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Аннотация. Концептуальную основу прокурорской деятельности по профилактике правонарушений в 
учреждениях УИС составляет учет: специфики правонарушений, совершаемых содержащимися в них лицами; 
особенностей их личности; отличительных черт причин и условий совершения правонарушений в учрежде-
ниях УИС; возможностей прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. Своевременная профилактика 
дисциплинарных проступков осужденных позволяет результативно противодействовать пенитенциарным 
преступлениям, поскольку и те и другие посягают на один объект. В основу профилактики правонарушений 
должно быть положено обеспечение строгого порядка отбывания лишения свободы или содержания под 
стражей. Проведение профилактической работы осложняется следующими факторами: высокой латент-
ностью и трудностью доказывания пенитенциарных преступлений, особенностями среднестатистического 
профиля пенитенциарного преступника, который представляет собой мужчину зрелого возраста с устой-
чиво-криминальным типом личности. К совершению пенитенциарных правонарушений могут приводить 
любые незаконные действия (бездействие) сотрудников учреждений УИС, поскольку вся деятельность этих 
учреждений подчинена целям исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступле-
ний. Своевременное выявление и устранение нарушений закона, допускаемых сотрудниками учреждений 
УИС, а также повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания лиц, содержащихся в 
учреждениях УИС, составляют профилактику их правонарушений, проводимую органами прокуратуры.
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Правонарушения, совершенные в период 
содержания под стражей и отбывания 
наказания в виде лишения свободы, не 

только оказывают негативное воздействие на 
достижение целей уголовного наказания, под-
рывая авторитет уголовно-исполнительной 
системы (УИС), но и дестабилизируют опера-
тивную обстановку и состояние правопорядка в 
ее учреждениях, что создает серьезную угрозу 
пенитенциарной безопасности. Исследования 
показали, что пребывание в местах лишения 
свободы не может не отразиться на психиче-
ском состоянии человека. Это связано с вынуж-
денной ломкой сложившегося жизненного сте-
реотипа, резким для большинства осужденных 
ухудшением бытовых условий, прерыванием 
или снижением качества эмоционально зна-
чимых социальных связей, возложением на 
осужденных дополнительных, ранее не свой-
ственных обязанностей1.

Уровень психологического напряжения и 
конфликтности в учреждениях УИС традиционно 
высок, и любое дестабилизирующее обстанов-
ку событие может «зажечь фитиль пороховой 
бочки». Прежде всего это касается наиболее 
общественно опасного вида правонарушений — 
преступлений.

Концептуальную основу прокурорской дея-
тельности по профилактике правонарушений в 
учреждениях УИС составляют:

— учет специфики правонарушений, тради-
ционно совершаемых указанными лицами или, 
наоборот, представляющих собой новые угрозы 
пенитенциарной безопасности;

— учет особенностей личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 
в учреждениях УИС;

— учет специфики причин и условий совер-
шения правонарушений в учреждениях УИС;

— возможности прокурорского надзора в 
рассматриваемой сфере.

К пенитенциарным правонарушениям от-
носятся преступления и дисциплинарные про-
ступки лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 
В условиях изоляции от общества и с учетом 

особенностей личности осужденных и заклю-
ченных под стражу профилактика дисципли-
нарных проступков обретает значение двойной 
превенции. Их своевременная профилактика 
позволяет результативно противодействовать 
пенитенциарным преступлениям, поскольку как 
первые, так и вторые, в общем-то, посягают на 
один и тот же объект — установленный порядок 
отбывания лишения свободы или содержания 
под стражей.

Указанное обстоятельство обусловливает 
и единые подходы к профилактике пенитен-
циарных правонарушений, представляющей 
собой совокупность мер социального, право-
вого, организационного, информационного и 
иного характера, направленных на выявление 
и устранение причин и условий, способствую-
щих совершению дисциплинарных проступков 
и преступлений лицами, заключенными под 
стражу и осужденными к лишению свободы, а 
также на оказание воспитательного воздействия 
на указанных лиц в целях недопущения совер-
шения правонарушений или антиобщественного 
поведения.

