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ПРЕДИСЛОВИЕ 

О том, что в местах лишения свободы насилие среди осужденных иыеет 
широкое распространение, известно давно, как, собственно а то, что данное 
яв.1ение предупреждать очень сложно. 

Во-первых, это противоправное покушение на жизнь, здоровье, честь и до
стоинство человека. Значительная часть подобных пок ушени!t носит латентный 
характер, а это означает, что виновные в таких поступках остаются безнаказан
ными, в связи с чем провсходит новьн"r виток насилия. Латентность агрессии 
характерная черта тюремных учрежденш"r. Во-вторых, насилие одних осужден
ных в отношении других затрудняет (во многих индивидуальных случаях -
нсключает) достижение целн уголовного наказания - исправления преступников, 

возвращенне их к нормальной человеческой жrrзни. Разгул тюремного насилия 
подрывает , а часто и уничтожает веру осужден ных в справедливость, закон, 

порядок, психологически дает ·им правр тоже не уважать никого н ннчего . 

В-третьих , насилие среди осужденных ра злагает администрацию мест лишения 

свободы, всю исправительную систему. Представители администрации, если они 
не препятствуют такому тюремного беспределу, подчас сами бывают вовлечены 
в его порочный круг, как бы становятся его соучастниками, в отдельных случаях 
используют его для достижения своих корыстных целеr"!, что иногда пытаются 
скрыть под демаго1·ическими рассуждениями о пользе дела. 

Насилие среди осужденных 11 в неменьшеii степени его угроза создают 

гнетущую атмосферу в колониях и являются одной из основных причин того, 
что осужденные испытывают острое одиночество, подавленность,. психологиче

скую отчужденность, недоверие к окружающим, ощущают себя под какю1-то 
гигантским nсихологнческим прессом. Проведенное нами недавно специальное 
нзучение этого вопроса показала, что, по сравнению со свободными людьми, 
средп преступников значительно больше доля тех, кто ощущает себя изолиро
ванным, вытолкнутым за nределы человеческого общения и бессознате.1ьно во
спрнниыает окружающую среду как чуждую, враждебную, агрессив ную. 

Мы намерены здесь расСi\ютреть самый широкий сnектр nроявлений наси
лия - от оскорблений и угроз до убийств, от побоев до захватов заложников, 
а также насилие против самого себя . Понятно, что очень многие случаи агрес
сии носят латентный характер, особенно если она выражается в вербальной 
форме. Разумеется, нельзя назвать точную цифру актов насилия, но вnолне 
реально nоказать, каков удельный вес скрытых фактов. 

Насилr1ю среди осужденных отечественные исследователи уделяли лrного 
внимания . Об этом писали еще С. В. Познышев и М. Н. Гернет, многие совре
менные криминологи и пенитенциаристы. Но, во-первых, соответствующих тру
дов в целом немного и сведения в них носят несколько отрывочный характер. 
Во всяком случае нет работ, полностью иосвященных именно насилию в среде 
осужденных. Во-вторых, практически отсутствуют развернутые научные схемы, 
которые бы объясняли причины и механизмы н~званного явления. Между тем 
знание причин чрезвычайно важно в первую очередь для практики, поскольку 
бессмысленно бороться с насилием, если не знать его причины. 

Ни в коем случае нельзя пройти мимо того факта, что насилию среди 
осужденных посвящены произведения художественной и публпцпстическоfr JIИ
тературы. Из ранних работ этого жанра особо выделим «Сахалин» выдающе-
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1 ос н русского публнl(нста В. Дорошевича. Коммунистическая действительность, 
11 11срвую оч~редь Г) лагавекого периода, дала обильную пищу для описания 
Жl'ПОкостн в местах лншення свободы. Об этом много писали А. Солженицын 
11 13. Шаламов. Онн отмечали, что администрация советских концлагерей актив
но нсnользовала уголовников ( «блатных») для глумления ,и расправ над всеми 
т~мн безвинными жертвами, которых именовали «политическими». Тоталитар
ная гулаговекая система предоставляла «блатным» и другим воровским «ав
тор.!петам» необозримые возможности не только безнаказанно издеваться над 
другнмн заключенными, но и самым наглым образом грабить их. Насилие уго
ловн11ков было дополнительным наказанием, и лагерное начальство прямо тол
кало нх на это. 

В nоследние годы появилось немало художественных произведений; посвя
щенных жизн,и в местах лишения свободы. Их художественная ценность, на 
наш вягляд, невелика (см., например, роман Габышева «Одлян, или воздух 
свободы»), и на этом фоне особенно заметны усилия авторов нагнетать ужасы, 
многие из которых не соответствуют действительности. Одним словом, чита
телеii nугают, а им не страшно. Некоторые художествепно-публпцистическ;ие 
работы (наnример, «Чешежопица» Некраса Рыжего) nре;(ставляют собой про
сто nорнографические изделия, в которых грубый п прнмнтивныi'r натурализм, 
исключительный цин.изм и грязное сквернословие тщетно nытаются выдать за 
крптическиlr реализм и комnенсировать свое творческо бессплпс. 

Наша работа построена на материалах специальных псслсдований, которы
\IИ было охвачено свыше полутора тысяч осужденных в I(OJIOIIIIЯX всех видов 
реж,има. Эти исследования проводились в разные годы, особ нно интенсивно 
13 1992-1993 гг. Использовались также результаты нзучепин вон росов насилия 
среди осужденных, которые были получены другими авторам н. 

Данная книга адресована прежде всего сотрудннкам нсправнтельных уч
реждений, которые, как надеются авторы, могли бы 110'1ер1111УТь в нcii ценные 
сведения о природе .и причинах насилия среди лишенных свободы, рекоменда
ЦИII н предложения по его профилактике. Эти сведенин могут вызвать ннтерес 
у крнминологов, психологов, психиатров. 



Глава 1. 

ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ 

1. Общая характеристика 1 

Наснл,ию в исправительных учреждениях посвящено достаточ-
110 большое количество nубликаций, включающих в себя пособrия, 
статьи и опециальные сборники научных трудов по уrказанной 
11роблем е. Основные направлення исследований были сосредоточе
IIЬI на изучен·ии кримiИнологичеакшх, уголовно-правовых, процес

суальных, исправительно-трудовых 11 социально-психологических 

:1спектах этой проблемы, предпринималпсь попытки анализа При
'11111 н разрабо11к1и кюмплекса мер по профнлактике насильствен
IIЫХ действий. 

Публикации 1970-1980гг. по данной проблематике свидетель
ствуют о тенде11ции роста эксцесоов в, виде группового хулиган

ства, а тшкже совершения различного рода правонарушешrй п 

11реступлений: против друnих осужденных. Большинство авторов 
11p1r изучении практической деятельносп~ колоний делают доста
точно прямолиней1НЫЙ вывод о том, что чем мягче вид режпма, 
1 С\1 больше совершается правонарушеюrй. Макспмалыrое количе
пво правонарушений отмечалось имн в колонлях общего и ycи
.lll'IШOгo видов режима. При этом, :ка1к правило, не рас.крывая дей
('1 внтельных причин такой связн, псследоватслн приходят к вы
воду о необходимости усиления режн1ма, поиежа новых, более со
вершенных форм и методов организашш надзора за осужденны:\1п 
11 этнх колониях, наивно веря, что суровые условия 'Наиболее це
о' IIIТСЛЫIЫ. Как бы в подтверждение целесообразности действий, 
11аправленных на ужесточение реншма, некотюрые авторы акцен-

111руют внимание 1на том факт•е, что гру.пшовые эксцессы почти 
отсутствуют в колониях особого в11да режима 2 . 

В освещении социально-правовых ·и психолого-педагогпческнх 
11робл ем преду,преждения правонарушений в ИТУ основное внн
'-1<1НIIе уделяется оргаНiизации профила1ктичесr<ой деятельности, со -

1 В наnиса ннii данного § принимал участие А. О. Буянов. 
2 См.: Каретников И. В. Некоторые криминологические х11рактеристи.ш 

1 руniювых эксцессов осужденных// Актуальные проблемы укрепления режнма в 
1/ТУ. Рязань, 1979 . С. 85; Сазонов Г. Ф. Роль режпма отбывания наказания в 
форм11рованин правосознания осужденных/ /Указ. сб. С. 179. 
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ставлению комп.леК'сных планов профила•кти1ки преступлений. При 
этом отмеча.ется недостаток теоретических разработо1к, позволяю
щих проводить качесnвен.ный анализ праноrна·рушений, судить о 
причинах и усло'Виях, спосо6сТiвующих совершенtию престуJПленtий, 
мотивах антио6щес11венного поведения, глубинных процессах, про
Jiсходящих в среде осужденных. Многие авторы в те годы выска
зывали пожелания о необходимости разработки научно ·обосно
ванных крнтерпев определе1шя круга лиц, с:клонных к соверше

I;Iию насплыст·венных дейст•вий как против осужденных, так и ад
мпннстр ацни з . 

