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Постепенное развитие уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства обеспечива-
ет формирование неаддитивного характера уголов-
но-исполнительной системы, которая в большей 
степени старается быть направлена на социализа-
цию человека после отбывания наказания и при-
нятие мер, обеспечивающих отсутствие рецидива.

В ст. 13 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I 
(с изм. и доп.) «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» 1 перечислены обязанности и права пени-
тенциарных учреждений. На наш взгляд, наиболее 
значимой обязанностью, с учетом проводимого ис-
следования, можно назвать «создание условий для 
обеспечения правопорядка и законности, безопас-
ности осужденных, а также персонала и иных лиц». 
Права для такого обеспечения предоставлены до-
статочно широкие –  от проведения оператив-
но-розыскной деятельности, организации и обе-
спечения режима содержания, трудоустройства 
осужденных с учетом их трудоспособности и по 
возможности специальности до перевода осужден-
ных с целью безопасности в другие учреждения.

Поэтому возникновение кризисных ситуаций 
в деятельности территориального органа ФСИН 
России неизменно приведет к негативным послед-
ствиям в конкретных учреждениях и дополнитель-
но окажет отрицательное отношение общества на 
функционирование уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) в целом.

Осложнение обстановки в учреждении уголов-
но-исполнительной системы (далее –  УИС) при-
нято характеризовать различными терминами, та-
кими как «экстремальные ситуации», «чрезвычай-
ные ситуации», «чрезвычайные обстоятельства», 
«чрезвычайное положение», которые неизменно 
характеризуются режимом особых условий. В зару-
бежной научной литературе и обиходной лексике 
в качестве синонима терминов «экстремальная си-
туация» и «чрезвычайная ситуация» используется 
термин «кризис», или «кризисная ситуация» 2. Схо-
жей позиции по данному вопросу придерживалась 
и О. Л. Дубовик, которая считала, что новые черты 
и тенденции, присущие экстремальным ситуаци-
ям, усматриваются в кризисе 3.

Введение режима особых условий и установлен-
ных законодателем ограничений регламентируется 

1 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33, ст.  1316; 
СЗ РФ. 2023. № 1 (ч. I), ст. 37.

2 Hohenemaer Gh., Kater R. W., Slovic P. The nature of Techno-
logical Hazard // Science. 1983. April 22. No. 220. P. 379; Kaplan S., 
Garrik B. J. On the Quantitative Definition of Risk // Journal Risk 
Analyze. 1981. No. 12. P. 12.

3 См.: Дубовик О. Л. Механизм действия права в чрезвычай-
ных ситуациях // Обеспечение безопасности населения и терри-
торий (организационно-правовые вопросы). М., 1994. С. 4, 5.

ст. 85 УИК РФ, вышеуказанным Законом РФ от 
21 июля 1993 г. № 5473-I, а также ст. 8 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» 4.

Введение режима особых условий в исправи-
тельном учреждении приводит к нарушению его 
нормального функционирования, изменяется ре-
жим работы сотрудников и ограничиваются права 
осужденных 5.

Формируя понятие кризисной ситуации, не-
обходимо учитывать: оценку произошедшего со-
бытия; следствие события или совокупности со-
бытий; воздействие на событие преднамеренных, 
непреднамеренных и смешанных юридических 
фактов; последствия таких юридических фактов, 
которые всегда влекут за собой негативные измене-
ния качества объекта воздействия, выражающие- 
ся в чем-либо.

Значительное расхождение формулировок по-
нятийного аппарата предполагает необходимость 
научной дискуссии.

Ключевым понятием, применяемым федераль-
ными органами исполнительной власти при преду-
преждении природных и техногенных катастроф, 
является понятие чрезвычайной ситуации, которое 
было сформулировано впервые во Временном по-
ложении о Государственной общесоюзной систе-
ме по предупреждению и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, введенном Постановлением Совета 
Министров СССР от 15 декабря 1990 г. № 1282 6,  –  
определенная обстановка на объекте или опреде-
ленной части территории (акватории), сложив-
шаяся в результате аварий, катастроф, стихийных 
и экологических бедствий, эпидемий, эпизоотии 
и эпифитотий, которая может привести или уже 
привела к значительному ущербу, человеческим 
жертвам и нарушению условий жизнедеятельности.

