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Аннотация. В статье на основе изучения уголовно-исполнительного и иного 
законодательства, научной литературы, а также практики исполнения наказаний в 
России и за рубежом формулируется ряд направлений развития государственно- 
частного партнерства в пенитенциарной сфере. Особый акцент сделан на «раз-
государствлении» организации исполнения наказаний, в том числе с учетом 
ее экономической эффективности, целесообразности достижения исправления 
осужденных преимущественно через их привлечение к труду и общественное 
воздействие, реанимации ссылки как вида наказания. Предлагается разрабо-
тать концепцию взаимодействия уголовно-исполнительной системы с бизнес- 
сообществом, общественными и иными негосударственными организациями. 
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Abstract. Based on the study of penal enforcement and other legislation, scientific 
literature, as well as the practice of execution of punishments in Russia and abroad, the 
article formulates a number of directions for the development of public-private partnership 
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organization of the execution of punishments, including taking into account its economic 
efficiency, the expediency of achieving the correction of convicts mainly through their 
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Государственно-частное партнерство в пенитенциарной сфере является одним 
из приоритетных путей повышения эффективности достижения целей уголовно-ис-
полнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ), особенно исправления осужденных  
[1, с. 52–58; 2, с. 53–61; 3, с. 16–18] путем надлежащей организации их труда и иными 
способами (что отчасти отражено и в Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р). К слову, Концепция развития уголовно- 
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года предусматривала воз-
можность учета и использования новых организационно-правовых форм организации 
общественно полезного труда осужденных, а также введения рабочих мест, кроме про-
чего, с учетом возможностей государственно-частного партнерства.

Государственно-частное партнерство в пенитенциарной сфере активно изучается в 
юридической литературе [4, с. 72–78; 5, с. 122–131; 6, с. 343–349] с обоснованием необ-
ходимости разработки различных направлений его развития: его значения в контексте 
исправления осужденных и их ресоциализации; расширения взаимодействия между 
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государственными органами и хозяйствующими организациями, заинтересованными в 
таком сотрудничестве, за счет поэтапного создания так называемых частных исправи-
тельных учреждений (ИУ); новых теоретических, организационных и правовых аспектов 
привлечения осужденных к общественно полезному труду, включая создание и функ-
ционирование производственных объектов на территориях различных ИУ; поэтапного 
перехода от сугубо государственной к государственно-частной системе организации 
исполнения уголовных наказаний; усиления общественного воздействия в отношении 
осужденных, в том числе общественный контроль за обеспечением их прав; реанима-
ции ссылки как вида уголовного наказания и т. д. 

Так, на Международной научно-практической конференции «Государственно-част-
ное партнерство в пенитенциарной сфере как форма взаимодействия государства, 
институтов гражданского общества и бизнеса», прошедшей 17 марта 2022 г., наиболее 
оживленно обсуждались различные теоретические, правовые, прикладные и иные во-
просы привлечения бизнес-сообщества и институтов гражданского общества к испра-
вительному воздействию в отношении осужденных, включая их привлечение к труду 
при исполнении лишения свободы, принудительных работ и иных наказаний, а также 
другие аспекты взаимодействия негосударственных субъектов с учреждениями и орга-
нами уголовно-исполнительной системы (УИС) в контексте достижения целей уголовно- 
исполнительного законодательства. Наибольшее внимание участниками конференции 
уделялось недостаткам уголовно-исполнительного, трудового и иного законодатель-
ства, регулирующего разные аспекты государственно-частного партнерства в пенитен-
циарной сфере, не всегда позволяющим в полной мере обеспечить права и интересы 
негосударственных субъектов в рассматриваемой сфере, администраций учреждений 
и органов УИС и самих осужденных [7, с. 91–97].

