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Аннотация: В статье на основе статистических данных рассматриваются проблемы уголовно-исполнительной 
системы России, связанные с функционированием. В статье рассматриваются проблемы несоблюдения норм со-
держания осужденных в следственных изоляторах: обветшание зданий и коммуникаций, несоблюдение санитар-
ных норм жилой площади, неудовлетворительное положение с обеспечением права на защиту здоровья и права 
на личную безопасность. В статье также рассматривается проблема необходимости перепрофилирования опреде-
ленного числа исправительных учреждений, вызванная устареванием отрядной (групповой) системы проживания 
осужденных, являющейся наследием советского уголовно-исправительного законодательства. Автор приходит к вы-
воду о необходимости строительства новых зданий и режимных корпусов, в связи с изношенностью жилого фонда 
учреждений. В работе приводятся необходимые объемы строительства зданий и сооружений в уголовно-исполни-
тельной системе на основе официальных данных Федеральной службы исполнения наказаний России. 

Отдельно в статье рассматриваются проблемы, возникающие в сфере защиты здоровья и обеспечения осужден-
ных трудом. В уголовно-исполнительной системе России на сегодняшний день занято на производстве порядка 30 % 
осужденных. Пенитенциарная безработица является главной проблемой экономической безопасности уголовно-ис-
полнительной системы и, как следствие, ведет к совершению новых преступлений уже в стенах исправительных 
учреждений, различным грубым нарушениям порядка отбытия уголовных наказаний, а также моральному разложе-
нию осужденных.

В рамках обеспечения прав человека в работе рассматривается проблема личной безопасности осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Рост числа криминальных мерей 
в исправительных учреждениях, преступлений и иных правонарушений в области жизни, здоровья и половой свобо-
ды человека ставит эту проблему в число главных. Автор приходит к выводу, что причинами проблем в области лич-
ной безопасности осужденных являются вышеперечисленные проблемы с материальными условиями содержания, 
отсутствием необходимого числа рабочих мест, недостаточной работой по перепрофилированию колоний, пробелы 
в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Особое место в статье автор отводит распространению религиозного и политического экстремизма в исправитель-
ных учреждениях. В статье предлагаются пути решения указанных проблем.

Главные направления уголовно-исполнительной по-
литики России определяются законодательством, а также 
рядом принятых Правительством Российской Федера-
ции планирующих документов, к которым в первую оче-
редь можно отнести Концепцию развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2020 года с внесенными в нее 
изменениями, а также Распоряжение Правительства РФ 
от 23 декабря 2016 года № 2808-р [1], утвердившее Кон-
цепцию федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017–2025 гг.)» [2].

Главными целями уголовно-исполнительной полити-
ки России, согласно уголовно-исполнительному законо-
дательству, являются:

- сокращение рецидива преступлений, которые со-
вершаются осужденными в период отбывания наказания 
в виде лишения свободы, используя методы социальной и 
психологической работы, а также с помощью проведение 
в местах лишения свободы мероприятий в целях адапта-
ции в обществе освободившихся осужденных;

- гуманизация условий, в которых содержатся осуж-
денные, а также для лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний 
России [3].

На сегодняшний момент в деятельности уголовно-ис-
полнительной системы имеется достаточно много про-
блем, связанных с реализацией указанных целей. В том 
числе проблемы в области обеспечения прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина, носящие си-
стемный характер.

Длительное время одной из серьезнейших проблем 
в содержании подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных в России является несоблюдение установленной са-
нитарной нормы площади в камере на одного человека, 
а также создания бытовых условий, отвечающих требо-
ваниям санитарии, гигиены и пожарной безопасности. 
Наиболее остро данная проблема сейчас стоит в отно-
шении следственных изоляторов [4, с. 30]. Современная 
уголовно-исполнительная система располагает 218 след-
ственными изоляторами. По фактам нарушений Феде-
рального закона «О содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступлений» в ча-
сти нарушения санитарной нормы (4 квадратных метра) 
на одного человека в адрес начальников следственных 
изоляторов в 2014 и 2015 годах вынесено 298 и 284 пред-
ставления об устранении выявленных нарушений [5]. 
Это происходит на фоне увеличения численности лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах. 