Мнения исследователей можно разделить на 
две группы: к первой отнесутся те, кто раскрыва-
ет рассматриваемое понятие через категорию «со-
стояние» 7, вторую группу объединяет описание 

4 См.: СЗ РФ. 1995. № 29, ст. 2759.
5 Статьями  88–97 УИК РФ регламентируется, что на 

территории исправительных учреждений приостанавливают-
ся проведение свиданий, получение посылок и передач осуж-
денными, выезд осужденных за пределы учреждения, ограни-
чена деятельность производственных, коммунально-бытовых, 
культурно-просветительных и иных служб. График несения 
службы сотрудников переводится на усиленный вариант несе-
ния службы.

6 В официальных источниках опубликовано не было.
7 Организация управления в уголовно-исполнитель-

ной системе: учеб.: в 3 т. Т. 3: Специальная часть / под общ. 
ред. В. У. Ялунина; науч. ред.: В. М. Анисимков, Б. Б. Казак, 
Н. П. Барабанов. Рязань, 2003. С. 405.
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чрезвычайной ситуации как особой обстанов-
ки с учетом определенной территории 8. На наш 
взгляд, указанные подходы не исключают друг дру-
га, поскольку позволяют взглянуть на одну и ту же 
проблему с разных позиций.

С точки зрения лексического значения в слова-
рях понятие «чрезвычайный» характеризуется как 
«не предусмотренный обычным течением дел, вы-
званный исключительными обстоятельствами; экс-
тренный», а понятие «ситуация» (франц. situation < 
ср.-лат. situation –  положение) –  как совокупность 
обстоятельств, положений, обстановки 9. Трактов-
ка термина «обстановка» подразумевает условия 
существования кого-нибудь, чего-нибудь. Следо-
вательно, можно сформулировать вывод о том, что 
это синонимы.

Заметим, что и УИС в целом, и исправительные 
учреждения в частности выступают самостоятель-
ными объектами охраны, которые согласно по-
ложениям науки уголовного права представляют 
собой публичные отношения, обусловливающие 
функционирование социальной общности людей, 
общества как такового и государства.

Термин «пенитенциарная преступность» актив-
но применяется в работах по уголовно-правовым, 
криминологическим, психологическим, социоло-
гическим направлениям. Необходимо также отме-
тить, что во многих учебниках по криминологии 
такой вид преступности либо не рассматривается, 
либо просто называется, а в нормах упоминание 
о пенитенциарной преступности отсутствует, хотя 
в юридической литературе указывалось на необ-
ходимость выделения отдельной группы пенитен-
циарных преступлений в действующем уголовном 
законодательстве 10.

Для указанного вида преступности характер-
ны определенные особенности: территориаль-
ные ограничения, так как они могут совершать-
ся только в местах дислокации пенитенциарных 
учреждений, где установлены режимные требова-
ния, или в специальном транспорте при конвои-
ровании осужденных или перевозке сотрудников; 
ограниченный круг преступлений, которые могут 
быть отнесены к категории пенитенциарных, ха-
рактеризуются степенью повышенной опасности; 
совершаются специальными субъектами; совер-
шению значительного количества преступлений 

8 См.: Василькевич Я. В. Чрезвычайные ситуации: определе-
ние и сущность // Проблемы безопасности при чрезвычайных 
ситуациях: реферативный сб. М., 1991. Вып. 9. С. 116.

9 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. М., 1993. С. 597.

10 См.: Казаков Ю. Н. Психолого-акмеологическая сущность 
экстремальных ситуаций в деятельности муниципальных слу-
жащих // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2008. 
№ 4. С. 5, 6.

в пенитенциарных учреждениях способствует 
повышению психологической напряженности, 
агрессии, возникновению конфликтных ситуа-
ций, у осужденных пропадает объективное состоя- 
ние защищенности, нарушаются жизненно важ-
ные и иные интересы, происходит повышение 
криминогенных факторов мест лишения свободы.

