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Аннотация. В статье рассматриваются понятие, сущность и назначение пе-
нитенциарной безопасности. Пенитенциарная безопасность представляет собой 
систему защиты субъектов и участников уголовно-исполнительных отношений 
от внешних и внутренних угроз. Участниками или субъектами отношений в обла-
сти пенитенциарной безопасности являются уголовно-исполнительная система 
и ее сотрудники, осужденные и иные лица. Исследуются внешние и внутренние 
угрозы пенитенциарной безопасности, в том числе обусловленные криминальной 
субкультурой в среде осужденных, их психическими аномалиями, а также собы-
тиями на Украине, в связи с чем предлагается ряд организационно-правовых мер 
по их нейтрализации.
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Abstract. This article discusses the issues of the concept, essence and purpose 
of penitentiary security. Penitentiary security is a system of protection of subjects and 
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participants of penal relations from external and internal threats. Participants or subjects 
of relations in the field of penitentiary security are the penal enforcement system and 
its employees, convicted and other persons. The article examines external and internal 
threats to prison security, including those caused by the criminal subculture among 
convicts, their mental anomalies, as well as events in Ukraine, in connection with which 
a number of organizational and legal measures to neutralize them are proposed.

Keywords: penitentiary security, deprivation of liberty, regime in correctional 
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Понятие «безопасность» означает отсутствие каких-либо угроз обществу, государ-
ству, личности. С позиции методологии юридической науки безопасность является 
правовой категорией, охватывающей дефиниции, принципы и механизмы обеспечения 
защищенности субъектов общественных отношений от различного рода опасностей и 
угроз. Последние – это объективно существующие явления окружающего нас мира, 
представляющие собой отправные негативные маркеры в любых формах безопасно-
сти участников общественных отношений. Включение опасностей и угроз в сферу пра-
вового регулирования придает им юридическое значение, связанное с обеспечением 
безопасности участников общественных отношений, против которых направлена воз-
никшая опасность и (или) угроза. 

Пенитенциарная безопасность выступает как система отношений и юридических 
норм, защищающих от различного рода опасностей и угроз субъектов и участников  
уголовно-исполнительных отношений (ее изучение привлекает внимание исследова-
телей [1, с. 203–207; 2, с. 83–85; 3, с. 203–208]). 

Администрация исправительных учреждений как субъект уголовно-исполнительных 
отношений испытывает разнообразные внешние и внутренние угрозы и отрицательные 
(дезорганизующие) воздействия. В частности, в юридической литературе в зависимости от 
потенциальных субъектов-правонарушителей выделяются различные негативные прояв-
ления: дисциплинарные нарушения осужденных, особенно злостные, предусмотренные в 
ч. 1 ст. 116 УИК РФ; дисциплинарные (служебные) проступки сотрудников учреждений или 
органов, исполняющих наказания, и других должностных лиц; административно-право-
вые и иные нарушения родственников осужденных, субъектов общественного контроля, 
других лиц, посещающих учреждения или органы, исполняющие наказания, либо содей-
ствующих уголовно-исполнительному процессу [4, с. 100–105]. Угрозы пенитенциарной 
безопасности являются частью угроз национальной безопасности. 

Уголовно-исполнительная система (УИС) России обеспечивает пенитенциарную  
безопасность посредством функций общего и частного (специального) предупреждения, 
которые через степень и тяжесть режима условий содержания осужденных в местах 
лишения свободы предполагают применение правоограничений, входящих в содержа-
ние кары. Так, угрозу пенитенциарной безопасности содержит существующая в местах 
лишения свободы асоциальная криминальная субкультура. Являясь антикультурой, 
направленной против человека, она делает из подпавшего под ее влияние социально 
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опасную личность. «Асоциальная субкультура в исправительных учреждениях одобряет 
различные виды преступного поведения, к которым следует отнести насильственное 
преступное поведение, корыстное преступное поведение, воспрепятствование деятель-
ности исправительных учреждений и их сотрудников, массовое преступное поведение» 
[5, с. 62]. Угрозу пенитенциарной безопасности представляют и психические аномалии 
осужденных, возникшие в результате перенесенных черепно-мозговых травм, органи-
ческих поражений центральной нервной системы, как последствия хронического алкого-
лизма и наркомании, олигофрении, эпилепсии, шизофрении в стадии стойкой ремиссии, 
различных реактивных состояний, сосудистых заболеваний [6, с. 132]. В связи с этим в 
указанных выше случаях актуально обеспечение личной безопасности осужденных в 
соответствии со ст. 13 УИК РФ.

Обеспечение пенитенциарной безопасности включает в себя правовые, организа-
ционные, оперативно-розыскные средства и мероприятия, направленные на предупре-
ждение угроз субъектам уголовно-исполнительных отношений. Выявление и предупре-
ждение внутренних и внешних угроз нормальному функционированию учреждений УИС 
составляет содержание пенитенциарной безопасности. Политика в области обеспечения 
пенитенциарной безопасности направлена на совершенствование дифференциации 
режима условий исполнения наказаний и прогнозирование имеющих место в пенитен-
циарных учреждениях негативных процессов.

