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Современная государственная политика в сфере противодействия преступности привела 
к  изменению  количественного  и  качественного  состава  осужденных,  отбывающих  наказание 
в местах лишения свободы, что осложнило оперативную обстановку в исправительных колониях 
и потребовало от персонала поиска новых подходов к организации процесса отбывания наказа-
ния, в частности к профилактико-предупредительному воздействию.

В статье авторы исследуют механизм индивидуального преступного поведения с учетом 
анализа  ситуации  в  местах  лишения  свободы  и  особенностей  личности  осужденного.  Отме-
чается, что понятие «личность преступника», в том числе и пенитенциарного, тесно связано 
с общесоциологическим понятием человеческой личности, однако характеризуется комплексом 
негативных свойств, сформированных под воздействием определенных обстоятельств — пени-
тенциарной среды с существующими в ней антисоциальными явлениями. В связи с этим совер-
шаемые в исправительных учреждениях деликты чаще всего обусловлены затяжными или мгно-
венно возникающими конфликтами.

В заключение делается вывод о том, что прогнозирование и предотвращение конфликтных 
ситуаций с участием лиц с психическими девиациями являются частью общего пенитенциарного 
предупреждения преступности в исправительных учреждениях, и предлагается ряд мер, кото-
рые могут быть включены в данный процесс.

Ключевые слова: исправительные учреждения, осужденные к лишению свободы с психиче-
скими девиациями, предупреждение преступлений.

В современной криминологической науке одним из важных направлений разви-
тия является выявление закономерностей преступного поведения на индивидуальном 
уровне с учетом анализа ситуации, т. е. установление связи и характера взаимодей-
ствия между факторами, обусловливающими его совершение, и их роли в детермина-
ции преступления. 

Механизм индивидуального преступного поведения, по мнению В. А. Плешакова, 
включает в себя пять основных стадий: 1) формирование личности, склонной к совер-
шению преступления; 2) формирование отрицательных мотивов; 3) принятие решения 
о совершении преступления; 4) совершение самого преступления; 5) посткриминаль-
ное поведение [1, с. 100].

В криминологической науке сложилось мнение (и оно не оспаривается в научном 
мире), в соответствии с которым факторы, обусловливающие преступное поведение, 
подразделяются на две группы:

– внутренние — обусловленные особенностями личности субъекта (когнитиви-
стский подход);

– внешние — обусловленные внешней средой, конкретной жизненной ситуацией 
(бихевиористический подход). 

Не отдавая предпочтения какому-либо из подходов, заметим, что нельзя вывести 
закономерности преступного поведения исходя лишь из особенностей личности пре-
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ступника, как нельзя его однозначно объяснить определяющим внешним воздействи-
ем. Тем не менее определение места факторов ситуации имеет важное значение в по-
нимании механизма преступного поведения, т. к. преступление является результатом 
взаимодействия особенностей личности и конкретной ситуации.

Значение влияния конкретной жизненной ситуации на развитие криминального 
поведения исследовалось В. Н. Кудрявцевым, Ю. А. Антоняном, Н. А. Стручковым, 
В. А. Плешаковым и др., в работах которых была заложена теоретическая основа ситу-
ационного подхода в криминологии. 

Анализ обстановки в исправительных учреждениях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, дает основание утверждать, что в настоящее время кримино-
генная ситуация характеризуется сложной оперативной обстановкой. Это подтвержда-
ется данными ФСИН России о неуклонном росте уровня преступности за последние 
пять лет на фоне постоянно сокращающегося количества спецконтингента — с 1,59 
в 2014 г. до 2,34 в 2019 г. в расчете на 1000 человек (рис. 1). 2014 г. до 2,34 в 2019 г. в расчете на 1000 человек (рис. 1). 

Рисунок 1 — Соотношение количества осужденных к количеству 
 совершенных преступлений в исправительных колониях для взрослых  

за 2014–2019 годы

Достаточно высоким остается и количество изымаемых спиртных напитков как 
промышленного, так и кустарного производства (в 2019 г. — 29 081 л) и наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (в 2019 г. — 65 505,447 г).