Профилактика правонарушений в учреж-
дениях УИС должна осуществляться с учетом 
особенностей структуры пенитенциарной пре-
ступности, которая ввиду специфики условий 
совершения деяний существенно отличается 
от общей структуры преступности. В основном 
это насильственные преступления (убийства, 
умышленное причинение вреда здоровью раз-
личной степени тяжести); преступления против 
порядка отбывания лишения свободы или со-
держания под стражей (побег, дезорганизация 
деятельности пенитенциарных учреждений); 
незаконный оборот наркотиков, психотропных 
веществ и их аналогов, а также мошенничество. 
Виктимологическая характеристика пенитен-
циарной преступности тоже имеет свою специ-
фику, подлежащую учету при осуществлении 
профилактических мероприятий. В данном 
случае потерпевшими выступают лица, содер-
жащиеся в учреждениях УИС, и сотрудники этих 
учреждений. Исключение составляют мошенни-

1 Зосименко А. В. Психические расстройства у осужденных, связанные с субкультурными особенностями 
мест лишения свободы (сексуальное насилие и его угроза) : автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2004. С. 3.
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чества, которые совершаются дистанционно в 
отношении неограниченного круга лиц.

Однако предупреждение пенитенциарных 
правонарушений должно строиться с учетом не 
только статистики наиболее часто совершаемых 
преступлений. Так, тревожной тенеденцией по-
следних лет стали новые вызовы пенитенциар-
ной безопасности. В связи с этим особо актуаль-
ными являются вопросы совершенствования 
деятельности исправительных учреждений в 
сфере противодействия экстремизму и терро-
ризму. Ученые отмечают, что «разрастание оча-
гов влияния международных террористических 
организаций повлекло за собой распростране-
ние этого явления на всю территорию России и 
проникновение радикальной идеологии в места 
лишения свободы»2. И хотя такие преступле-
ния регистрируются в небольшом количестве, 
их высокая общественная опасность диктует 
необходимость проведения специальных пред-
упредительных и пресекательных мер.

Но если распространение экстремистской и 
террористической идеологии в местах лише-
ния свободы — это относительно новая про-
блема, то один «больной вопрос» остается не-
решенным на протяжении очень длительного 
времени. Речь идет о сексуальном насилии в 
учреждениях УИС. О масштабах этого явления 
остается только догадываться, определенные 
предпосылки для латентизации насильствен-
ных действий сексуального характера создают 
«традиции», установившиеся в местах лишения 
свободы. Не секрет, что в тюремной субкультуре 
сексуальное насилие в основном выступает в 
качестве механизма социального исключения 
(отвержения)3.

Проблема применения насилия в пенитен-
циарных учреждениях УИС существует на протя-
жении многих лет, и принимаемые правоохра-
нительными органами меры по ее разрешению 

не всегда приводили к желаемому результату. 
Острую актуальность она приняла в 2021 г., ко-
гда были вскрыты вопиющие факты примения в 
учреждениях УИС пыток и сексуального насилия 
к заключенным под стражу и осужденным, что 
вызвало широкий общественный резонанс и 
привлекло пристальное внимание руководства 
страны.

Таким образом, при проведении профилак-
тики правонарушений в учреждениях УИС необ-
ходимо исходить из того, что, с одной стороны, 
все они умышленные и посягают на порядок 
отбывания лишения свободы или содержания 
под стражей, с другой стороны, характер опас-
ности такого посягательства зависит от вредных 
последствий, которые оно влечет или может по-
влечь. Поэтому в основу профилактики правона-
рушений в первую очередь должно быть поло-
жено обеспечение строгого порядка отбывания 
лишения свободы или содержания под стражей.

Кроме того, с учетом специфики традицион-
ной и новой для учреждений УИС преступности 
должны проводиться мероприятия, направлен-
ные на устанение причин и условий соверше-
ния разнородных по направленности умысла 
преступлений. Скажем, меры профилакики сек-
суального насилия и побегов, помимо общих 
подходов (обеспечения режима отбывания 
наказания), предполагают дифференциацию 
профилактических мероприятий. Так, действен-
ным профилактическим средством против сексу-
ального насилия в учреждениях УИС выступает 
искоренение соответстсвующих субкультурных 
традиций. Для профилактики же побегов на 
первое место выходит рабочее состояние инже-
нерно-технических средств охраны и надзора.

