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Аннотация. В  статье осуществляется анализ основных проблем возника-
ющих в  сфере информационного обеспечения профилактической работы 
в  исправительных учреждениях. Приводятся недостатки организацион-
но-правовых основ информационного обеспечения данного направления 
деятельности. Анализируются проблемы правового регулирования. Пред-
лагаются пути совершенствования информационного обеспечения про-
филактической деятельности применительно к  уголовно-исполнительной 
системе.
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Современные условия определяют прямую зависи-
мость результативности функционирования пра-
воохранительных структур от уровня организации 

информационной базы. При этом организация информа-
ционного обеспечения должна осуществляться с учетом 
потребностей различных направлений деятельности, ко-
торые 

в своей совокупности формируют механизм достиже-
ния главных целей органа или учреждения. Важным на-
правлением деятельности исправительных учреждений, 
безусловно, выступает профилактика правонарушений. 
Указанное направление является образующей составля-
ющей такой значимой цели уголовного наказания, как об-
щая и частная превенция.

Информационное обеспечение профилактической 
деятельности является центральным звеном в  механиз-
ме организации профилактической деятельности и  реа-
лизации профилактического воздействия. Соответствие 
информационной базы профилактической работы по-
требностям данного направления деятельности исправи-
тельных учреждений обеспечивается высоким уровнем 

организации и качественной системой правового регули-
рования. Именно поэтому перспективным направлением 
научного исследования в данной области являются выяв-
ление проблем в сфере организационно-правовых основ 
информационного обеспечения и  выработка оптималь-
ных путей их нивелирования.

Рассмотрим подробнее основные проблемы, возника-
ющие в  сфере организации и  правового регулирования 
информационного обеспечения профилактики правона-
рушений в исправительных учреждениях.

Среди проблем организационно-правовых основ 
информационного обеспечения профилактической дея-
тельности исправительных учреждений, в рамках сбора 
информации о субъекте правонарушения, можно отме-
тить отсутствие единого информационного банка дан-
ных в рамках региональных УИС и в целом ФСИН России. 
А  между тем, большое количество профилактической 
информации носит общий характер, в той или иной сте-
пени востребованной в  структурных подразделениях 
УИС. Немаловажным обстоятельством в  этой связи, яв-
ляется обмен информацией между правоохранительны-
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ми органами, в первую очередь органами полиции МВД 
РФ. В настоящее время обмен информацией, представ-
ляющей интерес для профилактической деятельности 
исправительных учреждений, осуществляется инициа-
тивно, с  использованием механизма официальных за-
просов.

Для решения указанной проблемы необходимо прове-
дение комплекса мероприятий, который включает в себя 
следующие направления: определение перечня инфор-
мации, необходимой для своевременного выполнения 
профилактических задач структурных подрназделен6ий 
УИС; нормативное определение порядка регистрации 
информации, имеющей профилактическое значение 
и контроля за её использованием; определение порядка 
доступа к  информационному обмену данных сотрудни-
ков исправительных учреждений и иных лиц; определе-
ние порядка обмена информацией между структурными 
подразделениями УИС и  других правоохранительных 
органов; определение порядка обмена информацией 
о  выявленных причинах и  условиях правонарушений, 
совершенных осужденным в  исправительных учрежде-
ниях; определения порядка и  условий инициативного 
информирования одного подразделения УИС другим 
о  выявленных фактах приготовления или совершения 
правонарушений осужденными или другими лицами, 
включая должностных лиц исправительных учреждений; 
определение должностных обязанностей по  хранению, 
использованию и обмена информационного ресурса бан-
ка данных и ответственных лиц.