В 2013 году в изоляторах уголовно-исполнительной 
системы России содержалось 114,8 тысячи человек, 
в 2016 году – 123,2 тысячи человек [6]. В последние годы 
в изоляторах г. Москвы, Московской области, Свердлов-
ской области, Республики Башкортостан и ряда других 
субъектов Российской Федерации превышение состави-
ло от 23 до 56 процентов. На начало 2017 года дефицит 
в следственных изоляторах составит более 13,5 тысяч 
мест, даже если в учет будут браться режимные корпуса, 
находящиеся в аварийном состоянии. 

В 22 субъектах Российской Федерации следствен-
ные изоляторы в 2017 году не будут соответствовать 
отечественным и международным стандартам в вопро-
се санитарной номы площади. К их числу относится и 
следственные изоляторы Республики Крым и города 
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федерального значения Севастополь (построенные еще 
в шестидесятых годах прошлого века), входящие в число 
учреждений интегрированных в уголовно-исполнитель-
ную систему России [7, с. 56]. 

Все это говорит о необходимости строительства но-
вых следственных изоляторов, отвечающих нормам оте-
чественного и международного права. Ели брать во вни-
мание вышеуказанные нормы, то в России необходимо 
построить как минимум десять новых следственных 
изоляторов с наполнением на 10 тысяч мест и четыр-
надцать новых режимных корпусов на три тысячи мест, 
реконструировать вспомогательные и иные помещения 
имеющихся учреждений [8, с. 16].

В исправительных учреждениях (колониях и тюрь-
мах), лимиты наполняемости в последние годы соблю-
даются, в первую очередь, за счет сокращения числа 
осужденных. Так современная уголовно-исполнитель-
ная система включает 722 исправительных, лечебных 
исправительных и лечебно-профилактических учреж-
дения, 8 тюрем, 30 воспитательных колоний, в которых 
содержится более 650 тысяч человек. В 2010 году, к при-
меру, содержалось более 864 тысяч человек [9, с 23]. 

Тем не менее в колониях строгого режима мест для раз-
мещения осужденных составляет 95 процентов [10, с. 35]. 
С учетом того, что сроки наказания за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом наркотиков и сроки по-
гашения судимости за совершение тяжких и особо тяж-
ких преступлений в уголовном законодательстве были 
увеличены, серьезно возросло количество осужденных 
в колониях строгого режима и лечебных исправительных 
учреждениях. 

Территориальное расположение исправительных ко-
лоний не позволяет в полной степени реализовать тре-
бование уголовно-исполнительного законодательства от-
носительно принципа (законного интереса осужденного) 
отбытия наказания в пределах субъекта Российской Феде-
рации, в котором осужденный проживает [11, с. 301].

Таким образом, для улучшения условий содержания 
осужденных и предотвращения нарушений санитарных 
норм в исправительных учреждениях необходимо создать 
не менее 1,8 тысячи мест в исправительных колониях 
строгого режима, 2 тысячи мест в колониях особого ре-
жима, а также порядка 1 тысячи мест в колониях особо-
го режима для лиц, отбывающих наказание пожизненно 
[12, с. 369]. Те учреждения, в которых наблюдается значи-
тельное несоответствие лимита проживания осужденных, 
должны подвергаться перепрофилированию. Закрывать 
же следует, в первую очередь, учреждения с ветхими и 
аварийными зданиями, в которых отсутствует производ-
ственная база организации труда осужденных. 

Сохранение проблемы превышения количества осуж-
денных в исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы также позволит оказать существенное 
влияние на обеспечение личной безопасности осужден-
ных, а также сократить количество злостных нарушите-
лей установленного порядка отбытия наказания [13, с. 47].

Второй, не менее важной, проблемой для уголовно-
исполнительной системы является то, что достаточно 
большое количество осужденных страдают социально-
значимыми видами заболеваний, зачастую выявляемы-
ми впервые в исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы. На сегодняшний день из тех, 
кто поступил в следственные изоляторы, от трех до де-
вяти процентов являются ВИЧ-инфицированными, че-
тыре процента страдают психическими заболеваниями, 
три процента больны алкоголизмом и наркоманией, семь 
процентов страдают туберкулезом [14, с. 188].

