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В статье раскрываются специфические черты и разновидность насильственных преступлений, совершаемых в 

пенитенциарных учреждениях. Особое внимание акцентировано на криминогенных детерминирующих факто-

рах и их видах. Рассмотрены личностные черты осужденных, определяющие демографические, ролевые и нрав-

ственно-психологические признаки насильственного преступника, а также выделены подвиды виктимности, 

характерные для мест изоляции. В работе обоснована необходимость надлежащего обеспечения личной без-

опасности заключённых, так как именно из-за отсутствия гарантий безопасности осужденные, как правило, со-

вершают насильственные противоправные деяния, причиняя себе и другим вред. Отдельные аспекты статьи 

посвящены мерам общего и индивидуального предупреждения с учетом личностных качеств различной катего-

рии осужденных. В целях устранения и минимизации криминогенных факторов предлагается уделять особое 

внимание организации предупредительной работы среди заключенных с учетом их индивидуальной характери-

стики и склонности к насилию. В свою очередь сотрудникам пенитенциарных учреждений необходимо более 

внимательно регулировать и контролировать процессы, протекающие в субкультуре осужденных. Поэтому им 

следует постоянно повышать свой профессиональный уровень, чтобы обладать достаточными знаниями для 

диагностики межличностной и межгрупповой напряженности среди заключенных, а также умением сглаживать 

и локализовать возникающие между осужденными конфликты, которые чреваты угрозой совершения крими-

нального насилия. 
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Субъективное право осужденных на личную безопасность отражено в ст. 13 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, которая гарантирует как само право на личную безопасность, так и 

обязанность администрации исправительных учреждений принимать меры по его реализации. Одна-

ко насилие как социально-негативное явление продолжает существовать в исправительных учрежде-

ниях. Насильственная составляющая пенитенциарной преступности является серьезной проблемой 

как в достижении целей уголовного наказания, так и в нормальной деятельности исправительного 

учреждения. 

Реальную статистику насильственных преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, 

привести нельзя, так как множество из них являются латентными. Однако стоит рассмотреть офици-

альную судебную статистику по ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества». За 2019 год по ч. 1 данной статьи, а именно за применение наси-

лия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу его применения с целью воспрепятствования ис-

правлению или из-за мести за оказание им содействия администрации учреждения уголовно-

исполнительной системы, было осуждено 19 человек. По ч. 2 за те же деяния, но совершенные в от-

ношении сотрудника исправительного учреждения в связи с осуществлением им своих полномочий, 

были осуждены 207 человек. А по ч. 3 за деяния, совершенные организованной группой с примене-

нием опасного для жизни и здоровья насилия, были осуждены 28 человек. Статистические показате-

ли по сравнению с 2018 годом заметно возросли. По этой статье было осуждено 4, 182, 26 человек 

соответственно
1
. Данный факт говорит о том, что действующие меры уголовно-правового воздей-

ствия недостаточно эффективно влияют на динамику насильственной преступности в местах лише-

ния свободы. Они требуют тщательного изучения и доработки. 

Вместе с тем многие ученые-пенитенциаристы занимались исследованием насильственной пре-

ступности, а также определением ее места в системе преступности в целом. Так, в структуре преступ-

                                                           
1
 Данные о назначенном наказании по статье 321 УК РФ // Судебная статистика РФ, 2018-2019. URL: 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 03.12.2021). 
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лений, совершаемых осужденными в исправительных колониях, в большинстве случаев преобладают 

посягательства на личность. 

Соответственно, среди этих преступлений наиболее распространены следующие виды: 

– посягающие на жизнь: ст. 105–110 УК РФ (убийство, причинение смерти по неосторожности, 

доведение до самоубийства и другие); 

– посягающие на здоровье: ст. 111–119 УК РФ (умышленное и неосторожное причинение вреда 

здоровью; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и другие); 

– против половой неприкосновенности и половой свободы: ст. 131–133 УК РФ (изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера). 