Измене.пие в настюящее время ха•рактера общест:ненных от:но
шеннй активизировало ,щеят·ельно.сть лиц, нанболее склонных к 
деструКТ!!IВtНЫМ форМаМ ПОВедеНIИЯ В КОЛОНIИИ, !! !!ОЗ'ВОЛИЛО 1ВЫЯ
В<I!ТЬ новые тенденции в развитии эт:ого явления. Они обусловле
ны целым компле~wсом пр·ичин, связанных прежде всего с изме

ненпямн в сфере э•кономиiКи, переходом от ра•ОI!iредслительных 
отношений к рыночным. В колониях этtи измепепня повлекли за 
собо!"I резкий спа·д объемов производстша н как сж'дствие - от
сутс'11вие у больши1нства осужденных .возможности IIметь дополни
тельные средства к существованию. В овою очередь, рост цен и 
снижение жизненного уровня населения послужпло нрнч,ипой со

кращен·ия свидатrй с родственникам!! п OJJ<aзaнiiЯ с IIX стороны 

материальной помощи. 
Ослабление влияння формальных норм, регул1Ирующих сферу 

потребления материальных и духовных благ, н усиленпе нефор
мальных организационных структур осужденных повлекло за со

бой изменеиве механизмов стабил•изацшr ситуацiИЙ в колониях с 
опорой на. авторитетных осуж•денrных н установления с ними в 
определен•ных случаях .компромиссных отношений. Произошла 
своеобразная переориентация .сил и неформалышх ценностей, на
правленная на у.силение •положения тщ, пмеющпх возможность 

покупать' высокий статус в .преступной среде. Согласно высказы
·ваниям .старых воровоких ·«авторитеров», если ра1rьше нужны бы
лн «поступюi» против администрац·ии, чтобы попасть в лидеры, 
то се!"1час - деньги. До введ;ения рыночных отношений «общаю> 
собирался пренмущественно за счет ·сборов в 1Колонии. В настоя
щее •Время рбкетиры и другие организованные преступные груп

ппровки на свободе переводят в «общаю> значительные маТ>ери
альные средства, поднимающие авторитет их предста·вителя в ме

стах лншения свободы. В свою очередь такие изменения в расста
новке снл н сфер влияния •порождают скрытую неприязнь и на
пряженные отношения в элитной среде осужденных. 

На этом фоне стимулируются процессы образования нефор
мальных групп, внуТiр.п которых раст.ет чувс11во протеста проТIИВ 

соцпально!"1 ·несправедли•во·сти. Хю·тим мы этого или нетJ но соци
альная несправедл11вость пр•е,щставляет собой .взрывное у.стройст-

з См.: Гуськов В. И. Проблемы профилактики преступлений R ИТУ //Соци
:1 :11.11о IIСIIхолоrичсские и правовые проблемы профилактики правонарушений в 
llt' IIIHIBIITcm.н o-тpyдoвы~ учреждениях. Рязань, 1982. С. 3. 
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111 с часовым меха,низмом, рано или поздно выливается в прямой 
llfНJ гсст пли явный конфликт между персоналом учреждения и 
IIJil'lraмп неформальных групiП. Пр'и этом оперативная обстановка 
н 1\О.'lоншr существенно усугубляется наличием организованных 
11 рсступных груuш на свободе, кюторые прИiвлекаю'Г'ся неформаль-
111·1 ми авторитетами для угрюв и шантажа отдельных представите
ll'i'l адмюшстрации. По нашему мнению, наме1шется опасная тен
tl'lщпя самоорганпзации преетушной среды, координации ее сил 

н средств для использования их при сведении ~счетов с неугодны-

МII сотрудниками учреждения. Наблюдающиеся в настоящее вре
мн случаи нападений на сотрудников колоний настоятельно тре
Сiуют организации специальных мер по их защите. 

Мпогие сотрудниюr иоправительных учреждений растерялись, 
l,огда начались захваты заложников, маосовые насильственные 

tt'i'rст,вия оо с1'ороны рецидивной части осужденных. Администра
НIIЯ оказалась неспособной к правильному примененпю закона, 
tlpiiiiЯTIIIO рациональных решений и IKOIПpiмep. В связи с выше-
111.10жеппы:vr нужно указать на необходимость создания специали-
111роватrых служб в колониях и в первую очередь психологи

'll'Ской. 
Нет сомнений, что та,кие слутnы нужны, и во многих испра

внтельных уч,реждениях они уже есть. Одна1ко с помощью одной 
Т111\ОЙ слутбы проблемы насилия не решить. В этом убеждает 
многолетний опыт, посжолЬ'ку с аГ'реоспвными ·прояпзлениями среди 
нрсступюrков пытались боротыся всегда ·или почти всегда. Чтобы 
11рофилактические усилия были бы усп,ешны, прежде всего нeoб-

O.J.IIMO внестп яоность в картину наспльственных дейJСтвий, т. е. 
щать их хара:ктер, раопространенность, основные тенденции, oco
fit'IIHOCТIИ личности и поведения виновных в их совершении. Зна
нне причин насилия еще более ~важно, но это уже другой, следу
Iощпй этап - объяснение, сейчаJС же необхощимо оппсание. 

Основную массу правонарушений в местах лишения свободы 
составляют пасилыственные проступки, они же представляют co
•oil паибольшую общественную опасность. Конечно, там немало 

11 1-;орыстных пранонарушений, но их особенностью является то, 
•11 о многие пз них по~рождаются насилием илп, напротив, являют

· н его причиной. 
В местах лишения свободы Реюсии ежегодно совершается око-

111 70 убпйств и 160 тяжких телесных повреждений, из них подав
lнющая часть - в исправительных колониях, ,меньше всего - в 

1 юрьмах п лечебно-трудовых профилакториях. Это наиболее OIПa
I'III,IC преступления, поэтому н регистрируемость их достаточно 

III•IL'OI\aя. В целом же агресснвные проявления можно разделить 
110 две большие гр)'lппы: насильственные преступления и паснль
' ll!l'llliЫe п'роступки, не зарегпстр>прованные в !Качестве прсступ-

111•1\. Разумеется, вторая группа не только более многочнслсппа, 
1111 11 обладает большими генетичеакими способностями. Иначе гo-
1\ilpH, она питает ту часть, которая является преступноi'1, но вме-

1, с тем мноr>ие насильственные а'кты, не зарегист·рнрованныс в 
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качесТJве преступных, на самом деле являются таковыми. К пх 
числу прежде всего относятся факты оскорблений, клеветы, по
боев, истязаний, хулиганства, насильственного мужеложства. По
этому мы первоетепсиное вни,манпе уделим не только непреступ

ному насилию, но и непреступным «престуtПJ·IЫМ» действиям, хотя 

отделпть одно от другого довольно сложно. 

Из ЧIНIСла обследованных .нaiMI!I лнц лпшь 10% (т. е. каждый 
десятый) был совсем неконфлнктен, у 15% отмечалась низкая 

~склонность к конфликтам, они редко вступала во враждебные от
ношения с окружающими. Зато остальные ОТJIIIчались именно та
кой склонностью ·и не случайно поэто,му, что больши,ti'Ство нару
шений режима ~насильственного ха,рактера допускал,ись два и бо
лее раза. По своему характеру эти нарушсння распредслялись 
следующим образом: насильственные действия фнзического ха
рактера наблюдалнсь в 27% случаев, такие же дсiiствия вербаль
ного (словесного) хара,ктера против конкр етных людс!"r (оокорб

.лення, клевета, угрозы и т. д.) - 44%, хул11гансюiс /\еikтв,ия, не 
направленные ~против коНiкретных людей, - в 29%. К числу по
следних можно отнести внешне беосмыслснное yнiiчтoжciiiiC мате
рпальных ценностей, истераческие выкрнкп с нецсн з ур11ымн вы
ражениями и безадресными угрозам·н н т. д. 

Ниже мы спсцнально и очень обстоятельно проана .1и зусм при
чины насилия в нсправ11телыiых учр,еждениях, придавая этому 

вопросу IIсключнтельно важное значение н отмечая такую же 

сложность его решения. На•ивно думать, что пониман11е причин 
насилия может непосредственно прнйтн из соотв етствующих от
ветов осужденных нлн представит•елей админ·истрацiili, хотя мно

гие начинающие кримнноло!1и именно так п думают. Впрочем, к 
сожален11ю, 11с только начинающие, но 11 все те, которые придер

:живаются ко,Jщепциii вульгарно сощrолог11чсской детерминации 

человеческого поведения. Здесь мы данную проблему рассматрп
вать не будем. 