Особенности личности осужденных, по-
дозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 
учреждениях УИС, необходимо рассматривать 
дифференцированно. Например, если речь 

2 Меркурьев В. В., Тисен О. Н. Проблемы противодействия экстремистско-террористической идеологии в 
местах лишения свободы в свете борьбы с международным терроризмом // IV Международный пени-
тенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» : сборник тезисов выступлений и докладов 
участников (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России) : 
в 10 т. Рязань, 2019. С. 213–221.

3 Михайленко И., Силаев С. О продолжаемых преступлениях против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы // Уголовное право. 2014. № 5. С. 72–75.
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идет об осужденных, отбывающих лишение сво-
боды, мы, как правило, имеем дело с лицами, 
совершившими преступление неоднократно 
и с тяжкими общественно опасными послед-
ствиями. Этот вывод основан на анализе судеб-
ной практики, которая отчетливо демонстрирует 
тенденцию к назначению лишения свободы с 
реальным отбыванием наказания лишь в ис-
ключительных случаях (повышенная тяжесть 
преступления, отсутствие смягчающих и нали-
чие отягчающих обстоятельств, прежде всего 
рецидива).

По данным ФСИН России, каждый четвер-
тый взрослый, отбывающий лишение свободы, 
осужден за убийство или умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть по неосторожности, каждый третий — за 
преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков. Более половины (59 %) лиц, 
содержащихся в исправительных колониях, при-
говорены к лишению свободы на длительный 
срок (свыше 5 лет), из них каждый третий — на 
сверхдлительный срок (свыше 10 лет). Почти 
столько же осужденных (61 %) отбывают это 
наказание не впервые, причем доля лиц, ко-
торые попадают в исправительную колонию в 
третий раз и более, двукратно (!) превышает 
долю осужденных, отбывающих лишение сво-
боды повторно. Что касается половозрастной 
характеристики, то весомую часть осужденных, 
которые содержатся в исправительных коло-
ниях, составляют лица в возрасте от 25 до 55 лет 
(83 %), мужчины — 92 %4. Всё это свидетель-
ствует о значительном превалировании среди 
осужденных, содержащихся в исправительных 
колониях, мужчин зрелого возраста устойчиво-
криминального типа личности, что существенно 
осложняет профилактическую работу.

Совсем иную характеристику имеют лица, 
отбывающие лишение свободы в воспитатель-
ных колониях (к слову, соотношение несовер-
шеннолетних и взрослых, отбывающих лише-
ние свободы, составляет 1 : 400). Из них самую 
многочисленную группу образуют подростки, 
осужденные за грабеж или разбой (19 %), а на 
лиц, осужденных за убийство, приходится не 
более 8 %. К длительному сроку лишения свобо-
ды приговорены всего 19 % несовершеннолет-
них осужденных, при этом повторное лишение 
свободы отбывают не более 2 % подростков. 
Доля девушек составляет около 6 % осужден-
ных. Самая большая по возрасту категория 
осужденных, отбывающих лишение свободы 
в воспитательных колониях, — это подростки 
16–17 лет (62 %)5.

Наконец, отдельно необходимо рассматри-
вать характеристику лиц, заключенных под 
стражу, поскольку она разительно отличается 
от предыдущих. Во-первых, среди лиц, содержа-
щихся в СИЗО, значительно выше доля женщин 
(одна треть) и несовершеннолетних (пропорция 
по отношению к взрослым составляет 1 : 40) в 
сравнении с осужденными, отбывающими ли-
шение свободы6. Во-вторых, и это весьма при-
скорбно, среди них есть лица, которые не совер-
шали преступления, ведь, по данным Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ, каждый 
500-й обвиняемый впоследствии оправдывается 
судом7.

С учетом вышеизложенного следует оцени-
вать и уровень пенитенциарной преступности 
в расчете на 1 000 человек, содержащихся в тех 
или иных учреждениях УИС.