Рассматривая непосредственно понятие «кри-
зисная ситуация», необходимо отметить, что 
в толковых словарях русского языка разъясне-
ний рассматриваемого термина не содержится. 
В некоторых словарях значение слова «кризис-
ный (кризисная)» происходит от «понятия “кри-
зис” и означает резкое изменение, крутой перелом 
в чем-нибудь, затруднительное, тяжелое положе-
ние, обострение политического положения (при-
менительно к деятельности государства)» 11.

В процессе изучения термина «кризисная си-
туация» в нормативных актах он встречался в ряде 
модельных законов, международных договорах, 
общегосударственных и ведомственных норма-
тивных актах Российской Федерации. Так, напри-
мер, в соглашении о взаимодействии пограничных  
войск государств –  участников Содружества Не-
зависимых Государств при возникновении кри-
зисных ситуаций на внешних границах (Москва, 
17 мая 1996 г.) под «кризисной ситуацией понима-
ется совокупность военно-политических и соци-
альных конфликтов, которые дестабилизируют по-
ложение на участках внешней границы и требуют 
коллективных мер по ее стабилизации» 12.

Понятие «кризисная ситуация» встречается 
и в других нормативных правовых актах. Все они 
характеризуются схожей позицией, что под кризис-
ной ситуацией понимаются обстоятельства (обста-
новка), возникшие из-за нарушения нормального 
функционирования и создающие непосредствен-
ную угрозу жизни и безопасности людей. В про- 
анализированных документах указывается, что 
возникновение кризисной ситуации в первую оче-
редь приводит к нарушению нормального функ-
ционирования учреждения, ухудшению управ-
ленческих функций и неспособности сотрудников 
управлять происходящими процессами. В резуль-
тате всего этого может возникнуть угроза безопас-
ности населения.

Проведя анализ понятийного аппарата, приме-
няемого в международных, общегосударственных 
и ведомственных нормативных актах Российской 
Федерации, применительно к рассматриваемому 

11 Организация управления в уголовно-исполнитель-
ной системе: учеб.: в 3 т. Т. 3: Специальная часть / под общ. 
ред. В. У. Ялунина; науч. ред.: В. М. Анисимков, Б. Б. Казак, 
Н. П. Барабанов. С. 405.

12 См.: Росс. газ. 1996. 22 июня.
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понятию необходимо выделить определенные 
закономерности.

К первой закономерности следует отнести 
ограниченную территорию происходящих собы-
тий. По масштабу отмечаются события локально-
го характера, муниципального характера, межму-
ниципального характера, регионального характе-
ра, межрегионального характера, федерального 
характера. Например, в УИС это –  пенитенци-
арное учреждение и прилегающая (режимная) 
территория.

Вторая закономерность –  это перечень собы-
тий или источники, в результате которых могут 
возникать чрезвычайные или кризисные ситуа-
ции. Они могут быть природными, техногенными, 
социальными (криминальными) и смешанными.

Следовательно, под кризисной ситуацией 
в уголовно-исполнительной системе понимается 
обстановка на территории пенитенциарного уч-
реждения, сложившаяся в результате природного 
явления, техногенной катастрофы, совершенного 
преступления, при которой возникают наруше-
ния условий жизнедеятельности людей, челове-
ческие жертвы, значительные материальные поте-
ри, требующая привлечения специальной объеди-
ненной группировки сил и средств федеральных 
органов исполнительной власти, действующих 
в рамках возложенных полномочий под единым 
руководством.

При рассмотрении вопросов, связанных с изу-
чением причин возникновения кризисных ситуа-
ций в деятельности учреждений УИС, необходимо 
уделить особое внимание факторам, в результате 
которых они возникают.

Под понятием фактора (от лат. factor –  дела-
ющий, производящий) понимается «движущая 
сила какого-либо процесса или причина, опреде-
ляющая его характер или отдельные его черты» 13. 
В Словаре русского языка под «фактором понима-
ется также момент, существенное обстоятельство 
в каком-нибудь процессе, явлении» 14.

Следовательно, фактор –  это явление, в ре-
зультате которого возникает другое явление. Зна-
чение данных факторов определяется тем, что они 
часто есть первопричина их возникновения в ука-
занной сфере, а также позволяют принять меры 
по их профилактике или нивелированию послед-
ствий на более ранней стадии –  стадии преду-
преждения введения режима особых условий, 
в случае же наступления последних –  применять 

13 Сов. энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохо-
ров. 4-е изд., испр. и доп. М., 1989. С. 1412.