К: большннс11ву лиц, которые допускалп пасильетвенные дейст
вия, применял IICЬ ~предупреждение ил н выговор (60%), лнбо по 
мсщенне в штрафной изолятор (ШИЗО), днсщшлинарный изоля 
'ГОр (ДИЗО) 11 помещенпе камерного т11па (ПКТ) - 66%. Нампо
го реже прнмснялrись такпе взыскання, J{ arк внеочередное дежур

ство .(33%), лишение права посещения юrно, концерта и т. д. 
(19%), отмена улучшенных условий содержания (6%). Однако 
применение в ОСНtОIВНом сурrовых rсанtкций в большинстве) rслучаев 

rie приrводило к желаемым результатам: 56% 011неслись безраз
лично к наказанию, 14% бравировали им как неким высо1шм зна
ком отличая, но, правда, столько же раокаивались и испытывали 

чувс11во вины. Однако ооновная часть, ,повтоtряеrм, была безраз
лична к взысканию или даже гордилась им. О11сюда и последую
щее поведение: 67% наказанных вновь совершили на~сильствен
пые действ·ия и вновь были ПОд!Ве,рг.нуты санкциям. 

Наблюдение за отделыными лицами, Iюторые вечно находятся 

в оnпоз·иции к режиму отбывания наказания mоказывает, что мно-
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IJI,\1 1;л. образ жизни нравится, и, более того, они вовсе не 
IIII'JIII бы с ним раостаtватыся. Здесь у них полное сходстrво с по-

111 1 ll'recжriми кrрикунами - фанатикам-и, для f<.Оторых тоже не ва
,1 1'11 конечный результат, о котором, кстати, они могут иметь ca-
IIН' сму11ное представлеНJие ИЛ!! воо·бще не задумываться о нем, 

1 о 1 111ее - выкричаться, показать себя, обратить на себя внимa
lllll'. Нет сомнений, что те и другие по большей части истероид
IIJ,J(', демонстративные личности. Подконвойным оппозиционерам 
, 1 о не толыю дарует ореол мученика за спр аrведливость, но и 

IIJ>L' lОставляет возможность все время эмоцrионально разряжать

~·н, 1rикаrк не сдержи•вая своп желания и инстинкты. Подобная 
р;1екованность хара'К'rерна для первобытной орды, в которой кaж
tr.rii мог делать то, что хотел, не будучи связа·н нраrвственными 

ll'v 1 амн. Поэтому такое поведеrние нельзя назвать цивилизован
IIJ,I !\1, но в условиях лишения свободы оно находит одобР'енrие у 
IPI\'IIЬ многих престуrпнИJков. 

Можно посмотреть на проблему тюремного насилия с иных 
IIШIIЦHI"r н поставить вопрос в несколько nарадоксальном, на пep
rшi"l взгляд даже нелеnом, ракурсе: является mr наевльетвенное 
trовслен.ие в местах лишения свободы необходимым н целесооб
р;I:Jrlым? Мы склонны ответпть на этот вопрос, точнее на два во-
11роса, положительно, на второй - условно. Необходимость вытР-
1 ае1 из того, что в местах лишения свободы люди с помощью на-
1" 11.11 11я пытаются комnенсаровать все то, что он н потеряли в связп 
со взятием nод стражу. Как бы сам осужденный не был согласен 
1· 1ем, что за его пост)IIПОК обязательно должна насту•пать уголов
II:JН кара, его живая nрирода тем не менее неизбежно будет тре
•овать выхода за рамки неволп и обретения того, что лежит за 

1111\111, хотя бы психологически. Человек, полностью и безогово
рочllо см·ири,вшийся с тюрьмой и принявшнй ее - со всеми ее 
1'1 parfllчerrиямн, сим·воликюй, нравами, обычаями, отношен-иями, 
t' toii, запахами и т. д., - уже не совсем человек, во венком слу·· 
•ral' - не обычный, не нормальныii человек. Поэтому протест ли
IIII'IIIIOГO свободы, ,даже если, оп бесплоден, для него лcиxoлorи
'll't"KII целесообразен п нногда свидетельствует о том, что nроте-
1 1 \'Ющнй еше не nолностью nотерял человеческнli облик и не зa
Г•I.r.t ТОГО, ЧТО С'I'ОИТ за СЛОВаМИ «ЛИЧНОе ДOCTOIIHCTBO». 

Это не праздные ра-ссуждения. Всем, кто знаком с жнзнью за 
1 1орсмной решеткой, пз.вестны опустивш11еся, лишенные всякой 
lllllll~rraтиiВы, жалкие н безвольные существа. В •силу старост.и, со
м;, 1 11ческ11х и П•снхических заболеваннй, несоблюдения элементар-
111·1' гнг1rенических nра·в·ил. онн всемrr nрезираемы н находятся 

11.1 соц'llальном дне. По сра,вненrпю с вечными бунтарями и кa
lop,кlro!"t элнто1"!, эти тюремные сндельцы nредставляют собой co
lt t'\1 IIII01"1 обществвнный, психолог11чесюrй и нрав-ственный nолюс. 
1 1' 11., разумеется, и таки.е, которые вполне достойно ведут себя, 
1 1'1',111 н протестуют, то не с nомощью грубой силы, но их голос 

• lf,JIJIJO з вучит слабо н редко доходит до слуха адресата. Многие 
11 1 IIIIX, сжав зубы, просто терпят. 
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Теперь представим, что было бы, если во в'сех странах нее 
(•все!) осужденные (заключенные) со г лашались со всеми пор яд
ками в тюремных учреждениях. Надо полагать, они стали бы бес
словесными рабами, а те, 1юторые надзирают над ними, превра

тились бы в рабовладельцев. В этом случае нравственный ущерб 
для общес11ва, учитывая и ,конечный итог воздействия на лич
ность, был бы огромен. При всем том, что требования осужден
ных подчаrс бывают нелепы и необос1юванны, более того, невы
полнимы, они тем не менее J<юкдыi'l раз заставляют на•с вспом
шпь, что они люди. Многие прогрессинные коррективы в усло
ВIIIЯ содержания престу,пников есть прямое следствие их многочи

сленных единичных и коллективных протестов. 

Не следует думать, ч·ю 11аСIIЛЬ>С11Веные деi'!ств11Я в местах ли 
шен и я •свободы всегда предста в л я ют собой 11 ротест. В огромном 
числе случаев подобные деikтв1rя я•вляются пр11ВЫ'ПIЫМ грубым 
способом разр·ешения данноl1 жпзненной ситуац1111, когда субъе:кт 
даже не желает задумываться над тем, что можно прнбегнуть к 
другим, неагреосивным форма•м по.недеr-uия. Но особСIIПОстыо на
СIIЛ 11я в исправительных учреждениях является то, что, даже если 

оно в сущности носит хара,ктар протеста, обычно нwправлено на 
другого осужденного. Инымн словами, если один преступник от
бнрает что-·ю (не об5lзательно матер·иальные ценности) у другого 
преступни·ка, тем самым он пытаеl'СЯ ком,пеi·юировать нечто, что 

у него о11нято неволеГ1. Лишет{lные снободы в отличие от админист
раu'Иir несравненно хуже защищены, поэтому объектом нападения 
других преступiiшюв они становятся намного чаще. 

Поэтому о11нюдь не •случайны следующие результаты: только 
42% осуждеm1ых чувствуют, что они пользуют.ся уважением дру
ГJIХ и, следовательно, защищенным1и, однако 9% считают свое по
ложение безнадежным, опасаются за свою честь и достоинство, 
вообще за свое бу:дущее. Интере·сны п такие данные: 22%' пола
гают, что в случае конфл111кта их защитят товар·ищи, а 11% - в 
этом плане надея11ся на адМИIН'Иiстрацию. Эти данные мол~но ин
тер,претир·овать следующим образом: 33% осужденных IВ'Се-таки 
опасаются агреосиiИ, Jютя и на,дея11ся на ад•мпн·истрацию или дру

гих осужденных. По-види.мому, и они чувовуют себя достатючно 
тревож•но. 