Несмотря на высокий уровень общественной значимости производственного сектора 
УИС, его текущее функционирование и дальнейшее развитие осложняется наличием 
ряда трудностей, обусловленных объективными противоречиями и обстоятельствами. 
Прежде всего следует отметить то, что центры трудовой адаптации при ИУ являются 
структурными подразделениями самих учреждений, которым приходится конкурировать 
с гражданскими предприятиями даже на рынке госзакупок товаров для нужд самой УИС. 
Полностью либерализированный рынок государственных закупок является высококон-
курентным, и даже с учетом ряда установленных законом преференций учреждениям 
и органам УИС эффективная борьба за рынок внутрисистемных поставок существенно 
осложняется нормами бюджетного законодательства. Ведомственные учреждения не 
обладают теми возможностями и ресурсами, которые находятся в распоряжении частных 
производственно-коммерческих структур. Например, ИУ не имеют возможности полу-
чить банковские кредиты и гарантии, закупка сырья и комплектующих осуществляется 
ими исключительно на рынке государственных закупок с соответствующими ограни-
чениями, временными и организационными затратами, а также другими сложностями. 

Следует также отметить, что в условиях действующей рыночной модели российской 
экономики производственный сектор УИС лишен не только прямого государственного 
заказа, но и централизованного обеспечения основными фондами (оборудованием, ком-
муникациями, инструментами, сооружениями и др.), а также сырьем, топливом и другими 
ресурсами. На протяжении длительного времени производственная база ИУ объектив-
но устаревала. Накапливался как физический, так и моральный износ оборудования. 
В ситуации, когда ведомственное производство не выдерживает конкуренции на вну-
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трисистемном рынке, очевидно, что эффективная работа на рынках госзакупок других 
ведомств, не говоря уже о гражданском рынке товаров, является трудноосуществимой.

Все перечисленные обстоятельства являются объективными и не рассматриваются 
нами в качестве объекта возможного реформирования. Кроме того, либерализация рын-
ка государственных закупок направлена на повышение эффективности расходования 
бюджетных средств, а все ведомственные и бюджетные правила предполагают сниже-
ние рисков коррупционных проявлений и ориентируют на повышение эффективности 
использования бюджетных ресурсов. Однако отсутствие существенных изменений в 
анализируемой сфере потенциально несет угрозы другого характера, которые могут 
привести к еще более масштабным экономическим и социальным неблагоприятным 
последствиям.

В зарубежной научной литературе основная дискуссия по вопросам государственно- 
частного партнерства в сфере пенитенциарного производства, а также его влияния на 
эффективность общественно полезного труда осужденных и их исправления наблю-
далась в 1960–1980-е годы. В числе вопросов, получивших развитие в работах того 
времени, отметим проблему целесообразности развития производственного секто-
ра в пенитенциарной системе Канады [8, с. 38–42] и влияние трудовой деятельности 
осужденных в США на их исправление и досрочное освобождение [9, с. 215–224; 10,  
с. 230–251]. В конце 1980-х годов. в США возникла проблема переполнения тюрем и на 
уровне научных исследований [11, с. 67–70] рассматривался вопрос реанимации каторги 
в качестве наказания и организации его исполнения на различных производствах, в том 
числе частных корпораций. Особого внимания заслуживают исследования процессов 
влияния рынка труда и его детерминант на пенитенциарную занятость, а следователь-
но, на показатели досрочного освобождения [12, с. 313–329]. 

В 1982 г. авторитетное издание Prison Journal посвятило весь выпуск проблематике 
организации труда осужденных и вопросам привлечения частных подрядчиков в про-
изводственном секторе пенитенциарной системы. Исследовался опыт США [13, с. 3–12] 
и Китая [14, с. 52–57], а государственно-частное партнерство изучалось в качестве ос-
новы будущего производственного сектора американской пенитенциарной системы  
[15, с. 25–36; 16, с. 37–51]. 

Отметим также, что интерес американских специалистов к изучению китайского опыта 
привлечения осужденных к труду и развитию производственного сектора УИС данной 
страны сохранялся и в 1990-е годы. [17, с. 186–211]. В последующем зарубежные иссле-
дования также касались анализа имеющегося опыта привлечения осужденных к труду 
на производствах частных подрядчиков [18, с. 37–57; 19, с. 574–577; 20, с. 441–455; 21, 
с. 596–610; 22, с. 1809–1855]. 