Итак, общепринятое понятие термина «криминальное насилие» включает в себя совокупность 

запрещённых законом физических и психологических действий, совершаемых в отношении других 

лиц, вопреки их воле и желанию, причиняющих им физический вред и морально-нравственные стра-

дания. Однако, следует отметить и то, что единого мнения относительно понятия «насильственная 

преступность» так и не сложилось. Например, А.И. Долгова в своих работах определяет насильствен-

ную преступность как совокупность совершенных на территории пенитенциарных учреждений за 

определенный период времени преступлений, связанных с физическим или психическим воздействием 

на другого человека, представляющим опасность его жизни или здоровью и повлекших либо способ-

ных повлечь причинение вреда здоровью различной степени тяжести или смерть, независимо от моти-

ва и цели преступного посягательства
2
. В свою очередь А.А. Монгуш трактует следующее определе-

ние насильственной преступности: «под насильственной преступностью следует понимать социально 

опасное, виновно совершенное деяние в результате конфликтов, образующее составы преступлений 

Особенной части УК РФ, совершенное путем применения физического и психического насилия»
3
. 

Насильственная преступность в местах лишения свободы является одной из самостоятельных 

видов общей преступности, сочетающая в себе насильственную преступность и пенитенциарную. 

Она представляет собой преступные деяния, совершаемые осужденными, отбывающими наказание в 

местах лишения свободы, в отношении других осужденных и сотрудников исправительных учрежде-

ний. Согласно статистическим данным, в исправительных колониях для взрослых было совершено 

убийств (ст. 105 УК РФ) в 2018 году – 4, в 2019 году - 5, в 2020 году – 5; умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ч. 1-4 ст. 111 УК РФ) в 2018 году – 29, в 2019 году – 27, в 2020 году – 20
4
. 

Анализ имеющихся статистических данных свидетельствует о наличии фактов преступных проявле-

ний, несмотря на проводимые профилактические мероприятия сотрудниками спецучреждений, а 

также высокую степень латентности данной категории преступлений. 

Безусловно и то, что специфические черты данного социально-негативного явления определя-

ются содержанием преступления и местом его совершения. Цель любого вида насилия – подчинение 

воли человека. Своими действиями насильник пытается запугать или унизить свою жертву. Среди 

заключённых любое насилие регулируется внутренним «кодексом» поведения. Без веской причины 

причинить вред другому осужденному нельзя. Обычно такой причиной является нарушение так 

называемых «тюремных понятий». 

Помимо прочего, криминальное насилие осужденных выступает составной частью рецидивной 

преступности, которая, в свою очередь, является одной из самых опасных разновидностей преступ-

ных деяний. Данный факт обуславливается тем, что совершение нового преступления лицом, которое 

уже отбывает наказание в местах лишения свободы, мотивируется нежеланием последнего вставать 

на путь исправления и отходить от преступной деятельности. Помимо этого, явление рецидивной 

преступности свидетельствует о неэффективной работе уголовно-исполнительной системы как в це-

лом, так и ее отдельных подразделений. 

Криминальное насилие в местах лишения свободы определяется рядом признаков, позволяю-

щих рассматривать ее как самостоятельную и криминологически значимую составляющую преступ-

ности в целом: 

                                                           
2
 Долгова А.И. Российская криминологическая энциклопедия. М., 2000. С. 596. 

3
 Монгуш А.А. Насильственная преступность: понятие, причины и условия // Молодой ученый. 2018. № 25 

(211). С. 226. 
4
 Федеральная служба исполнения наказаний. Официальный сайт. URL: https://fsin.gov.ru/ (дата обращения: 

03.01.2022). 
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– объект посягательства - общественные отношения, складывающиеся в среде осужденных, от-

бывающих наказание в местах лишения свободы; 

– субъект преступления - осужденные, отбывающие лишение свободы в исправительных учре-

ждениях; 

– форма вины - умысел; 

– данные преступления совершаются с применением насилия или угрозой его применения, под 

насилием в данном случае подразумевается психическое и физическое; 

– насилие может выступать как конечной целью совершения противоправного деяния, так и 

средством ее достижения; 

– место совершения преступления - исправительные учреждения, в которых отбывают лишение 

свободы осужденные: исправительные колонии, колонии-поселения, воспитательные колонии, след-

ственные изоляторы
5
. 