График наглядно демонстрирует, что уровень 
пенитенциарной преступности за последние 
годы в целом неуклонно растет. При этом уро-

4 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых, по состоянию на 2021 год // 
URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 29.12.2022).

5 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних, по состоянию 
на 2021 год // URL: https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 29.12.2022).

6 Характеристика лиц, содержащихся в СИЗО и тюрьмах, по состоянию на 2021 год // URL: https://fsin.gov.
ru/statistics/ (дата обращения: 29.12.2022).

7 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания за 2021 год // 
URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6121 (дата обращения: 29.12.2022).
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вень подростковой преступности, как правило, 
в несколько раз превышает аналогичный пока-
затель в исправительных колониях для взрос-
лых. Нестабильность уровня преступности в 
воспитательных колониях обусловлена множе-
ством факторов, среди которых можно отме-
тить относительно малую величину численности 
контингента, а также высокие темпы его обнов-
ления, связанные с преимуществом краткосроч-
ного лишения свободы в этих исправительных 
учреждениях. Менее острая криминогенная 
обстановка сложилась в СИЗО и тюрьмах, что 
в первую очередь обусловлено отмеченными 
особенностями лиц, содержащихся в СИЗО, а 
также отсутствием между ними сложившихся 
социальных связей.

Криминологи, исследовавшие детерми-
нанты пенитенциарных правонарушений, к 
их числу относят различные факторы. Отмечают 
неукомплектованность штатов учреждений УИС, 
недостаточную квалификацию персонала, теку-
честь кадров, преступные связи сотрудников с 
криминальным миром, отсутствие возможности 
организации труда осужденных, что приводит 
к снижению уровня надзора за осужденными, 
появлению у них чувства вседозволенности, 
ухудшению оперативной обстановки8. К детер-
минантам пенитенциарных правонарушений 
также справедливо относят недостаточное 
изучение личности осужденных; неудовлетво-
рительную индивидуально-воспитательную 
работу, проводимую с ними; низкий уровень 
воздействия на лиц, взятых на различные виды 
профилактических учетов; нарушение в работе 
(а иногда отсутствие) инженерно-технических 
средств охраны и надзора; неудовлетворитель-
ную организацию работы по предотвращению 
проникновения на территорию исправительных 
учреждений запрещенных предметов9.

Между тем следует отметить, что к совер-
шению пенитенциарных правонарушений 
могут приводить любые незаконные действия 

(бездействие) сотрудников учреждений УИС, в 
том числе и те, что на первый взгляд напрямую 
не связаны с формированием деструктивного 
поведения лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС. Ведь вся деятельность этих учреждений 
подчинена таким целям, как исправление осуж-
денных и предупреждение совершения новых 
преступлений (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Для достиже-
ния названных целей перед уголовно-испол-
нительным законодательством поставлены 
следующие задачи: регулирование порядка и 
условий исполнения и отбывания наказаний, 
определение средств исправления осужденных, 
охрана их прав, свобод и законных интересов, 
оказание осужденным помощи в социальной 
адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ). Сходные задачи, 
за исключением определения средств исправ-
ления и социальной адаптации, стоят и перед 
законодательством, регламентирующим содер-
жание подозреваемых и обвиняемых под стра-
жей (ст. 1 Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений»). В соответствии с этими задачами 
сформулированы и полномочия администраций 
исправительных учреждений и СИЗО.

Собственно говоря, решение обозначенных 
задач может быть положено и в основу профи-
лактики правонарушений в учреждениях УИС. 
Действительно, нарушение порядка и условий 
отбывания лишения свободы и содержания под 
стражей; нарушение прав, свобод и законных 
интересов лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС; неприменение (или неправильное при-
менение) средств исправления осужденных к 
лишению свободы — всё это приводит к право-
нарушениям в учреждениях УИС.

Своевременное выявление и устранение ука-
занных причин, порождающих правонаруше-
ния, и условий, способствующих совершению 
правонарушений или облегчающих их совер-
шение, а также повышение уровня правовой 

8 Хохрин С. А. Предупреждение пенитенциарной преступности: проблемы и пути решения // Журнал 
российского права. 2016. № 3. С. 122–128.