В связи с этим необходима стопроцентная диагности-
ка заболеваемости людей, поступивших в исправитель-
ные учреждения. В уголовно-исполнительной системе 
необходимо создать улучшенные условия для содержа-
ния лиц с социально-значимыми заболеваниями. Меди-

цинским обслуживанием подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных занимаются 116 лечебно-профилактиче-
ских учреждения, 63 лечебно-исправительных учрежде-
ния [15, с. 19]. Тем не менее имеющиеся площади не по-
зволяют разместить всех нуждающихся в стационарном 
и амбулаторном лечении с учетом ном полноценности. 
В данное время требуется создание более двадцати но-
вых больниц и больничных корпусов, а также значитель-
ного количества дополнительных объектов амбулатор-
но-поликлинического профиля. Актуальность проблемы 
также обусловлена отсутствием оптимальных условий 
для создания санитарно-противоэпидемиологического 
режима и требований охраны труда медицинского пер-
сонала учреждений. 

Третьей важной проблемой уголовно-исполнитель-
ной системы является состояние ее жилищно-комму-
нальных фондов. Более шестидесяти процентов зданий 
и сооружений построены в середине шестидесятых 
годов двадцатого века, девятнадцать процентов зданий 
являются деревянными, где не соблюдаются правила са-
нитарной и пожарной безопасности [16, с. 42]. Ветхость 
конструкций, инженерных коммуникаций, протечка 
кровли, грибок на стенах, отсутствие централизованной 
канализации (52 учреждения) и горячего водоснабжения 
создают угрозу для жизни и здоровья, как осужденных, 
так и персонала исправительных учреждений. Пятьде-
сят процентов котельных и 80 процентов инженерных 
сетей требуют незамедлительной модернизации.

В отношении следственных изоляторов дела обстоят 
гораздо хуже. 127 из 654 режимных корпусов следствен-
ных изоляторов имеют срок эксплуатации более ста лет, 
92 помещения – более 60 лет, в неисправном состоянии 
находится 81 режимный корпус. Почти в половине ре-
жимных корпусов отсутствует система вытяжной прину-
дительной вентиляции [17, с. 50].

Исключение не составляют даже инженерные ограж-
дения, предназначенные для охраны исправительных уч-
реждений, где двадцать три с лишним процента нужда-
ются в замене, а сорок семь процентов сделаны из дерева 
и имеют низкие сдерживающие свойства, подвергнуты 
климатическим воздействиям и также требуют рекон-
струкции.

Еще одной важной проблемой отечественной уголов-
но-исполнительной системы является создание необхо-
димой базы для привлечения большего количества осуж-
денных к труду. Обязательное привлечение осужденных 
к общественно-полезному труду является одной из мер 
реализации уголовно-исполнительной политики государ-
ства, непосредственно способствует исправлению осуж-
денных, стимулирует правопослушное поведение, созда-
ет условия для ресоциализации и адаптации осужденного 
в обществе. В уголовно-исполнительном законодатель-
стве труд осужденного остается обязательным и выступа-
ет в качестве средства исправления осужденного. 

Функционирующий производственный комплекс, 
включающий 7 федеральных унитарных предприятий, 
556 центров трудовой адаптации осужденных, 80 произ-
водственных (трудовых) мастерских, не может справить-
ся с вышеуказанными задачами и требует существенного 
реформирования [18, с. 385].

Проблемой выступает и то, что субъекты федерации 
и муниципальные образования практически перестали 
осуществлять дополнительное финансирование испра-
вительных учреждений. Это обусловлено и трудностя-
ми, связанными с формированием данных бюджетов, и 
с теми требованиями относительно целей расходования, 
которые выдвигает законодательство. На сегодняшний 
день финансирование исправительных учреждений не 
из федерального бюджета является фактически нецеле-
вым расходованием денежных средств. Институт благо-
творительной помощи также не дает ощутимой матери-
альной помощи исправительным учреждениям. 
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На сегодняшний день в учреждениях обеспечены тру-
дом всего лишь 200 тысяч осужденных, что составляет 
менее одной трети от общего количества осужденных, 
основная часть которых занята на швейном, металлоо-
брабатывающем и лесном производстве. Более 290 тысяч 
осужденных находятся без работы, что это сильно ослож-
няет поддержание дисциплины в колониях. Осужденные 
не могут в должной степени возмещать обязательство по 
гражданским искам, а также затраты государства на пи-
тание и вещевое довольствие спецконтингента. При этом 
законодательство предусматривает обязательный труд 
осужденных, труд осужденного признается одним из ос-
новных средств исправления.

В этой связи встает вопрос о продовольственной без-
опасности уголовно-исполнительной системы. Прежде 
всего, следует обратить внимание на то, что за короткий 
период общее число обеспечивающих продовольствием 
хозяйств в учреждениях сократилось на 157 в 2015 году 
по сравнению с 2011 годом. А расходы на продовольствен-
ное обеспечение учреждений возросли на 41 процент.