Осложняется ситуация значительной долей осужденных, стоящих на профи-
лактическом учете — 19,23 %, из которых примерно 43,84 % — склонные к суициду 
и членовредительству; 28,10 % — склонные к посягательствам на половую свободу 
и половую неприкосновенность; 10,66 % — склонные к употреблению и приобрете-
нию наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицин-
ских препаратов и алкогольных напитков; 9,13 % — склонные к систематическому 
нарушению правил внутреннего распорядка; 6,40 % — склонные к нападению на 
представителей администрации и сотрудников иных правоохранительных органов; 
6,21 % — склонные к совершению побега (рис. 2), а также страдающих психическими 
расстройствами — в среднем 22,57 %, большую часть которых, как было установлено 
проведенным нами исследованием, составляют психические расстройства и расстрой-
ства поведения, связанные (вызванные) с употреблением психоактивных веществ  
[2, с. 34–35].
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Рисунок 2 — Количество осужденных, состоящих  
на профилактическом учете

Особую тревогу вызывают количественные показатели совершения нападения на 
персонал исправительных учреждений. По данным Федеральной службы исполнения 
наказаний, количество действий, дезорганизующих деятельность учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества, в последнее время неуклонно увеличивается (та-
блица 1). При этом отметим, что в статистической отчетности отражаются только пре-
ступления, предусмотренные ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Таблица 1 — Совершено действий, дезорганизующих работу исправительного 
учреждения (ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Российской Федерации)

2016  г. 2017 г. 2018 г 2019 г.

Исправительные колонии 
для взрослых 8 6 13 17

Следственные изоляторы 
и тюрьмы 5 1 1 1

Воспитательные колонии 1 0 0 0

Всего 14 7 14 18

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации, увеличивается и количество лиц, осужденных за дезорганизацию деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (таблица 2).
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Таблица 2 — Количество осужденных за дезорганизацию деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Ч. 1 ст. 321 УК РФ 18 14 4 19

Ч. 2 ст. 321 УК РФ 177 188 182 207

Ч. 3 ст. 321 УК РФ 31 26 26 28

Всего 223 228 212 254

Проведенным нами исследованием было установлено, что более половины дан-
ных преступлений совершается осужденными с психическими девиациями.

В данных условиях, во-первых, познание детерминант преступности приобретает 
особую значимость, во-вторых, назрела необходимость выделения в самостоятельную 
криминологически значимую группу лиц с психическими девиациями, отбывающих 
наказания в местах лишения свободы. Это объясняется специфичностью поведения 
последних, которая при совершении преступных деяний выражается в дерзости, ци-
низме и особой жестокости, что свидетельствует об их повышенной общественной 
опасности, а также непредсказуемостью.

Изучение факторов, обусловливающих совершение преступлений и иных пра-
вонарушений во время отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, 
свидетельствует о том, что в большинстве случаев им предшествуют как затяжные, 
так и мгновенно возникающие конфликты либо между осужденными, либо между 
осужденными и сотрудниками исправительного учреждения. Кроме того, посколь-
ку конфликты обладают временной протяженностью, то крайне важно своевременно 
принять меры по их предупреждению, то есть предупредить их последствия в виде со-
вершения преступлений и иных правонарушений. Выявление конфликтных ситуаций 
лежит в основе предотвращения большинства преступлений, совершаемых в исправи-
тельных учреждениях [3, с. 4].

Несмотря на то, что конкретная конфликтная, предкриминальная ситуация отра-
жает индивидуальное своеобразие того или иного преступления, каждой из них при-
сущ ряд признаков, делающих их типовыми.