14 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / под общ. 
ред. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М., 2015. С. 736.

более эффективные меры по разрешению кон-
фликтных ситуаций в рассматриваемой сфере. 
Результаты анализа ведомственных документов 
свидетельствуют, что в целом ряде случаев фак-
торы возникновения кризисных ситуаций на тер-
ритории пенитенциарных учреждений можно раз-
делить на две группы: к первой относятся факто-
ры природного и техногенного характера; вторая 
группа факторов –  криминогенные ситуации, 
складывающиеся в местах лишения свободы.

Уделяя внимание факторам кризисной ситуа- 
ции, возникающей в результате событий природ-
ного или техногенного характера, необходимо 
учитывать специфику и особенности функцио-
нирования исправительных учреждений. К ука-
занным особенностям можно отнести: наличие 
на объектах режимных ограничений, в результате 
чего учреждения находятся под вооруженной ох-
раной, а в отношении осужденных осуществляет-
ся надзор, активно используются ТСОН; разделе-
ние внутренней территории объекта на локальные 
участки с целью обеспечения изоляции осужден-
ных и недопущение их свободного перемещения; 
наличие вероятности осложнения оперативной 
обстановки и совершения дезорганизации дея-
тельности исправительного учреждения со сто-
роны осужденных, побега, массовых беспорядков 
и иных преступлений при возникновении чрез-
вычайной ситуации природного или техногенного 
характера; трудность проведения аварийно-спаса-
тельных работ в исправительных учреждениях си-
лами, не входящими в систему ФСИН России; су-
ществование правовых и организационных слож-
ностей при проведении эвакуации осужденных из 
исправительных учреждений в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации; нежелание, а зача-
стую боязнь сотрудников взять ответственность за 
принимаемые действия, необходимость согласо-
вания своих действий с руководством территори-
альных органов ФСИН России.

Анализ информационных сообщений о проис-
шествиях в учреждениях УИС позволяет сформули-
ровать вывод, что среди факторов природного ха-
рактера особо угрожающими для нормальной дея- 
тельности пенитенциарных учреждений являют-
ся шквалистые ветры (ураганы), наводнения (па-
водки) и пожары. Проведя анализ статистических 
данных и донесений по фактам их возникновения 
в период с 2015 по 2021 г., поступивших из терри-
ториальных органов ФСИН России, можно выде-
лить количество указанных природных катаклиз-
мов, в результате которых возникают чрезвычай-
ные ситуации в УИС. В свою очередь, это позволит 
представить примерную картину динамических по-
казателей зарегистрированных пожаров и причи-
нение ущерба в результате стихийного бедствия за 
указанный период (график 1).
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Анализируя приведенные показатели, необхо-
димо отметить, что если статистические данные по 
фактам возникновения пожаров в территориальных 
органах ФСИН России ведутся и анализируются, то 
информацию о чрезвычайных ситуациях природного 
характера можно получить только в результате анали-
за донесений территориальных органов ФСИН Рос-
сии, в которых указывается факт причинения ущерба 
или перевода несения службы на усиленный вариант, 
так как официальная статистика по данному вопросу 
не ведется.

Проведенный нами опрос сотрудников учрежде-
ний УИС позволяет утверждать, что сотрудники от-
ветственно относятся к чрезвычайным ситуациям 
природного характера и считают их угрозой для нор-
мальной деятельности исправительных учреждений. 
При этом по степени угрозы сотрудники располага-
ют в следующей последовательности: шквалистые 
ветры (ураганы) –  41.5%, наводнения (паводки) –  
22.6%, пожары –  94.7%, техногенные ЧС (выбросы 
токсичных веществ, взрывы на предприятиях, газо- 
и нефтепроводах, обрушения конструкций) –  18.5%, 
иные природные ЧС –  32.7%. Показатели позволяют 
констатировать, что основной угрозой для деятельно-
сти исправительных учреждений сотрудники счита-
ют нарушение пожарной безопасности на территории 
учреждения.