Мы оnрашивали осужденных, были ли оюr ов1rдетелями прите
снений и насил,ия. Ответы 'ра.сп·ределили,сь следующпм образюм: 
4 7,4% от,ветили nоложительно, 22,7% - отрицательно и 29,9% 
сказали, что они о таких фа1ктах .не nомнят. Следовательно, око
ло поло·вины опрошенных находились в ситуациях, где шмела мес

то агрессия. Несколык-о неясно с о11ветами «не помню», пооколь
•КУ трудно предста"Вить себе, чтобы человек мог бы забыть а•кты 
насилия, ко11орые протгсходили в его присутст,вии. OI<opee всего , 
оnрошенные таким образом .nР'осто уходили от ОТIВета и это было 
способом психологической защиты, т. е. они на всякий случай 
стремились не говорить ничего такого, что могл.о бы создать для 
них какне-то неnриятност,и. Ведь можшо же было мноrг1rм из них 
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предположить, что вслед за вопрооом: «Приходилось ли Ва.м быть 
свидетелем притеснения?» следующий: «Когда, где, кто, кого при
теснял?». Бели ответить на него, то могут последовать не про,сто 
непрitяттюсти, а нечто гораздо более страшное. Конечно, само 
притеснение каждый понимает по-своему н для некоторых людей 
действительное притеснение, особенно если оно не на1Пра,влено 
протнв ннх самих, о11нюдь не воспринимается ~как насилие. 

Тем не менее при опросе осужденных выяснилось, что кажды!r 
третий убежден в том, что в местах лпшения свободы можно 
стать жертвой наоилия со стороны других преступников. Еще 
одна треть опрошенных не •смогла дать о11вет на соо11ветс11вующий 
вопрос. В целом у подавляющего большинства осужденных 
(83,7%), как следует из нашего опроса, часто возникали конф
лиrпы с другими осужденными. К10нфликты с представи11елями 
администрации возникали неоколыко реже: уделыный вес .опро
шенных, которые всту,пали в таi!\1Ие отношения, ршвен 79,2%. Бо
лее того, лншь 24% испытывали страх перед администрацией, а 
52% сч11тают, что представители администрации в основном доб
рож.елательны, гораздо больше людей боятся тюремных нраво'в, 
насаждаемых самими осужденными, что создает особую атмосфе
ру в исправнтельных учрежден1иях. 

Ч'!'обы еще лучше почувство·вать отношение к окружающим 
че.1овека, лишенного свободы, мы произвели опрос осужденных. 
Им задавались вопросы, на которые они должны были отв·етить 
«да>> или <<I·тет». Итог этих ответов достаточно красноречив. и они 
сведены в таблицу. 

ВОПРОСЫ 

Вре~енами я не могу справиться с же.1аннеы nрнчинить вред 
друt·им 

Тот, кто оскорбляет меня, напрашнвается на драку и ."J.!J,·tжcн 
быть наказан · 

111еня охватывает ярость , когда надо мноlt издеваются 

Почти каждый день я вижу кого-нибудь, кто мне не нравнтся. 

Если я злюсь, я прибегаю к «сильным» выражениям 

Ес.111 я разоз.1юсь, я могу ударить 

Я часто чувствую себя как пораховая бочка, готовая взор
ваться 

Я ~югу вспомннть случаи, когда я был настолько зол, что 
хватал первую попавшуюся вещь н ломал ее 

Иногда я чувствую, что готов первым начать драку 

Ес.1н д.1я защиты своих nрав ~tне надо приыенить физи ческую 
сн.1у, я применю ее 

Таблица 

Ответы, % 

да 

1 

нет 

60,6 39,4 

76,0 24,0 

77,3 22,7 

76,3 23,7 
73,2 26,8 
79,4 20,6 

55,7 44,3 

54,6 45,4 

61,9 38,1 

77,3 21,7 
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Продолжение табл. 1 

ВОПРОСЫ 

Я бываю груб по отношению к людям, которые мне не нра
вятся 

Я знаю людеi'i, которые способны довести меня до драки 

Люди способны на жестокость, если их вынуждают 1< этому 

Если человек способен оскорqнть другого, то он до.1жсн быть 
готов к тому, что к нему будет применено наснJНIС 

Справедливость должна восторжествовать любой ценоН, в ТО'<~ 
'!исле путем прнменения жестокостн 

Я часто испытываю беспокойство и неуверенность 

llужно всегда быть готовым к отпору и защите 

~·словня жизни в колонии таковы, что люди понево.1е ст·tн•J 
вятся жестокими и грубыми 

Ответы, 0 '0 

да нет 

80,2 19,8 

68,0 32,0 
87,6 12,4-

72,9 26' l 

62,5 37,5 

55,7 4-!,3 
91,8 8,2 

78,1 21,9 

Нет необходwмости .подробно комментирrовать персчисленные 
вопросы 11 ответы на н11х. 01'метпм лпшь несколько нанболее 
важныл: моментов: положителыные ответы •во всех случаях прева

лируют над отрицательными 11 по большей частп значительно: 
осу)кденныс все время тревожны, обеспокоены, ощущают угрозу 
11 готовы 1< о-гпору, в ос1ювном наД;сясь на грубую силу. Господ
ство этой силы поневоле возвращает нас к ранее выс·J<азанной 
мысл11, что сообщество осуждениых во многом напоминает перво
бытную орду, и это отнюдь не красочное сравнение. И у первых 
людей, объс;щнившнхся в общнну, н в тюрьме поведение регу
лируется пра·внлами, которые .111шь в зачаточной степени насы
щены н·равсТ>венностью, если под неt"1 понимать умение сопережи

вать н сострадать, способность прощать, проявлять доброту и 
бескорыстность, независтл •11вость 11 щедрость, защиту слабого, 
следовать 11деалам без ра•счста на выгоду. 

Но, конечно, осужденные в иеволе вовсе не стадо обезумев 
ШIIХ зверей, н, анализируя такую неприглядную форму их жнзнп, 
как насилне, отнюдь не следует пользоваться только черной кра

ской. В л11чностн и поведснин многих из нrих немало самоотвер
женности, c~e.ТJOCTII, верносгн принцнпам, пусть 11 не всегда са

мым лучшнм, выруч,ка товарнщей и т. д. Тот же опрос осу;.кден
ных показал, что большii •нство JJЗ них (71,1 %) сч•Iпают, что даже 
в неволс человек обязан забот11ться о других, что не вес люди 
враги (56,3%). 

Что же пред!ставляют coбOI"r те лишенные свободы, которые 
прибегают к насилию? 

Г~одавляющее большинство из них в возра•стс дю 30 лет со 
средним н неполным средним образованием, 80% из пих ранее 
судимы, причем 1 раз привлекалнсь к уголовной ответственности 
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''Н.9%, 2 раза- 17,5%, 3 раза и более- 32,0%. Таким образом, 
t'L'Tь все основа•ния думать, что это люди, достаточно сильно про-

111\Тавшиеся тюремной су6культуро1"!, тем более, ч·ю 46% нз них 
ранее уже нахо,J:нлнсь в местах лишення свободы, причем 18,8% 
находились там от пяти до десяти лет, а 13,5% - свыше 10 лет. 
Основная масса тех, кто применяет наснлне, осуждены за кражп, 

1 рабежн и разбои (74,2%), очень мало оказалось тех, кто нака
I<IН за убнйс1'ва и нанесение тяж.кнх телесных повреждений, но 
шюго Вlrlювных в Irзна.сJrловании (23,7%). Невыоокий удельttый 
вес убийц н нанесших телесные повреждения можно объяснить 
TL'M, что orrи соста.вляют не очень значителыную долю среди осуж

tенных. _! 
Что касается виновных в изнасиловании, то специальное изу

'll'IШе этоr"1 категорю-1 осужденных показала, что среди них много 

нарушителей режима, в том числе тех, кто прибегал к насилию. 
У таких осужденных периоды правильно;г·о поведения чередуются 

t' грубыми нарушениями режима (отказ выйти на работу, отказ 
от выполнешrя определенных работ, нарушение прав•ил передвп
,r.;ення по территориям жнлой н пронзводственной зон) и yчинe
IIIIC 1конфликтов с другими людьми (драки, оскорбление нецен
'УРIIОЙ бранью, дерзкое неподчинение требованиям бригадира, 
rас-гера, начальнака цеха). 
Осужденному М. 23 года. В местах лишения свободы нахо

LIIТСЯ 9 лет, первое преступление совершил в возрасте 14 лет. 
Ф11 Зirчески развнт слабо, небольшого роста, хрупкого телосложе
ння. В медчасти колонии стоит на учете у психиатра с д1иаnнозом 
IIL'Itxonaтrrя. В его семье было 7 детей. Родители неК'Валифи
ннрованные рабочие, их заработок был невелик. 