Современные работы зарубежных пенитенциаристов в значительной мере посвяще-
ны процессам привлечения осужденных к труду в качестве вида социальной работы с 
ними [23, с. 153–160]. Исследуются вопросы влияния расовой и половой принадлеж-
ности осужденных на характер выполняемых ими работ в местах лишения свободы  
[24, с. 87–111], а также их сегрегации и социального отчуждения [25, с. 366–376]. Отме-
тим и практику привлечения волонтеров к работе с осужденными в Великобритании, а 
также их участие в организации пенитенциарного производства [26].

В современных научных работах выделяется проблема влияния локальных рынков 
труда на процессы криминализации общества и показатели эффективности националь-
ных пенитенциарных систем [27, с. 65–81; 28, с. 16–29]. Несмотря на длительный опыт 
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существования института частных тюрем в США и других западных странах, среди 
специалистов сохраняется дискуссия не только о необходимости их создания и функ-
ционирования, но и о процессах организации труда заключенных в такого рода учреж-
дениях. В частности, в числе проблемных вопросов рассматривается уровень значения 
труда в частных тюрьмах [29, с. 24–33] и экономическая эффективность, как таковой, 
самой частной пенитенциарной деятельности [30, с. 43–49; 31, с. 531–554]. 

Кроме того, отдельного внимания заслуживают современные исследования про-
цессов привлечения частных работодателей для работы в пенитенциарных системах  
Южно-Африканской Республики [32, с. 400–406], Китая [33], Великобритании [34], а так-
же Аргентины [35, с. 1–13].

Рассмотрим некоторые направления развития государственно-частного партнерства 
в пенитенциарной сфере.

Во-первых, для обеспечения поэтапного перехода от сугубо государственной к госу-
дарственно-частной системе организации исполнения уголовных наказаний и в целях 
недопущения резких колебаний уголовно-исполнительной политики сначала возмож-
на «приватизация» конкретной сферы с учетом особенностей самого исправительно-
го учреждения путем, например, создания: в исправительных колониях – предприя-
тия по производству продукции или оказанию услуг, в лечебных исправительных или  
лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы – аптеки 
или стационара, оказывающих дополнительные медицинские услуги (одновременно с 
функционирующими государственными медсанчастями в ИУ), и т. п. В этом контексте 
возможно в будущем создание частных лечебных исправительных или лечебно-профи-
лактических учреждений для содержания и лечения больных осужденных к лишению 
свободы. Представляется, что «разгосударствление» организации медицинской помощи 
осужденным должно включать в себя и более активное привлечение специалистов из 
различных (а не только государственных) медицинских, фармацевтических компаний и 
иных подобных организаций. Актуальность расширения возможности получения допол-
нительных (платных) медицинских услуг со стороны негосударственных медицинских 
организаций подтверждается также тем, что они иногда представляют собой фактиче-
ски единственный возможный вариант получения осужденными к лишению свободы 
качественной высокотехнологической медицинской помощи [36, с. 55–62].

Во-вторых, для недопущения снижения уровня обеспечения прав и свобод осужден-
ных, в том числе при их привлечении к труду, требуется не только сохранить, но и в 
определенной степени усилить контрольные полномочия соответствующих инстанций 
(вышестоящих органов УИС, судебных органов, органов прокуратуры, Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, субъектов общественного контроля и др.), а обеспе-
чение охраны и безопасности в данных учреждениях по-прежнему оставить в качестве 
обязанности сотрудников ФСИН России. В этом случае принципы уголовно-исполни-
тельного законодательства (ст. 8 УИК РФ) не будут нарушаться, а еще с момента строи-
тельства частных пенитенциарных учреждений должны в полном объеме соблюдаться 
положения российского законодательства и требования международных документов 
в пенитенциарной сфере. Да и в целом общественность (представители религиозных, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных наблюда-
тельных комиссий и пр.) при осуществлении общественного контроля будет более ак-
центированно обращать внимание на деятельность подобных учреждений. 
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В-третьих, актуален вопрос о реанимации ссылки, которая в качестве вида нака-
зания ранее применялась в различных странах мира (в частности, в Великобритании, 
Франции) как способ заселения лицами, совершившими преступления, недостаточно 
обжитых территорий с целью их освоения (восстановления), а также инфраструктурно-
го и экономического развития. В настоящее время появление новых вызовов (оттаива-
ние вечной мерзлоты, увеличение срока судоходства в Северном Ледовитом океане, 
необходимость дальнейшей разведки и добычи полезных ископаемых, вырубки или 
насаждения лесов в определенных местностях (в зависимости от региональной ситу-
ации), восстановления жилищной и промышленно-хозяйственной инфраструктуры за 
счет средств из государственного бюджета или негосударственных инвесторов) требу-
ет активного продолжения освоения и развития обширных территорий нашей страны – 
севера европейской части России, Сибири, а также Дальнего Востока. В этом случае 
необходимо привлекать различные органы исполнительной власти федерального и ре-
гионального уровня, крупные хозяйствующие субъекты, включая госкомпании, а также 
иные государственные и негосударственные организации к организации исполнения 
уголовных наказаний (как возможно реанимируемой ссылки, так и лишения свободы и 
принудительных работ). 