В общем, криминальное насилие можно разделить на две группы: насильственные преступле-

ния и насильственные проступки. 

Первая группа включает в себя следующие виды преступлений: 

– дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

– побег из мест лишения свободы, а также покушение на побег; 

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожно-

сти смерть потерпевшего; 

– убийство; 

– захват заложников. 

Согласно статистическим данным насильственной преступности в местах лишения свободы, 

представленной ФСИН по состоянию на 2020 г., чаще всего осужденные совершают действия, 

направленные на дезорганизацию деятельности исправительного учреждения (43 %), на втором ме-

сте - побеги и покушения на побеги из мест лишения свободы (35 %), далее идут факты умышленно-

го причинения тяжкого вреда здоровью (14 %) и, наконец, захваты заложников - наиболее редкое яв-

ление в исправительных учреждениях, но всё же случаются: убийства (5 %), захваты заложников 

(0,6 %). Остальные виды преступлений, как правило, не являются насильственными
6
. 

Вторая группа является более обширной по сравнению с первой, так как подобные деяния яв-

ляются латентными, то есть скрытыми, скрываемыми или незарегистрированными. 

Особая роль здесь отводится насильственному гомосексуализму. Сексуальные отношения в ис-

правительных учреждениях - довольно частое явление. В виду изоляции осужденные не имеют воз-

можности вступать в контакт с противоположным полом, поэтому совершают сексуальные действия 

с другими осужденными, нередки случаи совершения насильственных действий сексуального харак-

тера. При этом принуждение к подобным действиям осуществляется не только с целью удовлетворе-

ния своих потребностей, в большинстве случаев сексуальное насилие является инструментом демон-

страции силы, власти, определяющим положение в тюремной иерархии. «Каста опущенных», то есть 

тех, в отношении которых осуществляются сексуальные действия, является одной из самых низших 

«каст» в тюрьмах. С ними нельзя вместе есть, нельзя подавать им руку, они спят отдельно. В «опу-

щенные» автоматически зачисляются те, кто попадал в тюрьму по обвинению в мужеложстве; со-

вершившие сексуальные преступления против детей и подростков, их убийства, нанесение им телес-

ных повреждений; содействовавшие правоохранительным органам или имеющие родственников 

в этих органах. 

Кроме того, туда попадают все заключённые, уже имевшие гомосексуальные контакты на воле. 

Туда же могут быть «опущены» и прочие осужденные за разные провинности против тюремных «по-

нятий»: за «крысятничество» (кражи у заключенных), неуплату долгов, неповиновение бандитскому 

руководству
7
. 

Детерминирующие факторы криминального насилия в местах лишения свободы имеют свою 

специфику, связанную, в первую очередь, со смыслом наказания, а именно - нахождение в однополом 

                                                           
5
 Петрушев Е.В. Виктимогенные факторы насильственной преступности в местах лишения свободы // Юриди-

ческая наука. 2018. № 6. С. 82. 
6
 Тюремные касты // Центр содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля». URL: 

http://old.prison.org/lib/sov_pris/p2_06.htm (дата обращения: 18.12.2021). 
7
 Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М.: Юрид. лит. 1972. 104 с. 
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коллективе с лицами, имеющими аморальные наклонности. Изоляция предполагает значительные 

ограничения: ослабление связей с родными, ограничение возможности приобщаться к духовным цен-

ностям, невозможность по своему желанию проводить досуг. Эти обстоятельства способствуют высо-

кому уровню психологической напряженности среди осужденных в местах исполнения наказания. 

