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В статье раскрываются тенденции современной насильственной преступности 

в местах лишения свободы, а также анализируются криминалистические особенности 
расследования насильственных преступлений в местах лишения свободы. 

 
The article reveals the tendencies of modern violent crime in the places of deprivation 

of liberty, and the forensic features of investigation of violent crimes in places of deprivation of 
liberty

1. 
 
Уровень насильственной преступности является одним из наиболее 

важных показателей эффективности противодействия преступности в местах 
лишения свободы. Несмотря на снижение уровня зарегистрированной 
насильственной преступности в местах лишения свободы, фактически 
насилие стало нормой тюремного мира. Происходящие в исправительных 
учреждениях процессы в некоторой степени противодействуют 
провозглашенным в законе целям наказания.  

Обращает на себя внимание постоянно высокий уровень криминальной 
активности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, где 
значительное место занимают насильственные преступления. Разумеется, 
государство не может пассивно взирать на происходящее со стороны, не 
стараясь предупредить, минимизировать негативные последствия 
посягательств, совершенных в условиях исполнения наказания в виде 
лишения свободы. В связи с этим немаловажная роль отводится поиску 
эффективных методов расследования и предупреждения указанных 
преступлений. Необходимость повышенного внимания к проблемам 
расследования насильственных преступлений, совершенных осужденными в 
местах лишении свободы, прежде всего, обусловлена сложной 
криминогенной ситуацией, которая сложилась в последние годы в 
исправительных учреждениях России. В настоящее время в местах лишения 
свободы значительное число лиц отбывает наказание за совершение тяжких 
либо особо тяжких преступлений. Продолжает оставаться значительным 
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общий удельный вес особо тяжких преступлений, совершаемых в местах 
лишения свободы, к которым относятся убийство и покушение на убийство. 
Расследование насильственных преступлений, совершенных осужденными в 
местах лишения свободы, осложняется рядом факторов: спецификой 
деятельности исправительных учреждений, стратификацией осужденных; 
противодействием преступной среды, а в некоторых условиях и 
противодействием со стороны работников исправительных учреждений. В 
связи с этим особую значимость приобретает научно-методическое 
обеспечение расследования указанного вида преступлений. 

Специфику расследования насильственных преступлений, 
совершаемых в местах лишения свободы, определяют специфические 
факторы, формирующие оперативную обстановку в исправительных 
учреждениях. Учитывая особенности обстановки совершения 
рассматриваемых деяний, необходимо обратить внимание, что большинство 
осужденных находятся в состоянии психологического стресса, вызванного 
физическими нагрузками, сексуальным воздержанием, непривычностью к 
тюремным обычаям. Данные факторы сами по себе увеличивают вероятность 
совершения осужденным насильственного преступления. Осужденный в 
колонии все время находится в напряжении, не чувствует себя в 
безопасности, должен следить за своим поведением и каждым словом, 
опасается совершения насилия в отношении него. 

В сообществе осужденных постоянно происходят конфликты, 
имеющие в условиях мест лишения свободы особую значимость для 
поддержания статуса, завоевания авторитета среди осужденных, 
демонстрации своей воли и навязывания ее другим.  

Таким образом, можно констатировать, что помимо общих 
обстоятельств, способствующих совершению большинства насильственных 
преступлений, существуют специальные, характерные только для 
преступлений в ИУ. 

Так, вероятность совершения насильственного преступления в колонии 
зависит от срока отбывания наказания, как преступника, так и жертвы 
насильственного посягательства. Условно весь период отбывания наказания 
можно разделить на начальный (адаптационный), основной и 
заключительный. Для каждого осужденного время адаптационного срока 
индивидуально и зависит от особенностей личности. У лиц впервые 
отбывающих наказание в колонии этот период протекает особенно 
болезненно. На первоначальном этапе отбывания наказания новые участники 
коллектива вызывают бурный интерес у других осужденных, в жизни 
которых так мало событий. Именно вначале срока осужденный создает себе 
«имидж», с которым будет существовать весь последующий период 
отбывания наказания. Осужденные, к которым применяется насилие с целью 
наказания за вид совершенного преступления (педофилы, насильники), как 
правило, подвергаются физическому насилию сразу после поступления в ИУ.  

Таким образом, осужденные сумевшие отстоять свои права на 
адаптационном этапе отбывания наказания реже подвергаются насилию 
впоследствии, а если насильственные действия в отношении осужденного 
совершаются на первоначальном (адаптационном) этапе, можно рассчитывать, 



что агрессивно настроенные к нему осужденные в дальнейшем потеряют 
интерес и переключатся на новых жертв. 