При возможной реанимации ссылки целесообразно определить конкретные места 
(это могут быть некрупные города с расположенными на их территориях предприяти-
ями и небольшие поселения), в которых требуется рабочая сила для их скорейшего 
развития или, наоборот, восстановления до нормального функционирования. При этом 
ссыльные осужденные, как и другие жители региона, будут получать сопоставимую за-
работную плату (более высокую в сравнении с лишенными свободы), из которой будут 
производиться удержания в пользу государства, а также быстрее погашаться ущерб, 
причиненный преступлением.

Места отбывания наказания в виде ссылки могут совместно согласовывать, напри-
мер, органы исполнительной власти регионального уровня (идеи о частичной децен-
трализации системы управления учреждениями и органами УИС с предоставлением 
дополнительных полномочий субъектам Российской Федерации уже высказывались 
в 1990-х годах [37, с. 102–109]), соответствующие министерства и ведомства, занима-
ющиеся вопросами экономики и промышленности, а также крупные хозяйствующие 
субъекты (в том числе госкомпании), которые впоследствии будут трудоустраивать 
таких осужденных, предоставлять жилье и платить им заработную плату. Более того, 
объективно реальные условия отбывания уголовных наказаний в различных регионах 
будут различаться ввиду наличия географических и климатических особенностей, раз-
вития транспортной инфраструктуры, что требуется учитывать при трудоиспользова-
нии осужденных.

Необходимо также периодическое (например, ежегодное) обновление мест отбыва-
ния ссылки, наиболее приоритетных с экономической точки зрения. Распределением 
таких осужденных после вступления приговора в законную силу и их направлением в 
конкретные места отбывания наказания может заниматься ФСИН России по согласо-
ванию с региональными властями, а также соответствующими министерствами и ве-
домствами, занимающимися вопросами экономики и промышленности, а также хозяй-
ствующими субъектами. Представляется, что реанимация наказания в виде ссылки 
будет способствовать, помимо прочего, решению многочисленных пенитенциарных и 
социально-экономических проблем [38, с. 17–21].
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В-четвертых, интересен вопрос и о том, каким образом в целом может организовы-
ваться деятельность самих государственных и негосударственных субъектов, занима-
ющихся трудоиспользованием осужденных. В России этим занимаются исключительно 
органы УИС, в то время как за рубежом ситуация иная. Например, в США этим занима-
ются частные компании (в том числе Исправительная корпорация Америки). 

В-пятых, целесообразно рассмотрение государственно-частного партнерства в 
пенитенциарной сфере не только в общем контексте исправления осужденных (преи-
мущественно через организацию их привлечения к труду), но и путем применения кон-
кретного иного средства исправления – общественного воздействия в соответствии  
со ст. 9 УИК РФ – через деятельность общественных и иных негосударственных органи-
заций: религиозных объединений, общественных наблюдательных комиссий, хозяйству-
ющих субъектов и пр. [39, с. 25–28; 40, с. 362–366; 41, с. 438–442]. Священнослужители, 
оказывающие общественное воздействие, могут также помогать осужденным ресоци-
ализироваться после освобождения, предоставляя им ночлег, облегчая возможность 
поиска работы и т. п. [42, с. 32–35; 43, с. 325–329; 44, с. 41–44].