Условно криминогенные детерминанты, способствующие существованию насильственной пре-

ступности в местах лишения свободы, можно разделить на несколько групп: противоречия в процессе 

отбывания наказания, существование «тюремных каст», психологические, организационно-

управленческие. 

Из-за напряженных межличностных отношений в среде осужденных часто возникают кон-

фликты, сопровождающиеся оскорблениями и унижениями. Причины развития подобных конфлик-

тов весьма разнообразны, это могут быть и невыполнение долговых обязательств, и личная непри-

язнь, и противоречия между представителями «каст» тюремного мира. Для большинства осужденных 

одним из ведущих мотивов конфликтного поведения является стремление сохранить, упрочить или 

повысить свой неформальный статус при условии принятия осужденным существующих в этой среде 

ценностных ориентации. Неумение отстоять свое достоинство (в правильном или искаженном пони-

мании), неспособность обеспечить соблюдение окружающими его интересов приводит к понижению 

неформального социального статуса осужденного. 

В тюремной среде не существует никаких четко прописанных терминов и особенностей, кото-

рые можно было бы изучить по учебникам. Исходя из негласных правил, устоявшихся в тюрьме до-

статочно давно, тюремные законы – это особенные правила, соблюдаемые любым заключенным. 

Именно эти правила и регулируют взаимоотношения людей, отбывающих наказание. Не существует 

осужденных на территории исправительного учреждения, которые бы не входили в какую-нибудь 

категорию. Всех заключенных, отбывающих лишение свободы, можно поделить на группы, которые 

в тюрьме называются «кастами». На сегодняшний день существует 4 главные касты: блатные, мужи-

ки, козлы, опущенные
8
. 

«Блатные» обладают большой властью, именно они могут разрешить большинство споров и 

конфликтов, если они возникли между несколькими заключенными. «Блатные» должны следить еще 

и за тем, чтобы отбывающих в тюрьме срок никто не унижал, если причин для этого не было или их 

было недостаточно. «Мужики» являются самой распространенной кастой. Они не обладают правом 

голоса во время разборок, не могут принимать никаких решений, они просто отбывают свой срок, 

пытаясь не вмешиваться в чужие дела. Каста «козлов» состоит из тех заключенных, кто сам или же в 

результате принуждения начал сотрудничать с администрацией. К этой касте относятся крайне отри-

цательно, их считают предателями, ведь «козел» сообщает начальнику тюрьмы практически обо 

всем, что происходит в среде осужденных. И самая последняя каста, к которой все относятся с прене-

брежением – это «опущенные», они же называются среди заключенных «петухами». «Петухом» за-

ключенный может стать не только через акт изнасилования, иногда достаточно всего лишь «симво-

лического полового акта»
9
. Этих лиц не считают за людей. Например, к опущенным заключенным 

нельзя прикасаться, а если есть предмет, который нужно дать «опущенному», его просто кидают на 

пол рядом с ним. Эта каста живет отдельной группой и не имеет в тюрьме прав на что-либо. Исходя 

из вышесказанного, можно сделать вывод, что в среде осужденных большинство насильственных 

действий совершается в отношении «опущенных»
10

. 

Говоря о психологических факторах, детерминирующих насильственную преступность в ме-

стах лишения свободы, возьмем во внимание особенности среды осужденных, которая сама по себе 

является своеобразной «почвой» для «рождения» криминального насилия. Особое внимание уделяют 

таким психическим состояниям, как «уход в себя», скрытность, тоска. При отсутствии длительной 

разрядки внутренняя напряженность накапливается и может в любой момент выразится в эмоцио-

нальном взрыве: злостном уклонении от режима, хулиганстве, насилии. В условиях изоляции осуж-

денным свойственны чувства страха, недоверчивости, агрессии, подозрительности. Так как изоляция 

происходит на продолжительный период, эти чувства со временем только усиливаются, что приводит 

                                                           
8
 Дубягина О. Средства коммуникации преступного мира // Словарь-справочник// М.: Дежавю, 2006. С. 8–9. 