9 Нуждин А. А. Современное состояние преступности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы // Вестник современной науки и практики. 2019. № 1 (1). С. 31–34.
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грамотности и развитие правосознания лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, и составляет 
профилактику их правонарушений.

Правовые и организационные основы 
системы профилактики правонарушений, об-
щие правила ее функционирования, основные 
принципы, направления, виды профилактики 
правонарушений и формы профилактического 
воздействия, полномочия, права и обязанно-
сти субъектов профилактики правонарушений, 
среди которых указаны и органы прокуратуры 
Российской Федерации, определяет Федераль-
ный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»).

Применительно к объекту настоящего исле-
дования необходимо отметить, что надзор за 
исполнением законов о профилактике право-
нарушений лиц, содержащихся в учреждениях 
УИС, осуществляется прокуратурой Российской 
Федерации в рамках надзора за соблюдением 
установленных российским законодательством 
прав и обязанностей заключенных под стражу, 
осужденных, порядка и условий их содержа-
ния, поскольку нарушения закона, допускаемые 
администрациями органов и учреждений УИС, 
порождают правонарушения содержащихся в 
них лиц или создают условия, способствующие 
совершению таких правонарушений или облег-
чающие их совершение.

Предмет рассматриваемого направления 
прокурорского надзора в местах принудитель-
ного содержания, согласно ст. 32 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», включает в себя закон-
ность нахождения подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных в местах принудительного содер-
жания и соблюдение установленных законода-
тельством Российской Федерации прав и обя-
занностей названных лиц, порядка и условий их 
содержания, предусматривающих в том числе 
законность мероприятий по обеспечению лич-
ной безопасности осужденных и заключенных 

под стражу, персонала и иных лиц, по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскры-
тию готовящихся и совершаемых преступлений 
и нарушений внутреннего распорядка в учреж-
дениях и органах УИС.

Кроме того, приказ Генерального прокуро-
ра РФ от 16.01.2014 № 6 «Об организации над-
зора за исполнением законов администрациями 
учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» обязывает 
организовать работу так, чтобы при осуществле-
нии надзора прокуроры своевременно преду-
преждали, выявляли и пресекали нарушения 
законов в указанных учреждениях (п. 1).

Как показывает практика прокурорского над-
зора, выявление правонарушений, а также при-
чин и обстоятельств, им способствующих, в силу 
специфики функционирования пенитенциарных 
учреждений УИС является достаточно сложной 
задачей. Прежде всего это обусловлено про-
тиводействием со стороны сотрудников УИС 
проведению объективной проверки, которые 
обычно преследуют цель представить проку-
рору максимально благополучную ситуацию с 
обеспечением прав, свобод и законных интере-
сов граждан, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях.

Другая немаловажная проблема заключа-
ется в латентности правонарушений, а также 
трудностях их доказывания, поскольку оче-
видцы правонарушения часто отказываются 
от показаний во избежание мести после ухода 
прокурора со стороны администрации учреж-
дения и других заключенных под стражу или 
осужденных. Несмотря на то что в учреждениях 
УИС осужденные и заключенные под стражу 
находятся, как говорится, «на ладони», иссле-
дователи отмечают, что уровень латентности 
пенитенциарных преступлений «не уступает 
общероссийскому, а по некоторым видам — 
даже превосходит его»10. В таких случаях опре-

10 Саламова С. Я. Состояние преступности и латентность в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 
Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием / Самарский юридический институт 
ФСИН России. Самара, 2021. С. 183–184.
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деляющее значение для эффективности проку-
рорской проверки может иметь тщательная к 
ней подготовка. В частности, в плане проверки 
следует предусмотреть изучение видеозаписей 
с используемых в соответствии с законом техни-
ческих средств контроля и надзора за поведе-
нием лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды. Представляется также целесообразным 
в установленном порядке проработать вопрос 
обеспечения в режиме реального времени 
удаленного доступа надзирающих прокуроров 
к системам видеонаблюдения в учреждениях 
УИС. Полагаем крайне важным и осуществле-
ние прокурором в ходе каждой проверки прие-
ма заключенных под стражу и осужденных по 
личным вопросам, в том числе наедине, без 
присутствия сотрудников УИС.

