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Аннотация. Статья посвящена изучению основных характеристик личности 
пенитенциарного преступника, полученных в результате анализа эмпирических 
материалов, собранных в период 2010–2022 гг. Официальные статистические 
данные позволяют сделать вывод о том, что за последние десять лет увеличи-
лось количество преступлений, совершаемых осужденными в период отбывания 
наказания, в отличие от общего состояния преступности в стране. Автор полагает, 
что личность пенитенциарного преступника в последние годы характеризуется 
более молодым возрастом, более высоким  уровнем образования по сравнению 
с ранними исследованиями. Отмечаются нежелание осужденных трудоустраи-
ваться и поддерживать социальные связи.
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Abstract. The article is devoted to the study of the main characteristics of the 
personality of a penitentiary criminal, obtained as a result of the analysis of empirical 
materials collected in the period 2010-2022. Official statistics allow us to conclude that 
over the past ten years the number of crimes committed by convicts while serving their 
sentences has increased, in contrast to the general state of crime in the country. The 
author believes that the personality of a penitentiary criminal in recent years has been 
characterized by a younger age, a higher level of education compared to early studies. 
The reluctance of convicts to get a job and maintain social ties is noted.
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Прошедшее в России реформирование уголовно-исполнительной системы, актив-
ное применение судами альтернативных видов наказаний способствовали снижению 
количества осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. Как 
следствие, в пенитенциарных учреждениях произошла концентрация наиболее кри-
минализированной категории осужденных. Официальные статистические данные по-
зволяют сделать вывод о том, что за последние десять лет увеличилось количество 
преступлений, совершаемых осужденными в период отбывания наказания, в отличие 
от общего состояния преступности в стране1.

Криминологические показатели преступности дают возможность утверждать, что ре-
ализация режима отбывания наказания на территории исправительного учреждения не 
позволяет в полной мере пресечь факты совершения преступлений осужденными. Как 
следствие, возникает необходимость выработки мер, направленных на их предупре-
ждение и пресечение. Мы согласны с мнением профессора А. П. Некрасова, который 
высказал свою солидарность с другими авторами в том, что «успешное предупреждение 
преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на 
личности преступника» [21, с. 43–49].

1 Количество преступлений, совершенных осужденными в период 2011–2021 гг., увеличилось 
на 43,1 % (в 2011 г. – 888 преступлений, 2012 – 959, 2013 – 971, 2014 – 857, 2015 – 953, 2016 – 948, 
2017 – 971, 2018 – 1024, 2019 – 1172, 2020 – 1181, в 2021 г. – 1271 преступление).
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В юридической литературе изучению личности преступника посвящено большое 
количество работ. Применительно к нашему вопросу, наиболее интересной является 
позиция авторов учебника по пенитенциарной криминологии, где под рассматривае-
мым понятием подразумевается «разновидность (отдельный тип) личности вообще, 
которая представляет собой человека, наделенного сознанием, речью, способностью 
к деятельности и выполнению разнообразных социальных ролей, вместе с тем совер-
шившего преступление после вынесения ему обвинительного приговора» [22, с. 411].  
В этом понятии авторы соотносят личность пенитенциарного преступника не с кем иным, 
как с осужденным. Данная позиция является спорной и расходится с нашим понимани-
ем пенитенциарной преступности. 

Работы по исследованию личности пенитенциарного преступника условно можно 
разделить на две группы: в первой рассматриваются физические признаки преступни-
ка, социальное положение [17, с. 25]; во второй – психологическое отношение личности 
к совершаемому преступлению [5, с. 50–51]. Мы предпочитаем объединить эти точки 
зрения, но, по нашему мнению, определяющие роли в совершении преступления игра-
ют личность и социальная среда. 

Так, пенитенциарное учреждение как окружающая среда способствует формирова-
нию у осужденного постоянного стрессового состояния, что может вызвать определен-
ные психологические отклонения и привести к срыву [19, с. 105–106]. Как справедливо 
отмечал Б. С. Утевский, «колония, тюрьма – самое неблагоприятное место для воспи-
тательной работы», поскольку принципы педагогики «трудно применять, одновременно 
и непрерывно карая» [28, с. 288]. 