Для того чтобы дать полную характеристику предпреступной и 
преступной ситуации совершения рассматриваемых деяний, необходимо 
исследовать и объективные обстоятельства их совершения.  

Большая часть (78 %) криминального насилия совершается в ночное (с 
22. 00 до 6.00 ч.) и вечернее (с 18.00 до 22.00 ч.) время (20 %). Это 
обусловлено тем, что именно это время суток контроль над поведением 
осужденных со стороны администрации ослабевает. При этом особых 
различий в группах с виктимным и нейтральным поведением по данному 
критерию не выявлено. 

День недели и время года в генезисе насильственного преступления в 
местах лишения свободы не имеет существенного значения, практически 
одинаковые доли приходятся на каждый сезон. Это явление обусловлено тем, 
что охрана в ИУ происходит постоянно, а праздничных или выходных дней в 
колонии нет (процесс исправления происходит непрерывно).  

Постоянное присутствие свидетелей в местах лишения свободы не 
является сдерживающим фактором насильственной преступности. 78 % всех 
насильственных преступлений в ИУ совершаются при свидетелях, из них 65 
% с целью запугивания или демонстрации силы другим осужденным, такие 
преступления в 80 % случаев совершаются с использованием оружия, как 
правило, самодельного (заточки, ножи, кастеты и т. д.) и заранее 
спланированы. Для совершения рассматриваемой группы преступлений не 
характерно применение огнестрельного оружия, так как практически 
невозможно иметь таковое на территории ИУ. Холодное оружие также 
нельзя назвать типичным для использования в ИУ, так как для его 
изготовления затрачивается много времени, да и в условиях исправительных 
учреждений это может вызвать подозрение у представителей администрации. 
В этих целях, как правило (70 % случаев), использовались металлические 
заточки (пластины, штыри, электроды). Объясняется это определенной 
доступностью этих предметов, которые не требуют каких-либо усилий и 
затрат при изготовлении. Кроме того, в каждом третьем случае способом 
совершения насильственного деяния являлось избиение жертвы руками и 
ногами без каких-либо подсобных средств. В 85 % типичными местами 
совершения преступлений являются жилые зоны ИУ. Причем, более 
половины преступлений совершается в жилых секциях и местах общего 
пользования, а 34,5 % – в локальных участках отрядов либо на территории 
жилой зоны. 

Изучение всех мест совершения насильственных преступлений по 
доминирующим характеристикам позволило объединить эти места в группы. 
Так, первая группа преступлений совершалась в жилых помещениях, местах 
общего пользования. В этих местах происходит 58,5 % анализируемых 
преступлений. 

Вторую группу составляют места, характеризующиеся безлюдностью, 
уединенностью и укромностью. Они обычно расположены как в жилой, так и 
в производственной зоне. Это пустыри, различные хозяйственно-бытовые 
строения, строящиеся здания и т.п. В таких местах совершено 18,9 % 



насильственных преступлений. Столь небольшая доля обусловлена, как 
отмечалось ранее, желанием осужденного  публично совершить 
преступление, а также минимальным количеством подобных мест на 
территории колоний. 

К третьей группе относятся места, связанные с тем или иным 
производством или производственной деятельностью (территория 
производственной зоны, цехов, помещений контор, сторожек, строек). Для 
этой группы обычно характерна ограниченность территории и прямая связь с 
производством (потерпевший и преступник нередко до преступления 
работают совместно в одной бригаде, либо в одном цехе). В данной группе 
мест совершается до 14,6 % насильственных посягательств. 

Таким образом, потерпевший осужденный не может обезопасить себя 
от совершения, в отношении него насильственных посягательств находясь в 
людных местах, так как наличие свидетелей редко останавливает 
преступника. 

Кроме того, учитывая, что место совершения преступления – режимное 
учреждение (колония), противоречия связанные с объективными моментами 
(бытового характера) часто усугубляются и обстоятельствами субъективного 
плана (психоэмоциональной напряженностью участников – обязательным 
атрибутом любого осужденного), что также способствует разрешению 
конфликта насильственными методами.  

В большинстве своем осужденные обладают большим уровнем 
конфликтности, что непосредственно связано с условиями отбывания 
наказания, однако они боятся или не всегда могут решать конфликты с 
помощью насилия. Как правило, конфликты в ИУ кратковременны, их 
пытаются разрешить на месте, своими силами или с помощью других 
осужденных.  