Несмотря на отмеченные проблемы, орга-
нами прокуратуры ежегодно выявляются много-
численные нарушения порядка и условий содер-
жания граждан под стражей и отбывания осуж-
денными уголовных наказаний, а также прав, 
свобод и законных интересов этих лиц. Так, в 
2021 г. работниками прокуратуры в учрежде-
ниях и органах УИС вскрыто 135 797 нарушений 
закона (в 2020 г. — 124 586, или + 8,9 %)11.

Из числа нарушений, связанных с поряд-
ком и условиями содержания под стражей и 
отбывания наказаний, прежде всего следует 
выделить вопросы обеспечения режимных 
требований. Прокурорами на этом направле-
нии надзорной деятельности в 2021 г. выявлено 
16 290 нарушений закона (в 2020 г. — 15 638, 
или + 4,2 %). Несмотря на принимаемые меры 
со стороны сотрудников УИС и надзирающих 
прокуроров, в пенитенциарных учреждениях 
по-прежнему распространены факты поступле-
ния, хранения и использования запрещенных 
предметов и веществ (денег, средств мобильной 
связи, колюще-режущих предметов, наркоти-
ков и др.). К примеру, в 2021 г. в учреждениях 
УИС изъято 48 тыс. средств мобильной связи, 
из которых 30 тыс. (64 %) — непосредственно у 
лиц, заключенных под стражу, и осужденных. 
Наркотических веществ изъято в учреждениях 
УИС 29,6 кг, при этом из непосредственного обо-

рота у подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных — 1,58 кг.

Прокурор при осуществлении надзора дол-
жен иметь в виду, что нарушения режимных 
требований прежде всего обусловлены недоста-
точно эффективной деятельностью оперативных 
и иных служб по выявлению каналов проникно-
вения запрещенных предметов, установлению и 
привлечению виновных лиц к ответственности, 
а также своевременному и качественному про-
ведению обысков. К примеру, при попуститель-
стве сотрудников СИЗО-1 (Ярославская область) 
подозреваемые, обвиняемые и осужденные 
имели возможность изготавливать и употреб-
лять спиртные напитки. В результате 24 авгу-
ста 2021 г. в ночное время после употребления 
алкогольных напитков кустарного производ-
ства осужденный К. на почве возникших не-
приязненных отношений нанес осужденному 
Ю. множественные удары руками и ногами по 
голове и телу, повлекшие его смерть. Примером 
беспрепятственного использования запрещен-
ных веществ может служить и факт употребле-
ния 11 июня 2021 г. обвиняемым И. героина в 
СИЗО-1 (Приморский край), что привело к его 
смерти. В определенной мере нарушениям 
режима способствуют противоправные деяния 
сотрудников пенитенциарных учреждений. Не 
единичны случаи их вступления в преступную 
связь с лицами, заключенными под стражу, 
осужденными и иными лицами с целью полу-
чения материальной выгоды для себя.

Следующей проблемой, с которой повсе-
местно сталкиваются прокуроры, является не-
надлежащее материально-бытовое обеспечение 
лиц, заключенных под стражу, и осужденных. 
В этой сфере ежегодно прокурорами вскрыва-
ются многочисленные, в том числе системные, 
нарушения закона, наиболее распространен-
ными из которых стали: непредоставление 
гражданам, содержащимся в учреждениях 
УИС, установленной нормы санитарной и жилой 
площади, индивидуального спального места и 
постельных принадлежностей, одежды и обуви 
по сезону, необходимых коммунально-бытовых 
услуг и др. В сфере материально-бытового обес-

11 Здесь и далее используются статистические данные формы УИС (516) за 2020 и 2021 гг.
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печения лиц, заключенных под стражу, и осуж-
денных прокурорами в ходе проверок выявлено 
13 325 нарушений закона (в 2020 г. — 11 885, 
или + 12,1 %), из них в СИЗО — 4 981 (в 2020 г. — 
3 799, + 31,1 %), в ИУ и ЛПУ — 8 277 (в 2020 г. — 
7 926, + 4,4 %). Особенно острой проблема не-
обеспечения надлежащих условий содержания 
остается в СИЗО. Так, по состоянию на 1 января 
2022 г. в 9 субъектах Российской Федерации 
26 СИЗО функционировали в условиях перепол-
нения (в 2020 г. — в 6 регионах 20 СИЗО). Пере-
полнение способствовало росту заболеваемости 
и преступности подозреваемых и обвиняемых.