9
 Там же. 
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Журова Е.К. Уголовно-правовая характеристика личности потерпевшего от насильственных преступлений 

в местах лишения свободы // Актуальные проблемы уголовного и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 2018. С. 14–18. 
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к необратимым изменениям психического состояния, существующего даже после отбытия срока 

наказания
11

. 

Организационно-управленческие недостатки также играют немаловажную роль в совершении 

насильственных преступлений осужденными, к их числу относятся: 

– недостатки в сфере осуществления надзора за осужденными; 

– недостатки в проведении воспитательной работы с осужденными; 

– недостатки в подборе персонала исправительных учреждений, низкий уровень их профессио-

нальной подготовки; 

– недостатки в правоприменительной деятельности исправительного учреждения: неоказание 

психиатрической, психологической помощи осужденным, нуждающимся в ней. 

При криминологической характеристике любого из видов преступности важная роль отводится 

изучению личности преступника, под которой понимается совокупность социально-психологических 

свойств и качеств человека, являющихся причинами и условиями совершения преступлений. В ме-

стах лишения свободы ограничен круг как преступников, так и потерпевших. Ими могут быть либо 

осужденные, либо персонал исправительного учреждения. Особенностями данных сторон является 

то, что они всегда «знают друг друга» до совершения преступления. 

Рассмотрим личность преступника, совершившего насильственное преступление в местах ли-

шения свободы. В науке разработаны два подхода к изучению личности преступника: демографиче-

ский и психологический. 

К первой группе относятся: пол, возраст, образование, профессиональная деятельность, нали-

чие судимости и по какой статье уголовного законодательства. Типичный портрет насильственного 

преступника выглядит следующим образом: мужчина до 35 лет, имеющий среднее или неполное 

среднее образование. 80 % уже отбывали наказание в местах лишения свободы, при этом 29 % из них 

были судимы один раз, 19 % - дважды, 32 % - от трех и больше раз. Большинство преступников были 

осуждены за совершение краж, грабежей и разбоев, значительно меньше - совершивших убийства, 

причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования
12

. 

Психологический подход к изучению личности преступника играет более важную роль, так как 

может дать представление о мотивах совершения насильственных преступлений. Выделяется не-

сколько типов личности рассматриваемой категории осужденных, которые определяются по мотива-

ционной ориентации и характеру антиобщественной направленности действий: 

– осужденные с агрессивной антисоциальной направленностью. Мотив является основной при-

чиной в механизме любого преступления. В мотиве конкретизируются потребности, которые допол-

няются и обогащаются другими психологическими свойствами и чертами личности (интересами, 

стремлениями). Основными признаками такого типа насильственного преступника в местах лишения 

свободы является: негативно-пренебрежительное отношение к личности других осужденных или 

персоналу исправительного учреждения в связи с личной неприязнью или выполнением служебных 

обязанностей; совершение демонстративных насильственных преступлений, показывающих явное 

неуважение к администрации исправительного учреждения. Наиболее характерной нравственно-

психологической чертой такого типа личности насильственного пенитенциарного преступника явля-

ется эгоцентризм, при котором «Я» в системе ценностей стоит у него на первом месте. У такой лич-

ности ярко проявляется пренебрежение к интересам окружающих, жестокость
13

; 

– осужденные, совершающие насильственные преступления по корыстным мотивам для полу-

чения какой-либо выгоды; 

– осужденные, совершившие насильственные преступления в исправительном учреждении под 

воздействием внешних факторов либо других осужденных. 

При изучении насильственного пенитенциарного преступника особое внимание стоит уделить 

тому, что в местах лишения свободы содержится значительное число лиц, имеющих психические 

аномалии. Большую часть среди них составляют психопаты, люди, страдающие алкоголизмом, 

наркозависимостью. Также среди них особое место занимают лица, которые страдают остаточными 
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явлениями травм черепа и органическими поражениями центральной нервной системы. Таким кате-

гориям осужденных часто свойственно совершение насильственных противоправных действий и 

аморальных поступков, для них характерно не только совершение преступлений лично, но и привле-

чение в совершение подобных деяний иных лиц. Они часто выступают в качестве лидеров преступ-

ных групп. 