Осужденный отбывает наказание в постоянном режиме ожидания. Справедливо 
выражение, применяемое в криминологии «личность – это свернутая среда, а среда – 
развернутая личность» [1, с. 164]. В исправительном учреждении личность утрачивает 
социальные связи, у человека возрастает конфликтность, агрессивность, вырабаты-
вается приспособляемость (адаптивность). У личности возникает чувство безнадеж-
ности, угнетения, происходит изменение стереотипа жизни. Необходимо согласиться с 
мнением О. В. Старкова, который указывал, что внутренний (психологический) фактор 
в мотивации преступного поведения – наличие лидерских качеств, желание уклониться 
от отбывания наказания, лояльность к воровским традициям [27, с. 42].

Роль социально-психологической адаптации осужденных к окружающей обстановке 
в условиях концентрированной криминогенной среды повышается. По степени успеш-
ности социально-психологической адаптации лиц, находящихся в пенитенциарных уч-
реждениях, мы можем условно разделить на три группы:

– к первой группе (адаптированные) предлагаем отнести осужденных, являющихся 
профессиональными преступниками. Чаще всего это лица неоднократно судимые, под-
держивающие «воровские традиции», нередко признанные злостными нарушителями 
режима содержания, у данной категории утеряны социальные связи, осужденные чаще 
всего отбывают наказание в колониях строгого и особого режимов;

– во вторую группу (условно адаптированые) предлагаем включить осужденных, 
впервые попавших в места лишения свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, неоднократно отбывавших наказание в исправительных учреждениях, 
освобожденных от отбывания наказания условно-досрочно, относящихся негативно к 
«воровским традициям» и активно сотрудничаюших с администрацией. Данная кате-
гория лиц допускает разовые нарушения, старается поддерживать социальные связи, 
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если те имеются. Отбывают наказание такие осужденные в учреждениях строгого, об-
щего режимов, в колониях-поселениях;

– в третью группу (слабо адаптированные) включим осужденных, впервые отбываю-
щих наказание в местах лишения свободы, переведенных из воспитательных колоний, 
отбывающих наказание в колонии-поселении (за исключением указанных категорий), 
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности условно или в отношении которых 
применялись наказания, не связанные с лишением свободы (за исключением штрафа). 
Данная категория лиц допускает разовые нарушения, старается поддерживать соци-
альные связи, если те имеются.

Четкое разграничение адаптации личности невозможно, процесс происходит не-
равномерно, индивидуально, зависит от характера человека и окружающей среды. 
Формирование примерных групп адаптивности позволяет разработать комплекс мер, 
направленных на предупреждение ряда преступлений, совершаемых на территории 
исправительных учреждений. 

Рассматривая вопрос структуры личности пенитенциарного преступника, необходи-
мо уделить внимание социально-демографическим свойствам личности, которые сами 
по себе не криминогенны, а формируются под воздействием негативных социальных 
факторов. Ю. М. Антонян определял структуру личности «как совокупность характери-
стик личности осужденного, совершившего преступление в тюрьме» [4, с. 91].

Сама по себе структура личности пенитенциарного преступника характеризуется 
рядом элементов. К ним относят пол, возраст, уровень образования, семейное поло-
жение, поддержание социальных связей, социально-культурологические и трудовые 
отношения, выполнение общегражданских обязанностей. 

Социально-демографические данные являются одним из основополагающих эле-
ментов изучения личности преступника в криминологии. Заслуживает внимания мнение 
Д. А. Шестакова о том, что значимые отличия от населения могут свидетельствовать 
о предрасположенности к совершению преступлений отдельных социальных групп  
[31, с. 115]. В противоположность этому мнению в юридической литературе существует 
другое: социально-демографические свойства личности не криминогенны. Они ока-
зывают влияние на формирование личности и социальную роль личности [14, с. 125].