Представители хозяйствующих субъектов в отношении осужденных к лишению свобо-
ды или трудовые коллективы предприятий (где работают, например, осужденные к при-
нудительным работам), в свою очередь, могут оказывать исправительное воздействие 
с целью «формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования правопо-
слушного поведения» в соответствии с ч. 1 ст. 9 УИК РФ. В этом случае государственно- 
частное партнерство в России, заключающееся в «смешанном финансировании» пе-
нитенциарной сферы, не только будет иметь сугубо «экономическую» составляющую, 
но и более точечно ориентироваться на достижение одной из целей уголовно-испол-
нительного законодательства – исправления осужденных (ст. 1 УИК РФ). 

В-шестых, необходимо комплексное исследование уголовно-исполнительного, тру-
дового, гражданского, административного и иных отраслей законодательства, регули-
рующих различные аспекты привлечения осужденных к труду, а также взаимодействия 
учреждений и органов УИС с хозяйствующими субъектами (включая индивидуальных 
предпринимателей). Недостатки и коллизии указанного законодательства, с одной сторо-
ны, расширяют субъективизм в принятии соответствующих решений сотрудниками УИС, 
когда многое остается на усмотрение конкретных должностных лиц, а с другой – делают 
их в связи с этим более уязвимыми при постановке вопроса о привлечении к уголовной 
и иной ответственности за принятые ими решения. Одновременно необходимо более 
четко закрепить права хозяйствующих субъектов по защите своих интересов при про-
изводстве продукции, к которому привлекаются осужденные, особенно на территории 
ИУ, и при решении иных вопросов взаимодействия с учреждениями и органами УИС.

Представляется, что в целом российский бизнес требует юридического закрепления 
различных гарантий от государства на возвращение своих инвестиций, в частности, 
при финансировании создания частных ИУ или производства продукции на территории 
учреждений УИС, а также для стимулирования подобного взаимодействия (например, 
путем налоговых льгот). В частности, если инвестиции частных структур изначально при-
влекались к строительству частных ИУ, то в этом случае возможна длительная «аренда» 
(например, до 25 лет) только что построенных объектов с постепенным возмещением их 
расходов из государственного бюджета, с одной стороны, и одновременным получени-
ем доходов за счет трудоиспользования осужденных, в них содержащихся, – с другой. 
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В этом случае в частные ИУ должны преимущественно переводиться осужденные, же-
лающие эффективно работать и заниматься, помимо прочего, предпринимательской 
деятельностью (это впоследствии также должно учитываться при принятии решения 
об их условно-досрочном освобождении от наказания в соответствии со ст. 79 УК РФ и  
ст. 175 УИК РФ), что можно использовать в контексте помощи хозяйствующему субъекту 
по созданию прибыльного пенитенциарного производства.

В мировой практике (в США, Великобритании, Франции, Германии и др.) приняты не-
сколько основных моделей привлечения частных средств в пенитенциарную сферу, что 
в целом снижает соответствующие расходы государства:

1) менеджмент-модель путем передачи негосударственным организациям в полном 
объеме или частично административно-хозяйственных и/или организационно-распо-
рядительных функций (через контракты на обслуживание, управление, оказание услуг, 
выполнение работ и т. д.) и их оплаты государством;

2) лизинг-модель, при которой построенная частными инвесторами недвижимость 
или приобретенное оборудование находятся в их собственности, а в дальнейшем го-
сударство выкупает данные объекты в рассрочку;

3) кооперационная модель, при которой происходит софинансирование пенитен-
циарных вопросов государством и частными инвесторами с предоставлением вторым 
различного рода льгот (освобождения от уплаты налога на определенный период, обе-
спечения возможности получения кредитов на более выгодных условиях (например, за 
счет предоставления гарантий государства) и т. д.;

4) смешанная модель (договорная), содержащая в себе элементы указанных моде-
лей [45, с. 64–74].

Таким образом, очевидна необходимость развития государственно-частного партнер-
ства в пенитенциарной сфере, а также разработки концепции взаимодействия УИС с 
бизнес-сообществом в контексте повышения эффективности исправления осужденных.
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