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спорта», на котором были озвучены сомнительные финансовые опе-
рации в профессиональном спорте: притворные сделки (договоры) по-
жертвований и благотворительных поступлений, направленные на уход 
от налого обложения; мнимые сделки (договоры) возмездного оказания 
рекламных услуг, направленные на обналичивание и присвоение; мо-
шеннические сделки (договоры) на выполнение проектных и изыска-
тельских работ в отношении объектов спорта с завышенной сметной 
стоимостью; налоговые правонарушения в сфере судейства спортив-
ных соревнований; завышенные агентские вознаграждения, наличные 
выплаты (становятся предметами взяток и коммерческого подкупа); 
трудовые договоры с профессиональными спортсменами, тренерами и 
спортивными функционерами с необоснованными золотыми парашю-
тами за счет бюджетных средств; трансферные контракты с признаками 
коррупциогенности их положений. Мошенничества возможны и в раз-
вивающейся системе переходов спортсменов из одного профессиональ-
ного спортивного клуба в другой. Кроме того, пока сохраняется зависи-
мость профессионального спорта от государственного финансирования, 
нельзя исключать коррупционный элемент и при расходовании средств 
бюджета всех уровней. 

В России на самом высоком уровне обсуждаются перспективы даль-
нейшего развития профессионального спорта, что свидетельствует о 
понимании государством накопившихся в профессиональном спорте 
проблем правового регулирования, в том числе уголовно-правовыми 
средствами.
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Анализ содержания ст. 321 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ) позволяет прийти к выводу, что под дезорганизацией 
деятельности исправительных учреждений (ИУ) следует понимать лю-
бое физическое насилие (в том числе и опасное для жизни или здоровья 
потерпевшего) либо угрозу его применения, совершенные в отношении 
осужденных или сотрудников ИУ, последствиями которых является на-
рушение порядка исполнения наказания и воспрепятствование процес-
су исправления осужденных.

Общественная опасность рассматриваемого преступления, а также 
возможные последствия его совершения в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективах подтверждают необходимость изучения личности 
осужденных, совершивших действия, дезорганизующие деятельность 
исправительных учреждений. Проведенный анализ позволил выявить 
индивидуальные свойства данных лиц и повысить эффективность про-
филактики подобных преступлений. 

Согласно официальной статистике, в I полугодии 2020 г. по 
ст. 321 УК РФ было осуждено 107 лиц, совершивших преступление в 
период отбывания наказания в виде лишения свободы. Из них: по ч. 1 
ст. 321 УК РФ – 10 осужденных (9,3 % от общего количества), по ч. 2 
ст. 321 УК РФ – 84 осужденных (78,5 %), по ч. 3 ст. 321 УК РФ – 13 
осужденных (12,2 %).

Явное преобладание преступлений, совершенных по ч. 2 ст. 321 УК 
РФ, свидетельствует о том, что в качестве основного объекта своих пре-
ступных посягательств осужденные выбирали именно сотрудников ИУ, 
а не других осужденных. Успокаивает тот факт, что преступления редко 
сопровождались применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
часто (78 % преступлений) способом их совершения являлись угрозы 
применения насилия в отношении потерпевшего.

Изучение личности осужденного за дезорганизацию деятельности 
ИУ необходимо начать с его половой принадлежности. Абсолютное 
большинство таких осужденных являются лицами мужского пола (97 % 
от общего количества – 104 человека из 107), лицами женского пола 
(3 % – 3 человека). 

Не лишне отметить, что доля женщин, отбывающих наказания в ис-
правительных колониях России, составляет около 8 %. Следовательно, 
опираясь на приведенные выше данные, можно утверждать, что лица 
женского пола менее склонны к совершению действий, дезорганизую-
щих деятельность мест лишения свободы.

Возрастная характеристика рассматриваемой категории осужден-
ных выглядит следующим образом: от 16 до 17 лет – 1 % осужденных 
(1 человек), от 18 до 24 лет – 30 % (32 человека), от 25 до 29 лет – 25 % 
(27 человек), от 30 до 49 лет – 40 % (43 человека), старше 50 лет – 4 % (4 
человека). Как видно из представленных данных, более половины (55 %) 
всех преступлений совершены лицами в возрасте от 18 до 29 лет. 