Одно из основных социально-демографических свойств личности – возраст преступ-
ника. Изучение возраста позволяет отслеживать процесс изменений личности в соци-
альной среде. Под воздействием возрастных изменений у человека меняются не только 
физические данные, но и социальные ценности, психологические привычки, манера об-
щения. Зависимость криминологической активности от возраста преступника в результате 
психологических изменений отмечал в своих работах и Ю. М. Антонян [3]. Многие ученые 
считают влияние возраста на преступность предметом спора (К. Бартол, М. Н. Гернет, 
В. Н. Кудрявцев, Ч. Ломброзо, О. Д. Ситковская и др.) [16, с. 21]. Отсутствие связи между 
возрастом и причинами преступности отмечали Б. Б. Казак и А. И. Ушатиков, но при этом 
они указали на четкую взаимосвязь возраста и характера совершенного преступления 
[10, с. 21]. Данная точка зрения частично подтвердилась нашим исследованием. В рамках 
формирования мнения о личности преступника – осужденного, совершившего престу-
пление в период отбывания наказания, – нами было проанализировано 849 приговоров, 
по фактам совершения преступлений в период отбывания наказания за 2012–2022 гг.  
Это позволило сформировать возрастные группы пенитенциарных преступников: от  
25 до 29  лет – 36,1 %, от 30 до 39 – 31, до 25 лет – 23, от 40 до 49 – 10 %. 
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Заслуживает внимания мнение профессора А. И. Ушатикова, который отмечал зави-
симость начала криминальной карьеры и рецидива преступления от возраста [24, с.  21]. 
Интересна взаимосвязь возраста осужденных и видов преступлений:

– преступления, связанные с незаконным операциями с наркотическими средства-
ми, психотропными веществами и их аналогами [ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ)], совершают чаще лица старшего возраста – 40–49 лет (17,4 %);

– посягающие на жизнь и здоровье (ст. 105–113 УК РФ) – лица среднего возраста – 
30–39 лет (41,8 %), реже – лица старшего возраста – 40–49 лет (11,6 %); 

– связанные с дезорганизацией деятельности учреждений (ст. 321 УК РФ) – осужден-
ные 30–39 лет (36,9 %), реже – лица старшего возраста – 40–49 лет (9,7 %);

– связанные с дачей взятки (ст. 291 УК РФ) – лица от 25 до 29 лет (37,5 %), реже лица 
старшего возраста – 40–49 лет (8,3 %);

– посягающие на право собственности (ст. 158, 159, 163 УК РФ) – осужденные в воз-
расте от 25 до 29 лет (41,4 %). 

Дополнительно отметим, что представители возрастной группы от 25 до 29 лет чаще 
совершают побеги и уклоняются от отбывания наказания (ст. 313, 314 УК РФ) – 39,7 %, 
посягают на порядок управления (ст. 318, 319 УК РФ) – 35,7 %, совершают иные престу-
пления – 45,8 %. 

Изучая социально-демографические данные пенитенциарных преступников, необ-
ходимо уделить внимание образованию. В юридической литературе наличие образова-
ния отмечается как антикриминогенный фактор [25, с. 155–160], который впоследствии 
способствует ресоциализации и социальной адаптации осужденного [23, с. 129–131]. 
Образовательный уровень, по мнению Я. Ивасенко, способствует нейтрализации отри-
цательных черт характера и искоренению криминального поведения [9, с. 10]. Образо-
вательный уровень как фактор нравственного становления личности отмечал в своих 
работах Н. Н. Кондрашков [12, с. 45].

Право каждого человека на образование в Российской Федерации гарантируется 
(ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). Статьей 108 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации (УИК РФ) регламентировано: «В исправительных учреждениях организуются 
обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих осужденных к 
лишению свободы, не имеющих профессии (специальности), по которой осужденный 
может работать в исправительном учреждении и после освобождения из него». По со-
стоянию на январь 2022 года в исправительных учреждениях функционируют 283 об-
щеобразовательные организации и 503 их филиала. В целях получения осужденными 
среднего профессионального образования функционируют 307 профессиональных 
училищ (техникумов) и 392 их филиала1. 

