре-
ступности с традиционным набором девиантного 
поведения и с таким аддиктивным поведением, 
как употребление алкоголя или наркотических 
средств и иных психотропных веществ или их 
аналогов, а также с занятием проституцией, жен-
ским гомосексуализмом. Мотивационная и цен-
ностная направленность женщин-осужденных с 
алкогольной, наркотической зависимостями не 
только усложняет работу с ними со стороны со-
трудников пенитенциарных учреждений, но и 
обусловливает выяснение отношений среди спец-
контингента, так как их поведение характеризу-
ется агрессией в отношении других осужденных 
и сотрудников, провокационными действиями 
и потребительством. Женский гомосексуализм 

в условиях изоляции от общества – это не толь-
ко одна из форм пенитенциарной девиантности, 
но и причина преступного поведения, нередко 
насильственного (следствие выяснения «любов-
ных» отношений между партнерами, ревность, 
месть, измены и пр.). Кроме того, к особенностям 
женской преступности в местах лишения свобо-
ды можно отнести ее насильственный характер. 
Изучая женскую пенитенциарную преступность, 
Э.Р. Касимова подчеркивает ее насильственный 
характер и говорит о возможности дифференци-
ации структуры такой преступности по следую-
щим направлениям (группам): преступления про-
тив личности; против общественного порядка и 
общественной безопасности; против правосудия 
и порядка управления, отмечая при этом возмож-
ность выделения в каждой группе наиболее ти-
пичных для женской насильственной пенитенци-
арной преступности деяний [6, 3].

В отношении характеристик личности осу-
жденных женщин необходимо отметить следу-
ющее. Многие не имеют собственной семьи и 
при наличии детей лишены родительских прав. 
Образовательный и профессиональный уровень 
низкий – нередко неполное среднее образование. 
Интервьюирование сотрудников учреждений, где 
отбывают наказание осужденные женщины, пока-
зало, что некоторые социально-бытовые вопросы 
они учились решать первый раз только в исправи-
тельной колонии. 

К специфике осужденных-женщин как одного 
из носителей пенитенциарной преступности от-
носится отсутствие в их среде четкой (как у муж-
чин или несовершеннолетних осужденных) не-
формальной тюремно-лагерной иерархии. Данное 
обстоятельство имеет значение в деле выработки 
мер, направленных на минимизацию женской пе-
нитенциарной преступности. 

Еще одним особым носителем (субъектом) пе-
нитенциарной девиантности вообще и пенитен-
циарной преступности в частности является такая 
категория осужденных, как бывшие работники 
судов и правоохранительных органов, которые, в 
соответствии с ч. 3 ст. 80 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, содержатся 
в отдельных исправительных учреждениях, в ко-
торые, в соответствии с этой же статьей, могут 
направляться и иные осужденные. 

Проводимые в разные годы исследования по-
зволяют утверждать, что даже в таких «отдель-
ных исправительных учреждениях» на жизне-
деятельность пенитенциарного социума влияют 
неформальные нормы, характерные для иных ис-
правительных учреждений, а также присутствуют 
иные проявления пенитенциарной субкультуры. 
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Для такой категории осужденных, как быв-
шие работники судов и правоохранительных ор-
ганов, характерны резкое понижение социально-
го статуса и связанный с этим психологический 
дискомфорт, усиливающийся замкнутостью про-
странства исправительного учреждения. К четкой 
регламентированной жизни часть рассматривае-
мой категории осужденных была привычной вви-
ду службы в органах, но постоянная зависимость 
от непосредственного социального окружения и 
невозможность выбирать себе это окружение са-
мостоятельно, как и невозможность его изменить, 
оказывают влияние на поведение осужденных во 
время отбывания наказания. Имея, как правило, 
обширные социальные, в том числе профессио-
нальные связи в прежней жизни, до совершения 
преступления, с поступлением в учреждение ис-
полнения наказания они теряют их практически 
полностью, что связано не только и не столько с 
изоляцией от общества по приговору суда, но и 
в связи с социальным клеймением. Ярлык «пре-
ступника», ярлык «осужденного», а впоследствии 
после отбытия наказания, ярлык «бывшего осу-
жденного» будет сопровождать человека всегда. 
Ввиду того что преимущественно все его обще-
ние, по крайней мере профессиональное, было 
среди законопослушных граждан, то следствием 
такого клеймения может стать состояние соци-
альной исключенности, которое для человека бу-
дет ощутимым не только после освобождения из 
мест лишения свободы, но и во время отбывания 
наказания. Данная особенность рассматриваемой 
категории осужденных является серьезным пре-
пятствием в адаптации к новым условиям жизне-
деятельности в пенитенциарии, а также и при его 
ресоциализации после освобождения. 

Осуществляя работу с данной категорией 
осужденных, следует иметь в виду, что по ряду 
социально-значимых показателей такие лица 
принципиально отличаются от иных групп осу-
жденных. В первую очередь это уровень образо-
вания. Обычно наличие образования считается 
фактором, минимизирующим риски появления 
отклоняющегося, в том числе преступного, по-
ведения. Однако для данной социальной группы 
осужденных наличие образования, в том числе 

у части осужденных и средне-специального, и 
высшего, не стало сдерживающим фактором; со-
ответственно, не будет являться и мотивом, ми-
нимизирующим пенитенциарную девиантность. 
Наряду с поведением, от образования у челове-
ка зависят и такие характеристики личности, как 
ценности, интересы, увлечения, манеры и даже 
круг общения. Так, к числу отличительных осо-
бенностей данной категории осужденных от-
носится наличие семьи на момент совершения 
преступления. Семья, так же как и образование, 
традиционно относится к факторам, снижающим 
риски преступного поведения. Будучи малой со-
циальной группой, с которой человек, как пра-
вило, легче всего себя идентифицирует, а также 
одним из социальных институтов общества, ко-
торый в настоящее время переживает кризис, се-
мья оказывает влияние на поступки и поведение 
человека. Именно в родительской семье заклады-
вается фундамент основных эталонов и норм по-
ведения, который человек лишь совершенствует 
в течение остальной своей жизни. Именно семья 
способствует формированию личности челове-
ка, его первичной социализации в обществе. И 
именно в семье закладываются основы профес-
сиональной самореализации человека. Воспи-
тательная основа семьи значима, как и велико 
ее влияние на человека. Специфичными у таких 
осужденных является и восприятие действитель-
ности, что обуславливается не только уровнем 
образования, но и их предыдущей профессио-
нальной принадлежностью. 

Обсуждение и заключение
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что изучение пенитенциарной преступности, ис-
ходя из ее субъекта, является практически ори-
ентированным. Рассмотренные в статье разные 
виды субъектов преступности в местах лишения 
свободы обладают характерными особенностями. 
В деле минимизации негативных последствий, а 
также превенции пенитенциарной преступности 
в частности и пенитенциарной девиантности в 
целом учет основных характеристик носителей 
(субъектов) рассматриваемой преступности мо-
жет способствовать повышению эффективности 
такой деятельности. 
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