М. в течение 1,5 лет стоял на учете в Мlилиции за совершение 
rиших краж н бродяжничество. Наnравлен на учебу в специаль
ное ПТУ, из которого дважды убегал. После •второго побега жил 
\ друзей, 1которые, будучи па 5-G лет старше М., пытались во
н.lrчь его в nьянство, бралп с •coбoii в комnании, где совместно с 
tL·вушкамп растшала сппрпюе н в присутствии М. совершали с 

IIIIMII nо·ловые акты, предлагая н ему принять уча•стие в них, но 

о11 отказывался. 

В этот же период М. в течение двух недель совершил три из
насилования малоле11них девочек и два покушения на изнасило-

1 ання. Потерпевших (в возрасте от 6 до 10 лет)- М. встречал на 
щроге или возле пионерских лагерей и под разными предлога

\11! уводил в лес. В двух случаях преступный замысел не был дo
IIP.teн до конца, так как помешали прохощившие невдалеке люди. 

llрсступления совершались с применением насилия и угрозы 
rнrйством, при этом М. демонстрировал потерпевшим нож. 
В местах лпшения свободы поведение М. неровное: относп-

н·:lьню длительные (до 6 месяцев) пвриоды правильного ПOIBeдe
IIIH чередуются с грубыми на·рушениями режима. В nериод о'Г6ы-
1.11111Я на·каза,ния совершил мужеложство, •кражу, нанес телесные 

l1!111 реждення другому осужденному, ударив его молотком по го-
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лове; на почве личных неприязненных отношений с освобож:даю
щи.мся условно с обязательньнм прнвлечением к труду совершпл 
в отношении него а1кт провокацшr, желая скомпрометировать и 

помешать освобожде1нию. Хара1ктеризуе11ся · отрицательно: лжив, 
скрытен, агрессивен, внешне неопрятен. 

Во время опроса М. по поводу совершения им преступлений 
пояснил, что сцены половы х oтrroшerr11r"r, которые он наблюдал, 
находя,сь в компанl!!и с друзьям11, дсi'r ствовали на него возбуж
дающе, но принимать участия в орг1 1ЯХ он не хотел, так ка1к бо
ялся, что не сможет сов·ершить IIOJJOrзoi 'J акт со взрослой женщи
ной и друзья будут над ннм смеят1,ся . Уlз-за своего маленького 
роста, детских черт лица и робостll М. н еод11ократно подвергалея 
насмешкам со стороны друзей н соучеrшков в ПТУ. М. поясняет, 
что решил изнасиловать малолетних девочСJ\, чтобы снять сексу
альное напряженq1е , самоутверд11ться и под1rятr, свой авторитет в 
глазах друзей. 

М. замкнут, о себе рассказывает неохот1ю, уровень его разви 
тия н е соответствует возрасту. 

Теперь рассмотрнм та1<ой существенный вortpoc, ка·к отноше
ние к «ювоему» престушrеншо и пон•есе,ююму наказанию. При 
опросе о~казал.ось, что полностью в содеяiНном раскаивается лишь 

16,2% осуж::денных, прнбе.гающих к на1силию, не раскаивае'!'ся со
всем 20,6% . Все остальные, а их, естес11венно, большинство, никак 
не смогл1и определить свое отношеiНие к ообственному преступно 
му поведению - онн лнбо безразличны к нему, либо, по их сло

.вам, раек~шваю'I'СЯ чшстично. Между тем частично раокаиватыся 
невозможно; скорее всего, под неполным раскаянием опрошенные 

понимал и т·о, что не они одни виноваты в происшедшем, а еще 

кто-то: свидетели, очевiИдцы, обс'I'оятель·ства, потерпе1вшие и т. д. 
Это типичная поз·иция престу1ПIНJ1,ка - винить кого угодню, но не 
себя, не соrлашатыся с тем, даже вопреки очевидности, что ты 
ЯIВЛЯеШJУСЯ И1СТОЧНИIКОМ ТОГО, ЧТ•О ОсуждаеТIСЯ. 

Отношение к совершенному П1ресту1Плению и отношение к по
несенному наказанию обыЧ'но тесно ·коррелируют друг с друго м. 
ТаiК оказалось и в дшнном случае: если, ка•к мы отметили выше, 
полностыо 'раская1вшихся было 16,2%, то тех, кто считает наказ а· 
ни е справедливым, не,много больше - 19,6% . Все остальные от
ветили, чrо наказание слишком сурово и неопра'Ведливо, а мно· 

гие (21,7%) IK нему sо.о<бще безразличны ИЛIИ до сих пор не опре· 
делили, Юl!К к этому им следует относить,ся . Разумеется, е.сли че· 
ловек не чу1нствует, за собой вины и убежден, что наказан «Не 
пра'вильно», ,несправедливо, излишне сурово и т. д., то у него н 

формирую'I'ся надлежащие механизмы за·конопослушного паведе 

НJИЯ в иопра•витель'ном учреждении. В том, что п'роисходит с ни м 
sиноваты все, но больше всего те, до которых могут «дойти» ру 
ки,- в первую очередь это товарищи по несчастью . Остальные 
следователь, прокурор, судья, потерпевший, свидетели и т . д. 
далеко и по их адресу можно только посылать проклятия и нt 

очень ясные угрозы. 
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Давно из·вестно, что лица .с ра·сстройс~вами психики относятся 
к чrислу наименее ада1Птиро1ванных людей, ПОСJКIОЛ&ку сами рас
стройства препя11ст<Вуют их у<сnешному приопособленюо к жизни. 
Эт·от же фак11ор активен и в местах лишения свободы, а поэто~у 
er.o М'ожно рассматривать в качестве дестабилизирующего пове
ден-rия. В нашей <выборке лишь 27,8% не обнаруживали прrиз·НаJJЮВ 
поихrrче<СJ<ОЙ аномалии, следовательно, 72,2% бьши ано.мальны (в 
пределах <вменяемости). Одна.ко мы в данном случае брали лишь 
тех, кто, отбЫ!вая наказани,е, был замечен в учиненИIИ насильст
венных действий. При о6следоваН1ии же всех осужденных (в 
1980 г. и в 1992 г.) психически аномальные лица состаrвили лишь 
25- 30%. Из этюrю rможню сделать безюшибоiЮный 'вывод, ·ЧТО та

·кие лица наиболее «густо» представлены ореди нарушителей Р'е
жима содержания в местах лишения свободы. Психические ано
малии среди последних распределились та•к: алкоголизм -14,4%, 
ТОКI()I!КОМаНИЯ - 6,2%, ПСИХОПаТIИИ - 43,3%, ОЛИГофреНИЯ -
12,4%, остаточные явлени<я черепно-мозговых тра1в•м - 16,5%. 
Остальные псиХiические патологии не имели, по данным нашего 
обследования, сколько-1нибудь ·серьез·ного распространения. 

Поведеsие осужденных с психичеокими аномал·ия,ми представ
ляет собой самос'I'оятельную пенитенциарную проблему. Ее важ
ность заключается в том, что без учета особенностей поведения 
тшких лиц невозможно пра·вильно организовать индивидуально

воспитательное воздеikтвие на них. Вместе с тем она является и 
криминологической проблемой, посколь,ку без з.нания о наличии и 
специфи1ке внешних проявлений тех или иных психичесК'ИХ рас
стройств у кон<кре'Гных лиц нельзя УJС<Пешно преду,преждать новые 
правонарушения с их стороны, в ·юм чи·сле насилыстве1нные. По
виднмо,му, наличие психичесКJих а1номалий при ноем том, что они 
еще плохо выяrвляюТ'СЯ и лечат.ся, а карательно-воспитательное 

воздействие обычно осуществляеТ<ся без учета эroi'O весьма важ
ного факта, во многом объя•сняет такое стоЙJкое неподчи.нение 
требован<иям администрации, неприня11ие у,словий пребывания в 
ИУ. Вполне можно предположить, что, в этом же одна из суще
ст.венных причин того, что среди лиц, длительное время находнв
ших,ся в местах лишения свободы, высока доля 'имеющих патоло
гшr в психике. 

Из числа в1сех осужденных (и психически здоровых) отрица
тельно ха•рактеризуется 24,1%, положительно - 47,1%, нейтраль
но - 28,8%. Сопоста<вление же этих данных с нал<ичием ( отсут
ствием) и видом а<номалии в психике показывает следующее (см. 
табл. 2). 