«В течение 2013–2020 годов в профессиональных образовательных организациях 
ФСИН России общая численность осужденных, подлежащих профессиональному об-
учению, составила – 1 083 518 человек; закончивших профессиональное обучение  – 
715  480, закончивших профессиональное обучение по второй и более специальности – 
132 345, а также осужденных-выпускников, трудоустроенных в учреждении в течение 
первого года после завершения обучения, – 415 367 человек. Это, в свою очередь, 

1 См.: Официально опубликованные статистические данные ФСИН России. URL: http://fsin.su/
structure/inspector/iao/statistika  (дата обращения: 21.09.2022). 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/
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принесло положительные плоды» [30, с. 187]. Образовательный уровень осужденных 
вырос, это подтверждается и материалами судебной практики.

Например, в работах М. Ф. Костюка отмечалось, что «подавляющее большинство 
осужденных, на основе анализа судебной практики 2000 г., (58 %), совершивших пре-
ступление, имели среднее общее образование, неполное среднее (7–9 классов) обра-
зование было у 4 % совершивших преступление в ИУ; начальное (4–6 классов) – 1,4  %; 
среднее специальное – 13,6; неоконченное высшее – 2; высшее – 1 %» [13, с. 239]. 

Мы смогли проанализировать данные об уровне образования осужденных, совер-
шивших преступление в период отбывания наказания в исправительных учреждениях: 
не имеют полного среднего образования – 0,9 %, имеют полное среднее образование –  
41,9 %, имеют среднее профессиональное образование – 29,4 %, имеют высшее образо-
вание – 27,8 %. При этом максимальное количество лиц, имеющих высшее образование, 
совершили дачу взятки (ст. 291 УК РФ) – 41,6 %. Максимальное количество осужденных, 
имеющих среднее профессиональное образование, совершили побеги из учреждений  
(ст. 313, 314 УК РФ)  – 38,4 %, преступления, связанные с незаконными операциями с нарко-
тическими средствами, психотропными веществами и их аналогами (ст. 228 УК РФ) – 38 %,  
преступления, посягающие на право собственности (ст. 158, 159, 163 УК РФ), – 41,6 %. 

Следующим социально-демографическим признаком является социальное поло-
жение и род занятий, однако применительно к лицам, совершившим пенитенциарное 
преступление, наиболее целесообразно рассмотреть их трудовую занятость. Трудо-
вая деятельность как мера предупреждения преступности осужденных озвучивалась 
в современной литературе [26, с. 150–154]. В советском уголовном законодательстве 
предусматривалась ответственность за уклонение от труда. Необходимость трудовой 
занятости осужденных отмечал в своем произведении «Записки из мертвого дома» 
Ф. М. Достоевский: «Арестанты без работы похожи на пауков в склянке, которые готовы 
поесть друг друга» [7, с. 406]. 

Необходимо также отметить, что в производственной зоне совершается более 25  % 
от общего количества преступлений. Вместе с тем в процессе изучения материалов мы 
выяснили, что преступления в период отбывания наказания совершаются следующим 
образом: в жилой зоне – 12,9 %, в производственной зоне – 47,2 %, нетрудоустроенными 
осужденными – 39,7 %. Следовательно, почти половина всех осужденных, совершивших 
преступление в период отбывания наказания, не были трудоустроены. Рассматривая 
зависимость вида преступления от трудоустройства, необходимо от отметить, что наи-
большее количество преступлений в производственной зоне связаны с дачей взятки  
(ст. 291 УК РФ) – 70,8 %. По нашему мнению, это можно объяснить тем, что наличие 
трудовой занятости у осужденных в первую очередь влияет на облегчение условий от-
бывания наказания и предоставление УДО, что, в свою очередь, и является мотивом 
совершения данного преступления. Еще одним видом преступлений, совершенных 
трудоустроенными лицами, являются посягающие на жизнь и здоровье (ст. 105–113 
УК РФ)  – 41,8 %. Возникновение конфликтных ситуаций в процессе выполнения работ 
может происходить чаще, как следствие, возрастает вероятность совершения престу-
пления. Конфликтная ситуация при выполнении работ может сыграть роль мотива при 
совершении преступления, посягающего на порядок управления (ст. 318–319 УК РФ) – 
42,8  %. Указанной категорией осужденных также совершаются преступления, связанные 
с незаконными операциями с наркотическими средствами, психотропными веществами 
и их аналогами (ст. 228 УК РФ) – 46 %.
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Интересен факт, что, например, побеги из учреждений в большей степени соверша-
ют неработающие осужденные – 46,1 %. Это подтверждается и соотношением побегов 
из-под охраны из жилой и производственной зон. Чаще всего побег совершается через 
контрольно-пропускной пункт или из жилой зоны. Это связано с системой оборудования 
объекта инженерно-техническими средствами охраны. Здания жилой зоны соприкаса-
ются с внутренней запретной зоной и часто есть вероятность установления «мертвой 
зоны» для систем наблюдения. 