Официально опубликованные данные позволяют 
констатировать, что в период с 2015 по 2021 г. пожа-
ры допущены в 80 территориальных органах ФСИН 
России и трех образовательных организациях ФСИН 

России. При этом лидерами этой статистики являются 
территориальные органы ФСИН России по респуб- 
ликам Коми (13 случаев), Саха (Якутия) (11 случаев), 
Пермскому краю (20 случаев), Свердловской (15 слу-
чаев), Иркутской (13 случаев) областям.

Анализ донесений и обзоров, поступивших в тер-
риториальные органы ФСИН России в 2015–2021 гг., 
основные виды причин и условий возникновения по-
жаров на территории пенитенциарных учреждений 
можно разделить на группы.

К первой группе относится человеческий фактор. 
Его можно условно разделить на две подгруппы, пер-
вая связана с формализмом со стороны сотрудников 
УИС (видимости организации и проведения работы), 
в результате которого повышается вероятность воз-
никновения пожаров. К этой подгруппе предлагаем 
отнести:

формальное выполнение приказа Федеральной 
службы исполнения наказаний от 30 марта 2005 г. 
№ 214 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности на объектах учреждений и органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний» 15 при проведе-
нии обследований объектов УИС по выполнению 
требований противопожарного режима сотрудниками 
пожарно-технических комиссий учреждений террито-
риальных органов ФСИН России, соблюдение пра-
вил пожарной безопасности сотрудниками учрежде-
ний УИС;

15 См.: Ведомости УИС. 2008. № 1–3.
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создание видимости организации работы по изу- 
чению сотрудниками учреждений УИС указаний, 
инструкций, рекомендаций по обеспечению проти-
вопожарной безопасности, даже теми лицами, для 
которых обеспечение данной безопасности является 
обязанностью;

неспособность получать информацию о негатив-
ных процессах в среде осужденных и желании спец-
контингента совершить поджог, неудовлетворитель-
ная работа с осужденными, поставленными на про-
филактический учет;

несвоевременное направление руководством уч-
реждений и территориальных органов ФСИН Рос-
сии на повышение квалификации работников, от-
ветственных за обеспечение пожарной безопасности;

формальный подход к проведению практических 
занятий по обеспечению пожарной безопасности 
в учреждениях УИС, инструктажей по противопо-
жарной безопасности с вновь прибывшими работни-
ками или осужденными, к выполнению пунктов пла-
нов мероприятий обеспечения противопожарного ре-
жима учреждений УИС;

недостаточная работа со стороны руководства уч-
реждений и территориальных органов ФСИН Рос-
сии по комплектованию ведомственной пожарной 
охраны.

К подгруппе человеческого фактора, связанного 
с действиями осуждённых, включаются умышлен-
ные поджоги со стороны подозреваемых, обвиняе- 
мых и осужденных; нарушение правил пожарной без-
опасности со стороны подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

Довольно крупной группой, в результате чего воз-
никают пожары, является нарушение техники про-
тивопожарной безопасности со стороны как осу-
жденных, так и сотрудников: нарушение правил про-
ведения пожароопасных работ; нарушение правил 
хранения и использования горюче-смазочных мате-
риалов; нарушение правил курения в специально от-
веденных для этого местах; нарушение правил экс-
плуатации печного и электрооборудования, горючих 
материалов; неосторожное обращение с огнем.

Третья группа, в результате чего могут возникнуть 
возгорания,  –  технические причины пожаров, в ко-
торые предлагаем включить: неисправности или сбои 
в работе оборудования автоматической пожарной 
сигнализации; неисправность электронагревательных 
и электроосветительных приборов; износ проводной 
и кабельной продукции; самовоспламенение веществ 
и материалов.

Четвертая группа –  возникновение пожаров от 
внешних источников, находящихся за пределами пе-
нитенциарных учреждений, или благодаря стихий-
ным причинам.

Перечень факторов, в результате которых может 
возникнуть пожар на территории пенитенциарного 
учреждения, не является исчерпывающим, в юриди-
ческой литературе 16 есть работы, позволяющие зна-
чительно расширить указанный перечень.

Рассматривая следующие факторы природно-
го и техногенного характера, при которых возника-
ют кризисные ситуации, необходимо отметить по-
ловодье, паводки и подтопление пенитенциарных 
учреждений.