Показателп этой таблицы говорят о том, что отрицательные 
х араrктер·ис'I'ики в большинстве имеют л<ица с ущербной психикой, 
а доля психичеоки здоровых выше среди тех, кто характеризо

вался положительно. Примечательно, что по сравнению с послед
ними удельный 'Вес психичеоКJи здоровых среди характеризующих
ся нейтрально нес1юль·ко уменьшается. 
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Таблица 2 

Распределение обследованных осужденных 

в зависимости от общей характеристики поведения в колонии 
и вида психической аномалии, % 

Характеристика в колонии 

Вид психическ01't аномалии oтpицa

Tl'JlЫ!ast 

положи - неf<траль· 

Психическн здоров 

Психопатни 

Олигофрени н 

Хронически!' алкоголизм 

Остаточные явления трав~1 черепа 

Ор ганические заболевання центраJtь 
ной нервной системы 

Прочие аномаJtии 

:!1,0 

26, 1 

7,() 

J Э,· I 

н_.t 

5,0 

0,0 

тельная 

49,6 

7,7 

2,1 

29,5 

(),0 

2,6 

~.5 

на я 

47,9 

10,6 / 

4,9 

21,4 

3,5 

6,3 

5,4 

Нельзя также IIC' отметttть, что среди отрицательно ха1ракте

ризующихся осужденных больше всего психопатов, а алкоголики 
«занимают» лншь второе место. Немало здесь и лиц, страдаю
щих остаточными явлениями травм черепа и органическими по

ражениями центральной нервной системы, доля которых, ра1вно 

как и писхонатов , IIaмiroгo меньше среди харшктеризующихся по

ложительно. Так, среди тех, чье поведение получило положитель
ную оценку, пснхопатов в трн с половиной раза меньше, чем сре
ди тех, кто не нарушал правил отбывания наказания. Следова
тельно, ПСI!хопаты н осужденные, имеющие остаточные явления 

тра·вм черепа п органические заболевания ценТ1ралыной нервной 
системы, должны при1влекать внимание сотрудников испра•витель

ных учреждений в перrвую очередь. 
Еслп1 обратиться 'К отдель·ньrм видам нарушений режима, то 

будет видно, что во всех без исключенияi отдельных видах боль
шинство нарушителей ·составляют лица ·с психическими анома
лиями. Та1к, среди тех, кто не подчиrнялся требованиям админист
рации Iюлони,и, их доля достигает 60,3%, участвовал в аза·ртных 
играх - 67,4%, драки и другие конфликты с осужденными -
66%, х~ранил прн себе деньги, ценности и другие предметы, за
прещенные в ИТУ, - 63,6%, пьян-ствоiВал - 64%. ВажН!о указать, 
ч11о доля психопатов во многих видах нарушений режима, даже 
в пьянстве, в кoлofJИIII выше, чем алкоголиков, хотя абсолютное 
кюличество последних и -больше. Э11о еще раз подтверждает кри
миногенность именно данной формы психопатологии и необходи
мость повышеннОJГо внимания к ней (1см. табл. 3). 

В целом поведение в местах лишения ово6оды психопатов и 
лнц, страдающих остаточными явлениями травм черепа н орга

ннческиим заболеваниями центральной нервной системы, значи -
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Таблица 3 

Доля nсихопатов и алкоголиков в отдельных видах нарушений режима, % 

Вид нарушений режима 

l(онтингент нарушителей 
дракн н хранение установ.nе· 

неподчине- азарт- конфликты запрещен - ние заnре-; nьян-

f 

нне адми- ные 
с другими ных nред- шенны'\ спю 

н истрации игры осужден- мет о в связеi>l 

ными ---
Психоnаты 18,9 19,8 26,0 22,3 22,9 29,4 

-
Алкоголики 20,4 24,4 19, 6 16 ,8 18,1 16,2 

тельно хуже, чем других юсужденных, в том Ч'исле имеющих иные 

патологии в психИ!ке. Давно извес11Но, что одним из источников 
антнобщественн•ого паведения нвляеТtся пос"Гоянное общение с те
ми, кто совершает протИ!вопра.в.ные действия и аморалыные по
ступк·и. Для психопат01в та·кое ·общение нежелательно вдвойне, 
посколыку) они не тюль.ко •самrи •Со1Вершают rпра:во·нарушения но и 
толкают на это другпх лиц, нередко стюювяТ<ся лидера·МИ пре

СТ'У'ПНых грушп. 

Добавим ·к это.му, что для психопатов, олиг-офренов и лиц, 
нмеющих остаточные явления травм черепа, на•иболее характер
но общеrние с осу•жденными за насильс11венные престушления и ху
лиганство, т. е. с лицами, П'реступ·ные дей•с11вия К'оторых ·имеют 
много общею между собой, более того, многие убийства, каrк из
вестно, совершаются из хулиганс·ких побуждений. В то же время 
ореди Х'Р'Оншческ·их алrкоголиков, по сравнению с психюпатами и 

олиrофреJНами, ниже удель.ный вес лтщ, обща·вшихся с названны
ми категориями •престуюников. Можно пред'ПОЛОЖ'ИТЬ, что те пси
хологические н социальные мехаНiизмы, которые приводят пр•ед

ставителей данной кате['lории лиц с пснхичесюими ан·омалиями к 
насиль·ственному и дезо•рганrизующему, а порой и ваНrдаличеокюrму 
престу.пному поведению, стиrмулируют н их общение с прrеступ
никами, осужденными за аналогичные п·реступления. 

2. Специфическое тюремное преступление 
насильственное мужеложство 

Специалыные наблюдения показыrвают, что значит.ель.ная ча•сть 
взятых под стражу или направляемых в колонию, осо<бенно в 
первый раз, бои11ся не представителей адми.нwстrрации, даже не 
самих изоляТ<оров или колоний с их камерами, реше11ка•ми и т. д. 
В этот момент они мало думают и о пр•едстоящей каре. Больше 
всего они страшаТ<ся тех, с кем приде'Г'СЯ rвместе отбывать наказа
ние, тюремных обычаев и традиций, которые еще успешно кюнку
рируют с официалыными пранил<l'ми и предписаниями. Их страхи 
отнюдь не беспочвенны, пооколыку некоторые лица «выталкива
ются», изгоняются из сре:ды осужденных, «опускаются» ими на са· 
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...,щ• «ю:о», причеи почти всегда в наиболее оскорбительной форУtе. 
'-то - побон, нанесен не телесных повреждений, изденатСJiьства и 
насмешки, но чаще всего и тяжелее всего - гомосексуальное на

снлие. 

Жертвами столь жестокого и ун,нзительного отношения могут 
быть лица: совершившие сеКJсуалiУные преступления п•ротив детей 
и подрост1ков, их убийства, нанесение нм тяж·ю1х телесных по
вреждений; содействовавшие правоохранительным органам пли 
имеющие родс1'венни1ков в этнх органах; заннмающиеся муже

ложством в пасси·внюй, фо•рме; нарушающие правила лнчной ги
гиены в силу интеJiлектуа Jiьноi'I oтcтa JIOCTJr, соматических заболе
ва•ний или старости; замеченны в днуруш нн'Честве или ·краже ве
щей или прму.ктов питания у .другнх осужденных. Изгоняться из 
среды преступников •мо-гут даже люд1 1 с жснонодобными чертами 
лица или тела, просто слабые по характеру 11 фнзнчески, •которые 
не спосоiбны •Противостоять угроза .м 11 lla CI IJIIIIO . Вес Ollt! образуют 
строго изолированную гру,ппу «отвергнутых » . 

Из изложеннопо видно, что дс iiствня 11 IIOCTYIIKII, за которые 
возможно ОТ'верганне , весьма разлнчны. Од1111 11з IIJJX порицаются 
с наибольшей силой, подчас вызывая гнев и возмущсннс сообще
ства преступникюв, другнс же менее порнцаемы. К первым можно 
отнести сек,суалыныс 11 1рсступления в отношении дете!"1 11 подрост

КJОIВ и престуnлення , связа нные с издевательствамн над ни·мн или 

жесто·костью, а также оказание содействия пра,воохраннтельным 
органам. На.казанне. как правнло, наступает сразу после по
мещения этнх лиц в места лишения овобQДы. Поэтому большин
ство тех, кто арсстова 1 r за данrные nресту1пл·ения (окюло 80%), 
были отвергнуты еще в СИЗО, и толыко незначительная часть 
(около 15%) - в 1колонии, причем в первые •месяцы отбывания 
наказания. 

В местах лише1шя свободы отвергание осуществляет группа 
нанболее опасных лиц, которые яовляются лиде'Рами в своей сре
де. Они В •COO~Be'DCТ:BИiii С НСПИIСЮIНЫМИ НОрtМаМИ. ОбЯ•ЗаНЫ Предпри
НIИТЬ необх•одимые унмзительные ·на•сильс11венные дей,ствия. Отказ 
от таких дей•ст•вий может серьезно сказатыся на их собственном 
стату.сно-ролевом положении в дальнейшем, вплоть до того, что 
онш сами могут оказаться сред11 «отвергнутых ». 