Отметим, что трудоустроенные осужденные в жилой зоне совершают незначитель-
ное количество преступлений. По нашему мнению, это связано с тем, что осужденные 
занимают административные должности и на них назначаются лица, лояльные к адми-
нистрации учреждения, после тщательной оперативной проверки. Жилые зоны также 
оборудованы системами охранного телевидения.

Последний из социально-демографических признаков, на котором мы хотели оста-
новить внимание и который, несомненно, занимает одно из главенствующих мест в со-
циально-демографической характеристике личности пенитенциарного преступника, –  
это семейное положение. Для осужденного наличие семейных связей является осново-
полагающим элементом при адаптации после отбытия наказания [29, с. 128]. Наличие 
семейных отношений позитивно влияет на формирование личности и способствует пра-
вопослушному поведению. В период отбывания наказания именно семья оказывает под-
держку осужденному, способствует общению. Так, «выборочные исследования женщин 
говорят, что тяжело они переносят отсутствие социальной поддержки со стороны семьи 
и утрату родственных связей» [11, с. 88–89]. А. С. Михлин указывал «на актуальность 
поддержки осужденного семьей в период отбывания наказания и основополагающей 
роли семьи после окончания срока отбывания наказания для социальной адаптации 
освобожденного» [20, с. 117]. Наличие семейных отношений – важный фактор при вы-
боре форм и методов воспитательной работы с осужденным. 

Нормы, реализация которых способствует как сохранению семьи, так и ее созданию, 
предусмотрены в уголовно-исполнительном законодательстве, например:

– отбывание наказания осужденными, как правило, в исправительных учреждениях 
в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены (ч. 1 ст. 73 УИК РФ);

– предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Отметим, что длительные 
свидания предоставляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), 
родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, 
бабушками и дедушками, внуками, а с разрешения начальника исправительного учреж-
дения – с иными лицами (ст. 89 УИК РФ). Кроме того, осужденным могут предоставляться 
длительные свидания вне исправительного учреждения продолжительностью 5 суток;

– переписка осужденных без ограничения ее получения (ч. 1 ст. 91 УИК РФ);
– телефонные разговоры осужденных (ст. 92 УИК РФ);
– разрешение осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях, в це-

лях успешной социальной адаптации за шесть месяцев до окончания срока наказания 
проживать и работать за пределами исправительной колонии (ч. 3 ст. 121 УИК РФ).

К сожалению, не все указанные и другие нормы реализуются, что негативно отра-
жается на семейных отношениях. Анализ материалов позволяет сделать вывод о том, 
что более 60 % осужденных на момент совершения преступления в пенитенциарном 
учреждении были разведены или не женаты, однако при этом на наличие детей указыва-
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ли также более 60 %, что позволяет сделать вывод о поддержании социальных связей 
осужденных со своими семьями даже после развода. Необходимо отметить, что коли-
чество женатых осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях и 
совершивших побег, составило более половины всех осужденных, совершивших побег, 
а мотивом совершения побега из колонии-поселения служили семейные проблемы и 
диссонирование (личные разногласия) – 88,4 %. 

Обобщение полученных результатов позволяет сделать вывод: личность пени-
тенциарного преступника в последние годы характеризуется более молодым воз-
растом по сравнению с ранними исследованиями, увеличением корыстных мотивов 
совершения преступлений. Отмечается более высокий уровень образования пени-
тенциарного преступника, нежелание осужденных трудоустраиваться, поддерживать 
социальные связи. 
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