В сфере медико-санитарного обеспечения 
лиц, содержавшихся в пенитенциарных учреж-
дениях, в 2021 г. выявлено 12 526 нарушений 
закона (в 2020 г. — 11 716, или + 6,9 %), в том 
числе в СИЗО — 1 555 (в 2020 г. — 1 467, + 6 %), 
в ИУ и ЛПУ — 5 872 (в 2020 г. — 5 835, + 0,6 %). 
Наиболее распространенными нарушениями 
являлись: несоблюдение сроков осуществления 
профилактических осмотров и диспансериза-
ции лиц, содержащихся в учреждениях УИС; 
неприменение лекарственных препаратов, 
включенных в стандарты медицинской помо-
щи; ненадлежащее проведение в местах общего 
пользования дезинфекционных мероприятий. 
Выявление нарушений такого рода возможно 
только с привлечением к прокурорской провер-
ке соответствующих специалистов, желательно 
из не подведомственных ФСИН России меди-
цинских организаций.

Прокурорам в ходе проверок приоритетное 
внимание следует уделять вопросам привле-
чения осужденных к оплачиваемому труду как 
одному из основных средств исправления и пе-
ревоспитания лиц, совершивших преступления. 
В этой сфере только в 2021 г. в пенитенциарных 
учреждениях УИС выявлено 10 346 нарушений 
закона (в 2020 г. — 9 006, или + 14,9 %). Наиболее 
распространенными нарушениями традиционно 
являются: привлечение осужденных к работам на 
неприспособленных для безопасного труда рабо-
чих местах, без прохождения в необходимых слу-
чаях соответствующего обучения, без адекватной 
оплаты за работу в выходные, праздничные дни 
и сверхурочное время и предоставления отпуска, 
незаконное удержание из заработной платы.

Материалы прокурорских проверок сви-
детельствуют и о том, что повсеместно значи-
тельная часть трудоспособных осужденных не 
привлекается к оплачиваемому труду. Адми-
нистрация учреждений зачастую объясняет это 
отсутствием рабочих мест, не принимая мер к их 
созданию, что входит в ее обязанность. Такому 
поведению администрации способствует, на 
наш взгляд, несовершенство уголовно-испол-
нительного законодательства в рассматривае-
мой сфере. Так, часть 1 ст. 103 УИК РФ гласит о 
том, что каждый осужденный к лишению сво-
боды обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправитель-
ных учреждений. При этом закреплена обязан-
ность администрации привлекать осужденных 
к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособ-
ности, состояния здоровья и, по возможности, 
специальности, а также исходя из наличия 
рабочих мест. Полагаем, что при таких обстоя-
тельствах нарушаются требования ст. 9 УИК РФ 
о формировании у осужденных уважительного 
отношения к труду, который законом отнесен к 
одному из основных средств их исправления. 
Более того, не работающий и не получающий 
заработную плату осужденный на практике не 
может погасить ущерб, причиненный преступ-
лением, выплатить по другим исполнитель-
ным документам, покрыть расходы на свое 
содержание, что, в свою очередь, может быть 
непреодолимым препятствием для улучшения 
условий содержания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания или 
условно-досрочного освобождения от наказа-
ния, а также по причине безысходности может 
привести к совершению нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания. В этой 
связи представляется целесообразным внесе-
ние в установленном порядке предложения об 
исключении из ч. 1 ст. 103 УИК РФ слов «а также 
исходя из наличия рабочих мест».