Вместе с тем, важным направлением совершенствова-
ния данного направления деятельности является форми-
рование качественного механизма сбора информации, 
имеющей профилактическое значение. На  сегодняшний 
день среди наиболее перспективных направлений реали-
зации данного механизма можно назвать следующие: по-
лучение информации от осужденных или иных лиц в ре-
зультате профилактических бесед или по их инициативе; 
поиск информации, которая принадлежит структурным 
подразделениям исправительного учреждения, не имею-
щим прямого отношения к профилактической деятельно-
сти (финансово-плановый отдел, специальная часть, ме-
дицинская часть, производственно-хозяйственный отдел 
и т. д.); использование информационных ресурсов других 
правоохранительных органов (прокурорского надзора, 
МВД РФ, ФСБ РФ и др.); получение информации по резуль-
татам режимных мероприятий (режимный обыск, лич-
ный обыск, цензура писем осужденных и т. д.); получение 
информации оперативным путем (если она может быть 
использована в  профилактических целях); получение 
информации о результате контрольно-ревизионных про-
верок деятельности исправительного учреждения; полу-
чение информации из средств массовой информации или 
от родственников осужденных; информация, полученная 

из  аналитических документов УИС по  деятельности ис-
правительных учреждений за определенный период вре-
мени (квартал, полугодие, год, три года, пять лет); получе-
ние информации из уголовных и личных дел осужденных; 
получение информации из материалов служебных прове-
рок или официальных документов.

Проведенные нами исследования позволяют сделать 
вывод о том, что, несмотря на многообразие источников 
получения необходимой информации, применительно 
к  уголовно-исполнительной системе данный механизм 
нуждается в  совершенствовании. В  частности, это под-
тверждается тем, что 70% осужденных, совершивших тяж-
кие и особо тяжкие преступления, состояли на профилак-
тическом учёте исправительного учреждения. Очевидно, 
что одной из причин указанного обстоятельства является 
недостаток информационного обоснования профилакти-
ческого воздействия на осужденных.

В  качестве существующей проблемы в  сфере профи-
лактики правонарушений среди осужденных в исправи-
тельных учреждениях отмечают также отсутствие систе-
мы обмена информацией, имеющей предупредительное 
значение, что приводит к  усилению криминогенности 
среды осужденных, снижению эффективности проведе-
ния ранней профилактики, в том числе побегов [2, с. 34].

Отсутствие у  администрации ИУ постоянной и  каче-
ственной информации о негативных явлениях и процес-
сах, происходящих в  среде осужденных, о  конфликтных 
криминогенных ситуациях или неполнота данной ин-
формации, незнание должностными лицами показателей 
криминализации ситуаций способствует в конечном ито-
ге совершению преступлений и  правонарушений в  ис-
правительных учреждениях [4, с.  133]. Оперативный об-
мен информацией между различными подразделениями 
исправительных учреждений о  группировках, лидерах, 
криминогенных ситуациях, показателях их криминализа-
ции, а также своевременная постановка на учет осужден-
ных, склонных к совершению правонарушений и престу-
плений, способствуют предотвращению и  пресечению 
противоправных деяний в исправительных учреждениях 
[5, с. 67].

Пристального внимания заслуживают нарушители 
установленного порядка отбывания наказания, чье кри-
миногенное поведение, как правило, трансформируется 
в  криминальное, связанное с  совершением ими престу-
плений либо вынуждающее делать это других лиц, со-
держащихся в  исправительных учреждениях. Особый 
оперативный интерес представляют лидеры уголовной 
преступной среды, которые нередко являются организа-
торами или подстрекателями совершения криминальных 
деяний. Они предпочитают использовать для достижения 
своих целей других осужденных, оставаясь в тени. Потен-
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циальная опасность этих лиц обусловлена тем, что, явля-
ясь признанными «авторитетами» криминальной среды, 
они могут выступать в роли организаторов совершения 
преступлений.

На  наш взгляд, главным средством, компенсирую-
щим указанную проблему, является совершенствование 
системы профилактического учета в  исправительных 
учреждениях. Анализ нарушений установленного поряд-
ка отбывания наказания дает возможность выявить сте-
пень криминогенности лиц, их допустивших, а проверки 
по этим фактам — более глубоко познать явления и про-
цессы, происходящие в среде осужденных.