Во мног:нх случаях nреступниками предпринимаются nопытки 
максималыно nриблизить сам сnособ обособлен•11я к ха,раоктеру 
престуnленая, совершенного осужденным, которого они намерены 

изгнать из своей среды. Наnример, лица, на.казанные за сексу
альные престуюления , отве'Ргаются подчеркивающнм нменно эти 

денния способом, причем с изде1Вательс11вами над ними, их из
биением. Лиц, совершивших другие тююкие престу,пления против 
Л1Ичiюсти, на,пример тех, ко11орые совершил'И убийс11ва детей пу
тем сожжения их, о11Вергают с прtименением огня (известен факт, 
кюгда в процеосе избиения подносили горящие предметы к раз
лич!НЫМ ча,стям тела жертвы). При о11сутствии возможности до
быть огонь таких лиц иногда привязывают к радиаrору или тру-
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(><'~! отr1пительно1"r системы. Смысломэтих действий, как предст<rв
:rяется, является не только унижение «отвергаемого», но rr же

.·1анне дать ему почушствовать то, что он причинил пот·ерпе•вшему. 

Менее порицаемые действия могут вызвать о11вергание tlеугод

ного тща обычно в тех случаях, коrща такое лицо не rrмеет под

,lержюl в среде осужденных. Это связано с тем, что в услов11ях 
"IIIШeнrlя свободы в безра злнчной, часто враждебной человеку cpe
:le с жестокими нравами особое значе.ние приобретает дружба и 
онределяемая ею моральная и материальная поддержка. 

Некотор ы м1и особен.ностя ми об л а дает отверга1н не осужденных 
.1а занят,ие мужеложством в паосll•зной форме. Вероятнюсть обо
собления за такие дей•СТ•ВИЯ очень велика. Поскольку с помощью 
lli:ICOI•Bitьrx п~дерастоrв отрицателы1ые осужденные удовлетворяют 

~·вон сексуальные потребности, высту.пая в роли активных парт
rrLров, они зачастую за•ннтересо•ваны в том, чтобы окрыть свои 
отношения ·С ними. Это не н•сключает верОЯТIНОС11И отвергнуть пас
сrrвного партнера в любой момент в дальнейшем. Лица, игравшве 
11 актах мужеложства •пасси.вную роль, самые пр•езираемые в ме

ст<rх лишения свобоtды. Не с.1учайно отрицательные осужденные, 
от.вергая других, используют сексуальные способы ра•оnраовы и за 
lруг11е посту.пки с целью усилiИть карательную сторону нефор
мальной сан1кц·ии, •в наибольшей стеnени уа1 ·изить жер11ву. 

Чтобы столь безморно ун1нзить челов-ека, не всегда обязателен 
rю.1ный насиль·ственный гомосексуальный а •кт. Вполне достаточно, 
наrrример, провести половым органом по лицу жер11вы, которую 

11 по время крепко держат сообщни.ки. Гомю•сек•суальное насилие 
•1асто нмеет место в следс11венн1ых изоляторах (СИЗО) и в ВТК; 
11 ко.1ониях, по нашим данным, удельный вес «отнергнутых» со
~-~ аnляет 3- 5%. 

Самн «отвергнутые» осужденные как в силу своих Лliчност-
111>1\ оссбе1rностей, так и в снлу уr1•11жаюшеl'о отношения к ним не 
11 состоя•нин, ка•к правило, самостоятельно, без помощи админи-

1 paц1rrr улучшить свое положен не, поднять свой статус, особенно 
•н·ужде11ные ПОЖIIЛОГО возраста, лица с психическими аномалпя

\<111, а также страдающие разтrчными соматическими недугами и 

rp. В ряде мест админ•истрация к тому же не всегда своевремен
Jiо нредупреждает отвергание, часто не в состояюш повысить не

формальный стату•с того илн иного «от.верnнут·ого». Это, вероятно, 
можно объяюнить и тем, что восстановление статуса сопряжено 
о многнми трудностями, в частности, требуется, чтобы rrзмeHIIЛII 
вщ• отношение многие престуnн11ки, особенно с отрицателыrо1"1 на 
llравлеНiностью, что очень часто попросту невовмоожно. 

Преос унизителЬIНогd положения «отвергнутых» не ослабевает 
1111когда, и если в данный момент открыто не попирают их чcлo

ll<''lt'CI<'Oe досто•инс11во, то делают это в иной форме: с ннми попро-
1 v 11е общаются, не позволяют с-идеть и стоять рядом, обедать 

•·' o,(IIIIM столом, дотрагиваться до дверных ручек н т. д. Зa
ltp<'.l на общение распростра1Няе11ся на всех, контактировать они 
ю ·т .ПIIШЬ друг с другом. Такой оскорбительный статус практн-
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ческа всегда закрепляется за определенным лицом на весь срок 

нребывания в местах лишения свободы, и изменить та·кое поло
жен,ие и•сжлюч·ительно трудно, а чаще в.сего -невозможно. Ярлык 
«отверг.ну'Гого» следу•ет за ним в случае перенода в другую ко

лонию, помещения в больницу, направления на стройки народно
го хозяйства, а очень часто и по·сле выхода на свободу. Не слу
чайно некоторые «отвергнутые», соз11авая безысходность и тра
гизм своего положения, иногда даже уб11вают своих обидчи,ков 
ИЛII совер1шают побег из мест ЛIIШeiii!Я свободы. 

Но ·если в колони1и сильна власть нсформальных антиобщест
веНJных и особенно пре.ступных гру11пнрово'К, сели вольготно «пра 
вят» та~к называемые «воры в зако11с», объ 'Ктом гомосексуально
го наоилия может стать любой ocyж;(CIIIIЫii . Отсюда острые кон
фликты, кр01вавые стычки, могущ11с 1Ip1IIBCCTII к масоовым беспо
рядкам. 

Понятно, почему осужден11ыс отJIIIчаются llовышснной тревож
ностью, переживают страх, ГIOCTOЯIIIIOC бl'CIIOI<Oii ,CTIIO, ОЖ\Идание 
угрозы со стороны окружающ I'IO М'ира, которыi'1 •1асто бывает к 
ним жесток и так ун1и:жает нх. 

Лица, 'подвер~rнутые гомос ксуальному насилию, образуют осо
бую группу «ОТIВергнутых» ( «обижеiоных»), причем объсданяют·ся 
пр,инудит•ельню. Их •С ,пр,нменением угроз ,ил'И силой выпужда·ет 

нахсд!итьося о6особле11но в колони•и само сообщество осужденных. 
Так, осужденiНЫI\ прнбывший для дальнейшего отбывания нака
зання в колонаю, села 011 ранее не был отверnнут в СИЗО или 
ВТК, в о·пределенноii степени свободен в выборе той или иной 
неформальной Г'рупnы (с положительной, Н€Йтральной ил1и отри
цательной наюра-влен!Настью), а в неко1'орых случаях может да
же перейти нз одной гру:пnы в другую. Иное дело, если осужден
ный уже ранее был отвергнут пре,ст)'IПНIИ'Ками. По пр1ибытии в 
колонию для дальнейшего оrгбьrвания наказания он •согла1сно су
щесТ<вующим в среде осужденных нешисанным правилам обязан 
п·римк.нуть только к груюпе «о1'1верг1Нутых». В данно·м случае дей
ствует жес1'1кий закон вза<иМiоотношений между осуждеНJными, ко
торый базируется на еще прочно сохраняющихся сред'И npecтyn
IIII'IIOB традициях и привычках. НарушенiИе его со стороны осуж
денного, nриз•нанн·ого «отвергнутым», чревато для него большими 

неnрiiятностями: от угроз до физической ра1опра,вы. 
По сра•в,неокию со всеми другими нефо•рмальными групnами в 

местах лишеНiия свободы «отвергнутые» занимают самое унизи
тельное положение, они предстаiВляют собой «ДНО», на котором 
оседают все изг.нанные из сообщества осужденные. Необходи
мо подчеркнуть, что при наличии ntбличного факта отвергания 
путеМj гомосексуальных действий такше осужденные «ныталК!и 
ваются» име-нно в1сем оообщество1м, т. е. не только отрицательно 
ор1Иенти•рованными осужденными, хотя, как правило, по шпщиа

тиве послед1них, но и лицам·и с нейтральНiой и очень ча,сто с поло
жительной направленностью. Однаt!Ю именно первые определяют 
общее отношен<ие к ним, поскош>~ку они преследуют не только их, 
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110 н другнх л•иц, которые поддерживают взаимоотношеНiия с «от

нсргнутым·и» осужденными или х•отя бы стараются их защищать. 
J)олее т·ого, последние по этой причи,не сами риtскую'Г быть «опу
щенными на ДIНО». 