«Половодье –  это фаза водного режима реки, ха-
рактеризующаяся наибольшей в году водностью, вы-
соким и длительным подъемом уровня. Половодье 
повторяется ежегодно, в один и тот же сезон, с раз-
личной интенсивностью и продолжительностью.

Паводок –  быстрый, сравнительно кратковре-
менный подъем уровня воды в каком-либо фикси-
рованном створе реки, завершающийся почти столь 
же быстрым спадом. В отличие от половодья паводки 
могут случаться в любое время года, возникают не-
регулярно. Величина поднятия уровня воды при па-
водке в отдельных случаях может превышать уровень 
половодья.

Наводнение –  затопление водой местности и на-
селенных пунктов, расположенных выше ежегодно 
затапливаемой поймы, которое может произойти 
в результате подъема уровня воды в реке, озере или 
море» 17.

В литературе основные причины наводнений 
и подтоплений перечислены в определении этого по-
нятия, данном в Большом энциклопедическом сло-
варе 18. Так, указывается, что явления возникают от 
«обильного и сосредоточенного притока воды в ре-
зультате снеготаяния, дождей или вследствие загро-
мождения русла льдом (весной) или шугой (осенью), 
других прочих природных и техногенных факторов». 
Мы согласны с мнением А. Е. Асарина, который 
к причинам относил «халатность и ошибки при экс-
плуатации гидроузлов и разрушении (прорыве) на-
порного фронта гидротехнических сооружений, об-
разующих водохранилище» 19.

16 См.: Смирнов А. М. Причины и условия нарушения пра-
вил пожарной безопасности в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы // Дневник науки. 2019. № 11 [Электронный 
ресурс].  –  Режим доступа: URL: http://dnevniknauki.ru/images/
publications/2019/11/law/Smirnov.pdf

17 Методические рекомендации по планированию, под-
готовке и проведению эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в безопасные районы (утв. МЧС Рос-
сии, 2005 г.). URL: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/2143

18 См.: БЭС. СПб., 1999.
19 Асарин А. Е. Речные наводнения: причины и последствия. 

Что можно и нужно сделать // Инф. сб. ЦСИ ГЗ МЧС. 2001. 
№ 10. С. 416–427.
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При наводнениях и подтоплениях в пенитенци-
арных учреждениях в первую очередь страдают ин-
женерно-технические средства охраны (ИТСО). При 
наводнениях, затоплениях возможно возникновение 
вторичных факторов возникновения кризисных си-
туаций: массовых беспорядков и дезорганизации дея- 
тельности исправительных учреждений со сторо-
ны осужденных, повышается вероятность соверше-
ния побега, ведь в эти периоды отключают ИТСО. 
Возрастает вероятность пожаров (вследствие обры-
вов и короткого замыкания электрических кабелей 
и проводов); обрушения жилых зданий, где прожива-
ют осужденные, могут возникнуть массовые заболе-
вания осужденных.

Еще одна угроза, могущая создать кризисную си-
туацию,  –  шквалистый ветер или ураганы, в результа-
те которых разрушаются инженерные средства охра-
ны, сносятся легкие строения, обрываются провода 
и валятся столбы ЛЭП и связи, повреждаются адми-
нистративные здания, пропадает связь с территори-
альным органом ФСИН России и пенитенциарным 
учреждением, ломаются и вырываются с корнями де-
ревья, происходят аварии на коммунально-энергети-
ческих сетях в жилых зонах и на производстве.

Возникновение шквалистого ветра или урагана 
тесно связано с возможностью возникновения фак-
торов криминального характера, в результате чего 
может возникнуть кризисная ситуация. Именно не-
удовлетворительное состояние инженерно-техниче-
ских средств охраны и средств охранного телевидения 

на объектах пенитенциарной системы не позволяет 
в полной мере контролировать обстановку на терри-
тории пенитенциарного учреждения.