В настоящий момент постановке на профилактический 
учет подлежат следующие категории осужденных: склон-
ные к совершению побега; лидеры и активные участники 
группировок отрицательной направленности, а  также 
лица, оказывающие негативное влияние на  других осу-
жденных; организующие и  провоцирующие групповое 
противодействие законным требованиям администра-
ции; склонные к  употреблению и  приобретению нарко-
тических веществ, психотропных средств, сильнодейству-
ющих медицинских препаратов и алкогольных напитков; 
признанные судом нуждающимися в  лечении от  нарко-
мании и  алкоголизма; склонные к  совершению суицида 
и  членовредительству; организующие или активно уча-
ствующие в азартных играх с целью извлечения матери-
альной или иной выгоды; склонные к систематическому 
нарушению Правил внутреннего распорядка; изучающие, 
пропагандирующие, исповедующие либо распространя-
ющие экстремистскую идеологию; отбывающие наказа-
ние за дезорганизацию нормальной деятельности испра-
вительных учреждений, массовые беспорядки; склонные 
к  нападению на  представителей администрации и  иных 
сотрудников правоохранительных органов; склонные 
к посягательствам на половую свободу и половую непри-
косновенность [1].

Наряду с указанными ранее организационными про-
блемами в сфере информационного обеспечения профи-
лактической деятельности, необходимо обратить внима-
ние на  отдельные недостатки правового регулирования 
текущей группы общественных отношений. Так, не смотря 
на  важность профилактической работы в  исправитель-
ных учреждениях и ее закрепление в УИК РФ в качестве 
одной из главных целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства, правовое регулирование данной деятель-
ности является разрозненным и содержится в отдельных, 
часто не связанных между собой, нормативных правовых 
актах всех уровней. В специальной литературе на эту про-
блему обращали внимание еще много лет назад [3, с. 210], 
однако с тех пор так и не было издано единого норматив-
ного документа о  профилактике правонарушений в  ис-
правительных учреждениях.

Создание такого документа необходимо, прежде все-
го, по причине того, что большинство нормативно-право-
вых актов о профилактике правонарушений не учитывают 
специфики функционирования уголовно-исполнитель-
ной системы.

Еще одной важной проблемой нормативно-правового 
регулирования профилактики правонарушений является 
отсутствие нормативно закрепленного порядка взаимо-
действия между оперативно-розыскными подразделе-
ниями ФСИН РФ и  иными органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность. Издание документа, 
регламентирующего координацию деятельности между 
оперативными аппаратами уголовно-исполнительной си-
стемы, полиции, прокуратуры и других правоохранитель-
ных органов, позволит повысить эффективность преду-
преждения преступлений и  иных правонарушений. Это 
будет достигаться за счет оперативного обмена информа-
цией о  готовящихся преступлениях и  лицах, намереваю-
щихся их совершить, позволит создать единую базу лиц, 
состоящих на профилактическом учете, либо находящихся 
под профилактическим надзором, осуществлять совмест-
ную работу по  выявлению, предотвращению и  пресече-
нию готовящихся и совершающихся правонарушений и т. д.

Нам представляется верной точка зрения некоторых 
авторов, которые считают оперативно-розыскную про-
филактику правонарушений самостоятельной частью 
предупредительной деятельности, осуществляемой пра-
воохранительными органами, включая ФСИН России [3, 
с. 212]. Данная деятельность обладает следующими отли-
чительными признаками:

 ♦ особыми условиями (применительно к ИУ это ра-
бота в замкнутом коллективе, в условиях ограни-
ченного пространства, в  микросоциуме, в  кото-
ром наряду с  регламентированными законами, 
действуют законы неформальные и т. п.);

 ♦ специальными субъектами, обладающими соот-
ветствующими полномочиями на  осуществление 
оперативно-розыскной деятельности в  исправи-
тельных учреждениях.

Таким образом, приведенные выше проблемы, воз-
никающие в сфере организационно-правовых основ ин-
формационного обеспечения профилактической работы 
в  исправительных учреждениях, оказывают негативное 
воздействие на  функционирование уголовно-исполни-
тельной системы в  целом. Совершенствование данного 
направления должно осуществляться путем нивелиро-
вания всех возможных недостатков и пробелов. Реализа-
ция предложенных нами направлений улучшения данной 
сферы исполнения уголовных наказаний позволит суще-
ственным образом улучшить проводимую профилактиче-
скую работу и сократить тем самым количество правона-
рушений, совершаемых в исправительных учреждениях.
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