Выборочное интервьюирование показало: 
– в качестве основной причины совершения осужденными общественно опасных 

действий, направленных на причинение вреда порядку управления, сотрудники ис-
правительных колоний выделяют конфликтную (проблемную) ситуацию, возника-
ющую, как правило, между сотрудником, находящимся при исполнении служебных 
обязанностей, и осужденным (примерно 30 %); второй по значимости называлась та-
кая причина, как поддержание (установление) авторитета (около 20 %);

– опрошенные осужденные первой причиной назвали существующий «порядок» 
исполнения наказания (примерно 20 %), в качестве второй выделили конфликт (около 
10 %).

В большинстве случаев (примерно 45 %) исследуемые нами деяния соверша-
лись в отношении младших инспекторов отдела безопасности, имеющих срок службы 
до 1 года. Это объясняется малым опытом работы и неумением молодых сотрудни-
ков нивелировать конфликтную ситуацию. Так, анализ уголовных дел по обвинению 
лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях, в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст. 321 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 2019 г. 
показал, что ~ 30 % из них свою вину в инкриминируемом деянии признают частично, 
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т. к. были спровоцированы действиями сотрудника; ~ 40 % не признают вины по тем 
же причинам.

Исследование уголовно-исполнительной характеристики личностных особенно-
стей осужденных с психическими девиациями показало, что чаще всего ими соверша-
ются правонарушения, в том числе и преступления, в начальный период отбывания 
наказания. Объяснением этому служит острая психотравмирующая ситуация, связан-
ная с адаптацией к лишению свободы.

Таким образом, прогнозирование и предотвращение конфликтных ситуаций 
с  участием лиц с психическими девиациями являются частью предупреждения пре-
ступности в исправительных учреждениях.

С целью ликвидации детерминант конфликтных ситуаций, создания положитель-
ного межличностного климата в местах лишения свободы необходимо:

– профилактическое воздействие на осужденных начинать непосредственно с мо-
мента поступления осужденного в исправительное учреждение;

– распределение осужденных по отрядам проводить с учетом отношения к труду, 
планов на будущее, выяснения отношения к наказанию и администрации исправитель-
ного учреждения; осужденных с алкоголизированным и наркотикотизированным ти-
пом личности, при их положительном отношении к администрации исправительного 
учреждения и настрое на прохождение лечения, — в отряды, создающиеся в соответ-
ствии с Ведомственной программой социально-психологической работы в отношении 
лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость; в противном случае —  
в  отряды с нейтральной или положительной направленностью к администрации ис-
правительного учреждения и режиму отбывания наказания;

– на последующих этапах отбывания наказания профилактико-предупредитель-
ное воздействие организовывать с учетом индивидуальных психологических особен-
ностей осужденных.
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Kulakov A. V., Rodionova O. R.
SITUATIONAL APPROACH IN THE PREVENTION OF CRIMES OF PRISONERS 

WITH MENTAL DEVIATIONS
Modern state policy  in  the field of combating crime has  led to a change in  the quantitative and 

qualitative composition of convicts serving sentences in prison, which has complicated the operational 
situation in correctional colonies and required staff to find new approaches to organizing the process of 
serving sentences, in particular to preventive and preventive action.

In the article, the authors investigate the mechanism of individual criminal behavior, taking into 
account  the analysis of  the situation  in places of deprivation of  liberty and  the characteristics of  the 
convict’s personality. It is noted that the personality of a criminal, including a penitentiary one, is closely 
related to the General sociological concept of a human personality, but is characterized by a complex of 
negative properties formed under the influence of certain circumstances — the penitentiary environment, 
with anti-social phenomena existing in it. In this regard, torts committed in correctional institutions are 
most often caused by prolonged or instant conflicts.
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The conclusion concludes that predicting and preventing conflict situations involving persons with 
mental disabilities is part of the overall penitentiary crime prevention in correctional institutions and 
suggests a number of measures that can be included in this process.

Keyword:  correctional  institutions,  persons  sentenced  to  imprisonment  with  mental  deviations, 
prevention of crimes.