Таким образом, уголовно-исполнительной системе 
требуется приобретение не менее 35 тысяч единиц тех-
ники и оборудования (на сегодняшний момент использу-
ется 120 тысяч единиц технологического оборудования), 
создание не менее 100 тысяч рабочих мест.

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на са-
мую главную, на наш взгляд, проблему, с которой стал-
киваются исправительные учреждения России – распро-
странение радикализма и экстремизма среди осужденных. 

Рост числа заключенных за преступления экстре-
мистского характера и террористической направленно-
сти фиксируется в последние годы во многих странах 
мира. За 2016 года количество осужденных в России, взя-
тых на профилактический учет за экстремистские про-
явления в исправительных учреждениях увеличилось на 
40 процентов по сравнению с предыдущими годами [19]. 
Радикальные общественные объединения и группиров-
ки, использующие националистическую и религиозно-
экстремистскую идеологию, ведут деятельность, на-
правленную на нарушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
веротерпимости, внутриполитической и социальной си-
туации, в том числе и среди осужденных. Особую груп-
пу в указанных проявлениях составляет деятельность, 
связанная с использованием информационных и комму-
никационных технологий для распространения и про-
паганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма 
и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, 
политической и социальной стабильности в обществе. 
В 2016 году было зарегистрировано 1 358 уголовных дел 
экстремистского характера (что на 12,7 % больше, чем 
в аналогичном периоде предыдущего года) [20, с. 132].

Подводя итоги, хотелось бы кратко охарактеризовать 
основные направления уголовно-исполнительной поли-
тики в области совершенствования уголовно-исполни-
тельной системы России. Учитывая вышеизложенные 
проблемы, в ближайшей перспективе необходимо реше-
ние следующих задач:

• строительство и реконструкция следственных изо-
ляторов, в которых на основе действующего законода-
тельства должны быть обеспечены необходимые усло-
вия содержания подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений;

• увеличение количества лечебных и лечебно-профи-
лактических учреждений, деятельность которых направ-
лена на содержание осужденных, страдающих туберку-
лезом, наркоманией и алкоголизмом;

• увеличение количества рабочих мест, сокращение 
пенитенциарной безработицы в исправительных учреж-
дениях;

• принятие мер по обеспечению продовольственной 
безопасности уголовно-исполнительной системы России;

• принятие дополнительных мер к сокращению уров-
ня радикализации среди осужденных, проведение ком-
плекса мероприятий по профилактике экстремизма сре-
ди лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России. 
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Abstract: The article examines the problems of the Russian Federation’s penitentiary system related to the functioning 
on the basis of statistical data. The article deals with the problems of non-observance of the norms of keeping convicts in re-
mand centers: obsolescence of buildings and communications, non-observance of sanitary norms of living space, unsatisfac-
tory situation of ensuring the right to health protection and the right to personal security. The article also examines the prob-
lem of the need to reorient a certain number of correctional institutions, caused by the obsolescence of the detachment 
(group) system of convicts living as a legacy of Soviet penal correction legislation. The author comes to a conclusion about 
the construction of new colonies and regime buildings, the deterioration of the housing stock of institutions. The necessary 
construction volumes of buildings and structures in the penitentiary system are given in the article on the basis of official 
data of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Separately the problems arising in the field of health protection and providing convicts with labor are examined in the ar-
ticle. In Russia criminal-executive system today about 30 % of convicts are employed in the production. Penitentiary 
unemployment is the main problem of economic security of the penal system. Consequently, it leads to the commission 
of new crimes now within the walls of correctional institutions, various outrages when serving criminal penalties, as well as 
the moral disintegration of convicts.

As part of ensuring human rights, the work addresses the issue of personal safety of convicts, suspects and accused 
in the institutions of the penal system. The growing number of criminal gangs in prisons, crimes and other offenses 
in the sphere of life, health and human sexual freedom poses this problem as one of the main problems. The author comes 
to the conclusion that the above-mentioned problems with the material conditions of detention, lack of the necessary num-
ber of jobs, insufficient work on the conversion of colonies, gaps in the penal enforcement legislation are the reasons 
for the problems in the personal safety of convicts.

The author also places emphasis on the spread of religious and political extremism in correctional institutions. The article 
suggests ways to solve these problems.