Исследование показало, для потерпевших осужденных в меньшей 
степени характерно проявление виктимности, нежели для потерпевших от 
насильственных посягательств, совершенных не в ИУ. Это связано с 
несколькими факторами: 

- постоянным контролем персонала над осужденными (грамотная 
работа оперативных работников колонии может предотвратить 
насильственные способы разрешения конфликтов, персонал может принять 
меры по переводу конфликтующих в разные отряды или защитить 
осужденного, обратившегося к администрации за помощью, переведя его в 
штрафной изолятор, а в исключительных случаях и в другую колонию); 

- отсутствием многих видов социальных отношений, которые в обычной 
жизни провоцируют насильственные действия (например, отсутствие семейных 
скандалов); 

- соблюдением режима ИУ (нет открытого доступа к спиртным 
напиткам, наркотическим средствам, постоянный контролируемый 
распорядок дня, занятость на производстве); 

- соблюдением негласных правил колонии (иерархия осужденных 
контролирует межличностные отношения, защищает того, кто прав по 
законам тюрьмы).  



Из-за боязни уголовной ответственности все участники указанной 
категории преступлений заинтересованы в тщательном сокрытии следов 
своих преступных действий, а, следовательно, в большинстве случаев данные 
преступления совершаются без свидетелей и с последующей тщательной 
маскировкой следов преступления. Успех расследования любого 
преступления во многом зависит от умения следователя проникнуть в его 
криминалистическую сущность. Все это возможно при тщательном 
проведением следственных действий в процессе расследования конкретного 
преступления. 

В целом следует отметить, что преступления, совершаемые в местах 
лишения свободы специфичны, прежде всего, с точки зрения 
криминалистической характеристики.   

Криминалистическую характеристику насильственных преступлений, 
совершаемых в местах лишения свободы составляют помимо традиционных 
элементов два особых - это личность преступника  и обстановка совершения 
преступления. 

Наиболее часто преступления осужденными совершались в местах 
связанных с жильем и производственной деятельностью (цехах, служебных 
помещениях, локальных участках производственных помещений); реже в 
санитарно-бытовых помещениях; и в местах, связанных с исполнением 
дисциплинарного наказания; иных местах. Если рассматривать убийства и 
умышленные причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 
совершенные осужденными в местах лишения свободы, то убийства чаще 
совершались в местах связанных с производственной деятельностью (цехах, 
служебных помещениях, локальных участков производственных помещений), 
в жилых помещениях и реже в санитарно-бытовых помещениях  и в 
помещениях, связанных с исполнением дисциплинарного наказания, и иных 
местах характеризуемых как уединенные, безлюдные. Умышленные 
причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершались в местах 
связанных с жильем, в цехах, в служебных помещениях, на объектах, в 
которых трудоиспользуются осужденные, локальных участках 
производственного помещения, гораздо меньше в санитарно-бытовых 
помещениях  и в помещениях, связанных с исполнением дисциплинарного 
наказания, иных местах характеризуемых как уединенные, безлюдные.  

Далее рассмотрим  взаимосвязи между местом совершения 
преступлений против жизни и здоровья осужденными в местах лишения 
свободы с другими элементами криминалистической характеристики. 

При исследовании места и времени совершения преступлений против 
жизни и здоровья установлено, что убийств больше совершается в 
промышленной зоне с 7 до 17 часов, а в жилых помещениях с 22 до 06 часов. 
Напротив, умышленных причинений тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью отмечено больше в жилых и связанных с ним помещениях с 17 до 
06 часов, а в производственных помещениях в период времени с 07 до 17 
часов. Так, основное количество убийств -57,2 % совершено в период с 7 до 
22 часов, в ночное время с 22 до 06 часов - 32,7%, а в период с 05 до 07 часов 
- 14,5% убийств. Следовательно, преступники в зависимости от времени 
определяли место совершения преступления. 



Выявлены определенные связи между местом совершения преступления 
и возрастом преступника. Так убийства возрастной группой от 18 до 25 лет в 
местах, связанных с производственной деятельностью, совершены в 35% 
случаях. Значительна доля этой возрастной группы и в умышленных тяжких 
преступлениях. Так, умышленных причинений тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью, в местах связанных с жильем и прилегающих к ним 
территориях, лицами в возрасте от 18 до 25 лет совершено в 51 % случаях. 

Изложенное позволяет заключить, что если убийство, умышленное 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью совершены в 
местах, связанных с производственной деятельностью (цехах, служебных 
помещениях и т.д.) и жильем, то вероятным преступником, во - многих 
случаях может быть лицо от 18 до 25 лет. 