По-прежнему сотрудники УИС не придают 
должного значения проведению квалифициро-
ванной и регулярной воспитательной работы 
с заключенными под стражу и осужденными, 
применению к ним обоснованных мер поощ-
рения и взыскания. В обозначенной сфере про-
курорами в 2021 г. выявлено 9 178 нарушений 
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закона (в 2020 г. — 8 730, или + 5,1 %) из них в 
СИЗО — 994 (в 2020 г. — 781, или + 27,3 %), в ИУ и 
ЛПУ — 7 744 (в 2020 г. — 7 576, или + 2,2 %). Уста-
новлены многочисленные факты непроведения 
сотрудниками УИС индивидуальной воспитатель-
ной работы с лицами, которые состоят на профи-
лактическом учете как склонные к совершению 
правонарушений, что в конечном итоге приво-
дило к суицидам и иным нарушениям закона.

Известно, что достаточно эффективной про-
филактической мерой является положительная 
и отрицательная модальность воспитательного 
воздействия на лиц, содержащихся в учреждени-
ях УИС. Речь идет о поощрении за правопослуш-
ное поведение и наказании за правонарушение.

Прежде всего, лица, заключенные под стра-
жу или отбывающие лишение свободы, должны 
быть подробно и в доступной форме проинфор-
мированы о конкретных благоприятных и не-
благоприятных последствиях своих поступков. 
В рамках работы по правовому просвещению 
и правовому информированию, направленных 
на профилактику правонарушений, прокуроры 
должны разъяснять лицам, содержащимся в 
УИС, правовые последствия их поведения. Для 
обеспечения этого направления прокурорской 
деятельности необходимо внести изменения в 
организационно-распорядительные документы, 
регламентирующие обязанности прокуроров по 
надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях (например, в п. 2.2 при-
каза Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 
№ 84 «О разграничении компетенции прокуро-
ров территориальных, военных и других специа-
лизированных прокуратур»).

Осужденный, отбывающий лишение сво-
боды, должен четко понимать, что с учетом его 
поведения к нему могут быть применены такие 
весомые поощрительные меры, как условно-
досрочное освобождение от отбывания нака-
зания или замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Кроме того, 
уголовно-исполнительным законодательством 
предусмотрены специальные меры поощрения, 
применяемые к осужденным к лишению сво-
боды, за хорошее поведение, добросовестное 
отношение к труду, обучению, активное участие 
в воспитательных мероприятиях: благодарность; 

награждение подарком; денежная премия; раз-
решение на получение дополнительной посыл-
ки или передачи; предоставление дополнитель-
ного краткосрочного или длительного свидания; 
разрешение дополнительно расходовать деньги 
в размере до 1 500 руб. на покупку продуктов 
питания и предметов первой необходимости; 
увеличение времени прогулки осужденным, со-
держащимся в строгих условиях отбывания на-
казания в исправительных колониях и тюрьмах; 
досрочное снятие ранее наложенного взыска-
ния. К осужденным, отбывающим наказание в 
колониях-поселениях, может применяться мера 
поощрения в виде разрешения на проведение 
за пределами колонии-поселения выходных и 
праздничных дней.

Совершение правонарушений, напротив, 
не только лишает осужденного возможности 
освободиться от отбывания лишения свободы, 
но и может повлечь другие негативные послед-
ствия. Как следует из ч. 3.3 ст. 72 УК РФ, время 
содержания лица под стражей засчитывается 
в срок лишения свободы без каких-либо льгот 
в отношении срока нахождения осужденного, 
отбывающего наказание в строгих условиях в 
воспитательной колонии или исправительной 
колонии общего режима, в штрафном или дис-
циплинарном изоляторе, помещении камерного 
типа либо едином помещении камерного типа 
в случае применения мер взыскания к осужден-
ному в соответствии с уголовно-исполнитель-
ным законодательством Российской Федерации. 
Иными словами, чем хуже осужденный себя ве-
дет в исправительном учреждении, тем меньше 
совокупная доля льготного исчисления зачета 
времени содержания осужденного под стражей 
до вступления в отношении него приговора суда 
в законную силу, которая может сравняться с 
обычным исчислением один к одному. Далеко 
не все осужденные понимают это.

Кроме того, уголовным законом предусмо-
трены достаточно суровые правила назначения 
наказания по совокупности приговоров (ст. 70 
УК РФ). Именно эти правила применяются, когда 
лицо совершает преступление в период отбы-
вания лишения свободы по предыдущему при-
говору суда. Такая информация тоже должна 
доводиться до сведения.
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