Несмотря на то, что большая часть криминального насилия в местах лишения свободы соверша-

ется мужчинами, необходимо также рассмотреть основные черты женской пенитенциарной преступно-

сти. Осужденные женщины менее подвержены воздействию неблагоприятных факторов, чем мужчины, 

поэтому они чаще всего совершают спонтанные насильственные преступления: побои, истязания, при-

чинение вреда здоровью различной тяжести, убийства. Удельный вес убийств в структуре зарегистри-

рованной пенитенциарной насильственной преступности в исправительных учреждениях составляет 

около 35 %. Главным мотивом убийств у женщин, как правило, является месть. У женщин с преступной 

установкой она особенно выражена, месть может быть реакцией на малейшие раздражения. 

Говоря о потерпевшем от криминального насилия в местах лишения свободы, следует отме-

тить, что, несмотря на то, что любой осужденный может стать жертвой, не каждый пострадавший 

обладает повышенной виктимностью. Поведение потерпевших не всегда, но в 98 случаях из 100 вли-

яет на криминальное насилие в отношении них
14

. 

Выделяются четыре вида виктимности, характерной для мест лишения свободы: тюремно-

кастовая, тюремно-видовая, коммуникативная и тюремно-ролевая: 

– тюремно-кастовая виктимность имеет место быть, когда заключенный стал относиться к од-

ной из тюремных каст, упомянутых выше. 70 % данных потерпевших относятся к касте «опущен-

ных», при этом 35 % из них помимо своей «роли» обладали такими качествами характера, которые 

провоцировали насилие в отношении них. Кроме «опущенных» 2 % потерпевших относятся к другим 

кастам, они подвергаются криминальному насилию вследствие невыполнения обязанностей, которые 

возлагаются на них в связи с отношением к определенной касте или нарушением так называемых 

«понятий»
15

; 

– тюремно-видовая виктимность имеет место быть, когда осужденные отбывают наказание за 

преступления, недопустимые по меркам тюремного мира: изнасилование малолетних и несовершен-

нолетних, насильственные действия сексуального характера в отношении них; 

– коммуникативная виктимность подразумевает наличие конфликтных ситуаций между пре-

ступником и потерпевшим ввиду наличия у потерпевшего таких черт характера, которые могут спро-

воцировать агрессивное отношение к нему; 

– тюремно-ролевая виктимность присуща сотрудникам исправительных учреждений, в связи с 

выполнением своих должностных обязанностей. 

Предупреждение криминального насилия в местах лишения свободы представляет собой дея-

тельность по устранению или минимизации криминогенных детерминант совершения осужденными 

подобных деяний. Полностью устранить насилие в среде осужденных невозможно, так как это по-

просту невыполнимая задача. Но уменьшить его уровень и количество тяжких преступлений реально. 

Как известно, в криминологии выделяют два вида предупреждения совершения преступлений: 

общее и индивидуальное. Как утверждает А.Г. Лекарь, общее предупреждение всех преступлений 

выражается в деятельности государственных и общественных организаций по выявлению, изучению 

и устранению причин преступности и условий, способствующих ее существованию
16

. 