Безусловно, при расследовании практически каждого преступления 
особое значение имеет первоначальный этап расследования, именно от 
качества проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий 
зачастую зависит успех в раскрытии и расследовании преступления. 
Первоначальный этап расследования представляет собой элемент типовой 
структуры типичных частных криминалистических методик. 
Первоначальный этап требует от следователя максимальной оперативности 
действий. Первоначальные следственные действия начинаются с момента 
возбуждения уголовного дела, служат средством: 

а) ориентации следователя в обстановке и содержании преступного 
события; 

б) представления о его механизме и  последствиях; 
в) раскрытия преступления по горячим следам, сбора необходимых 

сведений для установления и розыска преступника; 
г) закрепления тех доказательств, которые под влиянием объективных 

и субъективных факторов могут не сохраниться; 
д) получения исходной информации для построения обоснованных 

следственных версий, охватывающих собой все содержание предмета 
доказывания. 

Первоначальный этап требует от следователя максимальной 
оперативности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит 
расследовать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые 
иначе могут исчезнуть или быть уничтожены, предпринять интенсивные 
меры к раскрытию преступления по горячим следам, установлению и 
задержанию виновных. Следователь должен знать типичные средства и пути 
решения таких задач, а также типичные факторы, осложняющие работу. 

Основная задача этапа предопределила и его главную функцию – 
поисково-разведывательную направленность в деятельности следователей и 
взаимодействующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую 
роль следственных и оперативно-розыскных версий. 

Особенности производства процессуальных и оперативно-розыскных 
действий на первоначальном этапе расследования заключаются в 
следующем. Большинство этих действий – следственные осмотры, 
освидетельствования, обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей-
очевидцев, подозреваемых, предъявления для опознания, производство 



некоторых видов экспертиз,  опросы, наблюдение, задержание 
подозреваемых, и другие мероприятия - имеют отчетливо выраженный 
поисковый и в то же время криминалистически неотложный характер; 
отличаются высокой интенсивностью и темпом их производства; требуют 
значительной концентрации сил и средств (в связи с чем создаются 
следственно-оперативные группы) и расширенной системы взаимодействия 
следователей с органами дознания. 

Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что сам процесс 
расследования насильственных преступлений на территории ИУ имеет ряд 
особенностей и связан с преодолением давления тюремной субкультуры. Так, 
осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории должен 
включать в себя осмотр не только места, где совершено преступление, но и 
осмотр прилегающего участка местности и других объектов, связанных с 
происшествием. При этом необходимо учитывать, что при расследовании, 
например убийства в колонии, на момент осмотра труп может быть 
перемещен, как преступником с места преступления, так и другими 
осужденными с места его первоначального обнаружения (например, если 
осужденные коллективно инсценируют самоубийство). 

При осмотре трупа необходимо иметь в виду, что повреждения на нем 
могут быть: характерными именно для ИУ или нехарактерными для него. 
Поэтому в случае обнаружения трупа следует установить характер 
повреждений и их взаимосвязь с обычаями преступного мира 
(традиционными наказаниями за проступок убитого), это поможет доказать 
мотив, совершенного преступления. Так, переломы конечностей или следы 
сексуального насилия свидетельствуют об определенном идеологическом 
смысле убийства, как способе осуществления «тюремного приговора» над 
потерпевшим.  

Одной из основных задач осмотра окружающей обстановки являются 
также поиски предметов и следов, которые могут иметь значение для 
выяснения причин и обстоятельств гибели потерпевшего. 

Особое значение имеет обнаружение следов крови. Расположение, 
форма и направление следов крови нередко помогают восстановить картину 
происшествия или отдельные важные обстоятельства. 

Наряду с этим следует иметь в виду и фиксировать отсутствие следов 
крови, если по характеру имеющихся на трупе повреждений такие следы 
должны быть, т.к. это свидетельствует о том, что труп был перемещен с того 
места, где первоначально он находился. 

Важное значение имеет обнаружение следов рук и ног преступника. К 
сожалению, в настоящее время следователи редко прибегают к поиску таких 
следов. Это, скорее всего, объясняется тем, что большинство следователей 
считает поиск указанных следов, если они сразу не замечены, бесполезной 
тратой времени из-за большого количества свидетелей на месте 
преступления. 

В большинстве случаев следы рук предполагаемого убийцы 
обнаруживают на оставленных орудиях преступления, других предметах, 
которых преступник касался или которые брал в руки. 