Анализ уровня образования осужденных свидетельствует о том, что 
66 % из них имеют среднее общее или среднее профессиональное об-
разование (71 осужденный), 30 % (32 осужденных) – основное общее, 
начальное или не имеют образования и лишь 4 % (4 осужденных) – выс-
шее образование. 
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Довольно примечательным является тот факт, что из 107 осужден-
ных ни один не был привлечен к ответственности за дезорганизацию 
деятельности ИУ, совершенную в составе организованной группы. На-
помним, что по ч. 3 ст. 321 УК РФ к ответственности было привлечено 
13 осужденных. Следовательно, ими было применено насилие, опасное 
для жизни или здоровья потерпевшего. 

Из проведенного нами исследования уголовно-правовой характе-
ристики личности осужденного за дезорганизацию деятельности ИУ 
следует, что большая часть преступников (37 человек (35 % от обще-
го количества)) отбывали наказание за совершение особо тяжких пре-
ступлений, 32 человека (30 %) – тяжких преступлений, 24 человека 
(22 %) – преступлений средней тяжести, 14 человек (13 %) – престу-
пления небольшой тяжести. Таким образом, 65 % всех осужденных за 
дезорганизацию деятельности ИУ отбывают наказание за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений. 

Стоит заострить внимание на том, что подавляющее большинство 
рассматриваемых преступлений (90 % от общего количества) было со-
вершено в исправительных колониях строгого (60 %) и общего (30 %) 
режимов. Среди мест совершения осужденными действий, направлен-
ных на дезорганизацию деятельности ИУ, особенно часто были помеще-
ния штрафных изоляторов (порядка 50 % от всех совершенных престу-
плений) и запираемые помещения со строгими условиями отбывания 
наказания (13 %). Представленные данные свидетельствуют о том, что 
по своей пенитенциарной характеристике осужденные являлись нару-
шителями установленного порядка отбывания наказания, приверженца-
ми воровских традиций или стремящимися к их соблюдению. 

Подводя итог вышеизложенному, обратим внимание на основные 
меры профилактики рассматриваемых преступлений, реализация кото-
рых будет способствовать снижению уровня совершения подобных пре-
ступлений. Такими мерами являются:

систематический анализ социально-психологической обстановки в 
коллективе осужденных с целью профилактики межличностных кон-
фликтов, а также конфликтов, возникающих между осужденными и 
представителями администрации ИУ;

изоляция выявленных злостных нарушителей установленного по-
рядка отбывания наказания с целью снижения их негативного воздей-
ствия на других осужденных;

противодействие развитию криминальной субкультуры в местах ли-
шения свободы с целью снижения ее негативных установок.
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Жизнь и здоровье человека – главные, фундаментальные ценности. 
Длительное время здоровью лица, совершившего преступление, не при-
давали такого значения, как сейчас, а оказание ему медицинской помо-
щи не было приоритетным направлением в деятельности соответствую-
щих органов и учреждений.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) необходи-
мо в максимальной степени учитывать состояние здоровья содержащих-
ся в них лиц и обеспечивать их необходимой медицинской помощью 
для достижения целей уголовно-исполнительного законодательства. 
Об этом пишут в различных научно-практических изданиях, однако на 
практике не всегда могут реализовать по различным причинам.

Для эффективного функционирования здравоохранения в учреж-
дениях УИС необходимы специально подготовленные медицинские 
кадры, способные полноценно решать поставленные задачи. Однако 
особенности оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС, не учитываются при подготовке будущих медработ-
ников в медицинских колледжах и учреждениях высшего образования, 
а также при прохождении курсов повышения квалификации медицин-
скими работниками в ГУО «Белорусская медицинская академия после-
дипломного образования».

Медицинскому персоналу хорошо известно, что эффективность ле-
чения во многом зависит от веры пациента в выздоровление и от до-
верия к лечащим врачам. Оптимистическое отношение к жизни и пози-
тивный внутренний настрой порой эффективнее лекарств содействуют 
выздоровлению.

Отрицательные же эмоции, вызываемые, как правило, всевозможны-
ми психологическими стрессами, способствуют развитию различных 
заболеваний. В последнее десятилетие роль психологических и соци-
альных факторов в происхождении болезней резко выросла, особенно 
так называемых психосоматических заболеваний, на развитие которых, 
наряду с биологическими факторами, оказывает влияние психологиче-
ский стресс.

Медицинская коррекция любой патологии у лиц, содержащихся под 
стражей, и осужденных сопровождается различными трудностями на 