Соответственно, общее предупреждение криминального насилия в исправительных учрежде-

ниях представляет собой целенаправленную деятельность по устранению или минимизации причин и 

условий, способствующих совершению подобных деяний. Однако, при организации предупредитель-

ной работы необходимы особые подходы к различным группам осужденных, отсюда и выделяется 

индивидуальный вид предупреждения совершений насильственных преступлений, который выража-

ется в непосредственном воздействии как на конкретных осужденных, склонных к насилию, так и на 

окружающую их тюремную среду. 
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В индивидуальном предупреждении большую роль играет психологическая работа: выявление 

плохих и хороших черт характера у осужденных; проведение воспитательных бесед в присутствии 

родственников или близких лиц; своевременное выявление и устранение возникающих конфликтов в 

тюремной среде, определение их причин; выявление осужденных из «элитной» категории, которые 

являются потенциальными источниками негативного влияния и агрессивных действий, и осуществ-

ление особого постоянного контроля над ними; вовлечение осужденных, склонных к насилию, в 

культурно-досуговую деятельность в свободное время, так как именно они считаются наиболее уяз-

вимыми для совершения противоправных деяний
17

. 

Достижению цели по устранению или минимизации криминогенных факторов, способствую-

щих совершению насильственных преступлений в исправительных учреждениях, способствует обу-

чение персонала способам и приемам выявления и разрешения конфликтных ситуаций, возникающих 

среди осужденных. Администрация многих пенитенциарных учреждений не в должной мере отдает 

себе отчет в том, что она должна строже регулировать и контролировать процессы, протекающие в 

субкультуре осужденных. Это совершенно необходимое условие для повышения эффективности дея-

тельности по исправлению преступников, а значит, и по профилактике правонарушений в их среде. 

Сотрудники этих учреждений должны быть опытными конфликтологами, обладать знаниями, необ-

ходимыми для диагностики межличностной и межгрупповой напряженности среди заключенных, 

умением сглаживать, локализовать возникающие между ними конфликты, чреватые угрозой совер-

шения преступлений. 

В целях предупреждения совершения криминального насилия в среде осужденных необходимо 

также отграничить общение носителей «воровской морали» от остальной массы заключенных – по-

тенциальных и реальных жертв. В этих целях создавать отдельные отряды, бригады, смены с относи-

тельной изоляцией конфликтующих лиц, изолированные участки, препятствующие свободному пере-

движению заключенных. За преступными авторитетами, активными участниками группировок, за-

ключенными с отрицательной направленностью поведения необходимо организовывать повышенное 

оперативное наблюдение. 

Таким образом, особое значение в предупреждении насильственной преступности среди лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, имеет обеспечение личной безопасности осуж-

денных. Как свидетельствует практика, именно из-за отсутствия гарантий безопасности осужденные 

совершают противоправные деяния путем причинения себе или другим лицам телесных поврежде-

ний, убийства и, кроме того, прибегают к совершению побегов. 

Деятельность по предупреждению насильственной преступности в местах лишения свободы 

будет иметь успех, если она будет представлять собой единый специально-криминологический про-

цесс, в ходе которого одновременно устраняются или минимизируются причины, способствующие 

совершению насильственных преступлений, и выявляются осужденные, склонные к совершению 

насилия, а также на начальных этапах пресекается начатая преступная деятельность. 
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The article reveals the specific features and variety of violent crimes committed in penitentiary institutions. Special at-

tention is focused on criminogenic determining factors and their types. The personal traits of convicts that determine the 

demographic, role and moral and psychological characteristics of a violent criminal are considered, as well as the sub-

species of victimization characteristic of places of isolation are highlighted. The paper substantiates the need for proper 

personal security of prisoners, since it is precisely because of the lack of security guarantees that convicted persons usu-

ally commit violent illegal acts, causing harm to themselves and others. 

Some aspects of the article are devoted to measures of general and individual prevention, taking into account the per-

sonal qualities of various categories of convicts. In order to eliminate and minimize criminogenic factors, it is proposed 

to pay special attention to the organization of preventive work among prisoners, taking into account their individual 

characteristics and propensity to violence. In turn, the staff of penitentiary institutions need to more carefully regulate 

and control the processes taking place in the subculture of convicts. In this connection, they should constantly improve 

their professional level in order to have sufficient knowledge to diagnose interpersonal and intergroup tensions among 

prisoners, as well as the ability to smooth out and localize conflicts arising between convicts that are fraught with the 

threat of criminal violence. 
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