Факторы криминального характера, в результа-
те которых возникает кризисная ситуация, в силу 
особенностей представляет собой сложный меха-
низм, связанный с исполнением наказания в виде 
лишения свободы. Необходимо учитывать, что лю-
бое преступление, совершенное в пенитенциарном 
учреждении, оказывает негативное влияние на со-
стояние работы и обстановки в учреждении и смо-
жет привести к кризисной ситуации. В соответствии 
с официально опубликованными статистическими 
данными в 2021 г. количество осужденных в учреж-
дениях за совершение особо тяжких преступлений 
выросло более чем на 15% и достигло показателей 
почти 50% осужденных, количество осужденных за 
тяжкие преступления превысило 40%, а например, 
доля впервые осужденных, попавших в учрежде-
ние в 2010 г., составляла 48.3%, доля лиц, имею-
щих три и более судимости, в это время составля-
ла 27.1%, но уже в 2020 г. доля впервые осужденных 
составляла 38.0%, а доля лиц, имеющих три и более 
судимости,  – 40.2% 20.

В то же время ситуация с преступностью в местах 
лишения свободы остается сложной. С одной сторо-
ны, наблюдается снижение общего количества выяв-
ленных преступлений в исправительных учреждениях 
в 2011 и 2014 гг., относительно стабильные показате-
ли в периоды 2012–2013 и 2015–2017 гг., затем, начи-
ная с 2017 г. происходит рост показателей зарегистри-
рованных преступлений на территории учреждений 
УИС (график 2).

20 См.: Статистические данные ФСИН России. URL: 
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS/ (дата обращения: 08.02.2020).
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Отметим, что темпы уменьшения численности 
спецконтингента не влияют на количество совер-
шаемых преступлений на территории исправитель-
ных учреждений, а наоборот, приводят к их увели-
чению: если за период 2010–2021 гг. общее коли-
чество осужденных сократилось на 44%, то число 
противоправных деяний, совершаемых осужден-
ными, увеличилось на 24.3%.

Рассматривая структуру преступлений, совер-
шаемых в пенитенциарных учреждениях, пред-
лагаем разделить их на группы: к первой отнести 
традиционные пенитенциарные преступления; 
ко второй –  преступления, посягающие на жизнь 
и здоровье, далее преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, и иные составы 
преступлений.

Группа традиционных пенитенциарных пре-
ступлений представлена ст. 313, 321 и 314 УК РФ. 
В целях определения устойчивых тенденций нами 
был проведен ее обобщенный анализ за несколь-
ко лет. Как видно, в силу специфики условий от-
бывания наказаний осужденными среди соверша-
емых ими преступлений распространены такие 
общественно опасные деяния, как совершение 
побегов из мест лишения свободы, из-под ареста 
или из-под стражи –  ст. 313 УК РФ (13.1%), дезор-
ганизация нормальной деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества,  –  ст. 321 
УК РФ (20.0%), уклонение от отбывания лишения 
свободы –  ст. 314 УК РФ (1.7%).

В совокупности удельный вес числа зарегистри-
рованных преступлений исследуемого вида соста-
вил 33% от общего количества совершаемых осу-
жденными преступлений.

Группа преступлений, посягающих на жизнь 
и здоровье осужденных, совершенных на террито-
рии исправительных учреждения и следственных 
изоляторов, представлена ст. 105, 107– 109, 111– 114, 
118 УК РФ. Самым распространенным преступ- 
лением является ст.  111 УК РФ –  4.2%, ст.  112 
УК РФ –  2.6%, ст. 113 УК РФ не превышает 0.1%, 
по ст. 114 УК РФ –  0.1%, по ст. 118 УК РФ –  0.4%.

Группа преступлений, объединяющая незакон-
ный оборот наркотических средств и иных соста-
вов преступлений осужденных, – 53.1% от общего 
количества.

*  *  *
Подводя итоги, можно сформулировать не-

сколько выводов.
При изучении факторов кризисной ситуации, 

возникающей в результате событий природного 
или техногенного характера, необходимо учиты-
вать специфику и особенности функционирования 
исправительных учреждений.

При общей тенденции снижения количества 
субъектов пенитенциарной преступности отмеча-
ется рост удельного веса совершаемых преступле-
ний. Процессы криминализации осужденных не-
гативно сказываются на нормальной деятельности 
пенитенциарных учреждений, и, как следствие, 
происходит увеличение вероятности возникнове-
ния кризисных ситуаций.
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