Нередко преступником могут быть оставлены следы ног, пригодные для 
идентификации. В частности, на полу в жилом или подсобном помещении 
могут быть обнаружены окровавленные следы ступней или обуви 
преступника; на территории колонии в зависимости от характера грунта 
(особенно, если грунт мягкий и влажный), также могут остаться отчетливые 
следы ног. 

При осмотре места происшествия наряду с составлением протокола 
необходимо применять технико-криминалистические средства 
(фотографирование, видеозапись и др.). 

В ходе расследования насильственных преступлений, совершенных на 
территории ИУ, широко используются специальные познания. 

В зависимости от предполагаемого способа совершения преступления, 
помимо общих вопросов, эксперту должны быть поставлены и 
дополнительные, специальные вопросы. 

Так, при обнаружении в ИУ трупа с телесными повреждениями перед 
судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: 
какие повреждения обнаружены на трупе; характерны ли данные повреждения 
для предполагаемой травмы (инсценировка несчастного случая); какова 
последовательность причинения повреждений; все ли повреждения на трупе 
являются прижизненными и т.д.? 

Кроме судебно-медицинской экспертизы могут быть назначены 
судебно-медицинские трасологические, баллистические экспертизы, 
судебно-медицинские экспертизы отождествления личности, судебно-
медицинские микрологические экспертизы (экспертизы микрообъектов и 
следов веществ). 

Специфика работы в местах лишения свободы требует немедленного 
установления и допроса очевидцев убийства, лиц, которые нашли труп или 
его части, сообщили о преступлении. Существует несколько путей:  

установление свидетелей путем опроса осужденных, находившихся на 
месте происшествия, а также отбывающих наказание в одном отряде с 
потерпевшим;  

установление свидетелей в результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий;  

просмотр видеоматериала с камер наблюдения в колонии.  
В качестве свидетелей могут быть допрошены: лица, обнаружившие 

труп; лица, которые сообщили об обнаружении трупа; очевидцы события; 
иные лица (авторитеты ИУ, близкие, знакомые, персонал колонии).  

Допрос свидетелей предусматривает выявление следующих 
обстоятельств: когда и в связи с чем свидетель оказался на месте 
происшествия; с кем он был; не проявлял ли потерпевший признаков жизни; 
не видел ли допрашиваемый, при каких обстоятельствах было совершено 
насильственное преступление; что он видел или слышал; сколько было 
преступников, их мотив; кто и за что угрожал потерпевшему до 
преступления и т.д. 

Преступник, который совершил насильственное преступление в ИУ, 
полагает, что уличить его в содеянном невозможно, поскольку 
сотрудничество с представителями правоохранительных органов по 



тюремным обычаям запретно. Поэтому во время задержания и на первых 
допросах он не дает правдивых показаний.  

Лицо, замаскировавшее убийство под несчастный случай, обычно 
пытается и на допросе пояснить смерть потерпевшего. Однако несоответствие 
его показаний фактическим обстоятельствам может быть использовано для 
установления истины.  

Необходимо учитывать, что на территории колоний преступник всегда 
знаком с жертвой. Сами осужденные также знают о происшедшем, но 
содействовать следствию не будут. Не редко, действия преступника связаны с 
виктимным поведением потерпевшего, а значит, имеет место версия о 
самообороне или состоянии аффекта подозреваемого. 

При раскрытии насильственных преступлений в местах лишения 
свободы свою специфику имеет и такое следственное действие, как 
воспроизведение обстоятельств и обстановки события. Его проведение не 
должно нарушать режим отбывания наказания. В связи с этим во время 
планирования этого следственного действия следует принять меры 
безопасности.  

Необходимо создавать следственно-оперативные группы при 
производстве предварительного следствия в случаях, когда преступление 
повлекло появление большого числа свидетелей, потерпевших, 
соучастников. Организация и деятельность указанных групп позволит 
обеспечить соблюдение одного из критериев допустимости доказательств о 
их сборе только уполномоченными лицами. Кроме того, специфика 
расследования преступлений в исправительном учреждении требует 
безотлагательного проведения допроса свидетелей, так как, во-первых, в 
качестве таковых могут выступать многие осужденные и сотрудники, во-
вторых, на них в зоне может быть оказано отрицательное влияние с целью 
изменить информацию. Одному следователю осуществить быстро такие 
допросы невозможно. Есть определенные сложности и с участием понятых 
при производстве следственных действий. Осужденные крайне не охотно 
идут в качестве понятых, использование же иных лиц крайне затруднительно 
в силу запрета доступа посторонним на территорию мест лишения свободы и 
нецелесообразности отвлечения сотрудников исправительного учреждения 
от выполнения ими своих функциональных обязанностей.  
 