Наиболее существенным показателем криминальных опасностей и угроз пенитен-
циарной безопасности является негативная характеристика состава осужденных и 
неудовлетворительный режим в исправительных учреждениях. Осужденные, с одной 
стороны, испытывают влияние примененных к ним средств исправления, перечислен-
ных в ст. 9 УИК РФ, с другой – приобретают разнообразный криминальный опыт, нахо-
дясь в замкнутой среде вместе с другими лицами, ранее совершавшими преступления. 

Систему обеспечения пенитенциарной безопасности образуют органы законодатель-
ной, исполнительной, включая учреждения и органы исполнения наказаний, и судебной 
власти, общественные и иные организации и объединения, а также различные лица, в 
том числе посещающие учреждения УИС. Между тем полагаем, что в настоящее время 
система противодействия угрозам пенитенциарной безопасности отличается излишней 
мягкостью и либеральностью, что существенно повышает уровень их опасности. 

Пенитенциарный режим обеспечивает безопасность как осужденных, так и персо-
нала исправительных учреждений, а также иных лиц, находящихся на их территории. 
Для этого осужденные к лишению свободы изолируются от общества, а их отдельные 
категории – друг от друга, организуются охрана и надзор за их поведением, изменяется 
их правовой статус с увеличением числа правоограничений, например, используются 
цензура корреспонденции, досмотры, обыски. 

Пенитенциарная безопасность главным образом обеспечивается применением 
особого порядка исполнения и отбывания наказания (режимом), исключающим или за-
трудняющим совершение новых преступлений. Режим в исправительных учреждениях 
регламентирует все стороны жизнедеятельности осужденных, и в этом заключается, 
помимо прочего, его функция по обеспечению пенитенциарной безопасности. 

Современные меры пенитенциарной безопасности формально направлены в ос-
новном на защиту осужденных. При этом безопасность сотрудников и членов их семей 
осуществляется по остаточному принципу, как правило, сводится к двум аспектам: пси-
хологической реабилитации и повышению профессионального уровня [7, с. 71].
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В результате проникновения в уголовно-правовую политику либеральных подхо-
дов преступность стала в ряде случаев пониматься в профессиональной среде и в 
целом в обществе как естественное неизбежное явление, свойственное человече-
скому обществу, с которым бороться бессмысленно и можно лишь контролировать и 
удерживать в допустимых пределах. Существующая в России система мест лишения 
свободы основана на коллективном принципе содержания осужденных, что не всег-
да обеспечивает надежную безопасность как их самих, так и сотрудников исправи-
тельных учреждений. Следует отметить и недостаточную дифференциацию мест ли-
шения свободы, не в полной мере учитывающую криминальную опасность личности 
осужденных. В частности, в исправительных колониях строгого режима содержатся 
как осужденные-рецидивисты, так и лица, впервые осужденные к лишению свободы. 
Содержание указанных категорий осужденных в одной колонии представляется не-
допустимым в силу их конфликтности.

В исправительных колониях осужденные в основном проживают в общежитиях, ус-
ловия нахождения в которых также не всегда достаточно обеспечивают безопасность 
осужденных. Представляется, что в местах лишения свободы целесообразно внедрить 
так называемую дистанцию пенитенциарной безопасности, которая заключается в ми-
нимальных контактах осужденных с другими участниками уголовно-исполнительных 
отношений. В этом контексте наиболее эффективным способом обеспечения пенитен-
циарной безопасности, основанном на принципе дистанции пенитенциарной безопас-
ности, является покамерное размещение осужденных отрицательной направленности. 
Другим способом обеспечения дистанции пенитенциарной безопасности является раз-
мещение мест лишения свободы на территориях, отдаленных от центральных и густо-
населенных районов страны, таких как труднодоступные районы Сибири и Дальнего 
Востока, где следует исключить (минимизировать) возможность пользования Интерне-
том и сотовой связью. 

Кроме того, с учетом внешней ситуации в мире потенциальную угрозу пенитенциар-
ной безопасности представляют агрессивные действия вооруженных лиц с украинской 
стороны, которые, например, могут обстрелять из дальнобойного оружия российские 
исправительные учреждения и тем самым спровоцировать массовые беспорядки. В свя-
зи с этим уголовно-исполнительное законодательство в случаях стихийного бедствия, 
введения чрезвычайного или военного положения представляет собой актуальное на-
правление развития уголовно-исполнительного права [8, с. 383–390]. 

В условиях изменившейся военно-политической ситуации в мире и проведения 
специальной военной операции необходимо передислоцировать на Восток испра-
вительные учреждения, расположенные в западных и центральных частях России. 
В условиях агрессивного и негативного информационного воздействия на сознание 
осужденных полагаем необходимым свести к минимуму их контакты с внешним миром. 
Обеспечению пенитенциарной безопасности будет способствовать и формирование 
позитивной юридической ответственности осужденных, которая является эффектив-
ным механизмом нейтрализации криминальной субкультуры в местах лишения сво-
боды [9, с. 67]. 

Меняющаяся криминологическая ситуация в нашей стране, в том числе обусловлен-
ная внешними угрозами, в целях усиления пенитенциарной безопасности требует вы-
деления отдельных категорий осужденных и соответствующего дифференцированного 
подхода к организации режима и условий их содержания. Таким образом, обеспечение 
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пенитенциарной безопасности является важным направлением современной политики 
государства в области противодействия преступности.
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