Взаи.моотношеншя членов от•р.ицательной группы с жертвю.й в 
начальной стадии е·е отверган•ия очень чаtсто носят •скрытый ха
рактер, что затрудняет администрацию принять необходимые ме
ры по предупреждению этого а•кта. !31начале жертшу подачками, 
nодаркаМ'и и посулами склоняют к доброrв<тьному гомосексуаль
ному сож,ительс11ву, обещая соХ'ранить все в тайне. Но затем раз
глашают Т3.!К'Ие контакты, которые, впоследс11ви1и начинают при

обретать и принудительный характер, особенно 1со стороны новых 
JII060BНIИKOB. 

Сообщество «отвертну'ГЫХ» отличает-ся от других категорий 
тем, что они постоЯiнно находятся в изоляции, очень ча1сто оопро

вождающейся о•скюрбленияМ'и, унижениями и всевозможными 
ограничениями со С'Гороны других осужденных. Эти огра1Н1ичения 
выражаю11ся в за%р·еnлении за «О'Гвергнутымю> мест в туалете, в 

умывальнике, душевых комнатах. Для НIИХ устанавливается от
дельный бак с питьевой водой, при проюмо'Гре кинофильмо·в или 
телепередач о.ни занимают самые неудобные места, кatw правило, 
сбо·ку; в некоторых ИТК в столювых для них о11водят,ся отдель
ные столы. При следовании в 'места общего пользования или 
при построении на проверках они также обычно находя11ея изо
лироваНiно от других осужденных. 

Как показало исследова·ние, Лlица раосматР'ив·аемой категории 
очень редко вовJiекаются в саМiодеятельные о•рга:н1изации осуж

денных, в ряде колоний ОН1И недо·статочно охвачены системой 
профеосионально-техничеок•ого обра зования. Очень редко практiИ
куется их трудоустройство в столовых, санnропус·к,ннках, библио
теках, комнатах ·свиданий и т. п. Весьма огра,Нiичены возможнос'ГИ 
нх трудонопользования и в пронзводсnвенной сфере. Так, в одной 
нз колоний общего режшма «отверпнутые» осужденные работают 
в спальном помещении. Администрация часто не решает.с5I_ выво
дить их ·на ра,боту •В заводокиrе 1цеха 1В 1связи •С невозможностью 
оградить от преследований со стороны отрицателыных осужден
ных. 

та,ким образ·ом, о·11вергание в местах лишения свободы пред
ста,вляет оо6ой сложное, в первую очере~ь социально•псих·ологи
чеокое явление, имеющее яр,ко выраженную антиобщес11венную 

направл еН\но:сть. Являя,сь от,рицательным результатом взаимоот
ношений в среде осужденных, «о11вергнутые» л1ица вынуждены за

нllмать наиболее низ•кое положение в ее статусно-ролевой струк
туре. 

Ра•зумее11ся, админи,страция далеко не безучастна к этому не
гативному явлению. Она предпринимает разл1ичные, часто весьма 
эффектИiвные меры по его устранению, ограничен•ию сферы от.Р'и
llателыi-юго влияния. Поэто!Му следует отметить, что от.вергание в 
р з·кой форме имеет место не во всех колониях и это, подчеркнем 
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еще раз, в первую очередь завиоит от доююнастных лиц эТ1их 

учреждений . Та .м, где строго соблюдается режим и эффективно 
осущестнляю11ся пр.еду1Првдительные меры, отвергаrние отмечает

ся в ок,рытых и·лrи менее жест,ких формах и в ошюшении неболь
шого коJllичества осужденных. Даже в одном учреждении оно то 
nроявляется в явной фо,рме, то перестает носить видимый харак
тер, что таrкже в р.ешающей степени зави,сит от адм,и.ни!Страцин. 

В целом на·коплен значи-гельный оnыт предупреждения этих не
желательных процессоrв, о чем будет сказюю ниже. 

В основе отвергания, безусловно, Jiежнт взаи.моотношение 
личности с о·круЖ'ающей микросредой, т. е. •с другими осужденны
мrи. Помещение человека ·в необычную для rвего оlбстююв,ку тре
бует быстрой переориентации, изменення форм поведения, ·при

способJllен,ия к .ней. 
Ита•к, «О-гверг.нутые» лица, составляющие в местах лишения 

•овободы обо'сюбленную катеГ<орию, имеют самый н•изкий соци
ально-психологический статус. В самом факте IIера,вномерiiости 
(rнера:вноправности) статусной дифференциации осужденных, как 
и в любых других неформалыных образованиях, пет нrичего сен

'сац·ионнюго или НВОЖ'Иданного . Из.вес11но, что и в обычной жизни 
люди далеi<О не всегда занимают одинаковое с друrн'м'и положе

ние в нефо.рмалrто!"I структуре. В данном случае для нас важно 
устанюrв,ить не ·юлько характер и соде,ржан\И.е этой дифференциа

ции, но и ответить на воnрос, почему именно в такой степени и в 

тwкой крайней форме со с11ороны осуждеНJных, и прежде нсего 
со стороны груюп с отр.ицательной направлеНiнастью, проявляет

ся резко пренебрежительное, унижающее отношение к определен
ной кате·rори•и прест)'lпникав? 

В первую очередь) напомним, что 011верrанrие осуществляе11ся, 
как правнло, с помощью rомо,сек,суалынrоrо насилия, что объяс
няется, по-внщимому, .д'ву.мя обстоят,ельствами: 1) в однополом 
мужском коллективе сексуалыность и все, что с ней связшно, при
обретает первоетеленное зrначен·ие; 2) самым о11льным унижением 
для мужчнны я.вляеТiся принудительное приданrие ему женских 

сексуальных фующий, что полностыо обезоружrи,вает и подчиняет 
вrо. Абсолютное зло - это, •конечно, смерть, а в тюремных усло
ниях вслед за ней ид~т насильственное :vrужеложство , которое 
представляет собо1"1 социальную смерть. 

Большннство осужденных дорожат «хорошей» репутацией, по
скольку в Кр)'lгу престу,пников для IШIX особенпо важно ощущать 
безоrпасность и иметь прево·сходство над друг1ими. О11сюда) в сре
де осуждеiJIНЫх с большей знач·ИМ'ОIСТЫО, чем в других социальных 
rру.ппах, .определенные роли пользуют,ся уваженпем. Одна из та
ких ролсl1 - это роль некоеrо <~на,стоящего парня». Пю мнсн11ю 
бo.riьШIIIIcтвa преступнiiков, это тот, кто придержнвается IIX пра
вил поведения, не боится адмпшнстраци.и, ниrкоrда не брос•ит в 
беде товар·ища, не исполняет пасси.вrных секrсуальных фунrтщий, 
выполняет свои обещания, решителен, быс11ро ориентируется ·в 

•Сложной сiiтуац,ии, всегда сможет посттпь за себя несмотря на 
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JJоспедствия и, главн.ое, •Справедлив. Поэтому не случай.но лица, 
о(>Jiадающих та,ким!И качес11ва,ми, вьюоко цеiНятся и уважаются оо

"r>ществом . Они, ка·к прав,илю, являются лидерами или аtкТiи'в,ными 
'I.'IL'aaми групп отрицательной напра•вленtност1и, к тому же в овоем 

110!3сдении о·рие,I-пируются на ценности, разделяе,мые указан,ными 

1 руппами. Именно такие лица зачаtстую формируют и поддержи
lt<IЮт образцы поведения, нормы сообщества, у.праJВляют другими, 
оl'обенно молодыми преступнtиками, у•сматrр •ивающими в них куми

ро в 1! «ЗВеЗЩ» УГОЛОВНОIГО мира. 

у,казанные личностн-rые особенности - это своеобразная мо
-~с.1ь. На нее орtиентируются в первую очередь отрицатель·ные 
осужденные, которые пытаются выполнять функцИiи защитников 
«справедливости». Остальные осуждеiНные как бы мо·лчаЛ'иво при
'! Itают за н·имн это пра1во, в результате чего «отр•ицательные» ча

сто являются выразителями их чу:в1ств и наrетроений. По мнению 
«отрицательных» осужден·ных, некоторые качества «На-стоящего 

11а•рня» проя.вляются уже в самом престушленtии, за которое они 

отбывают r-rа,казание. Здесь, •как они полагают, можно ус,мотреть 
мужеrст•во, оилу, лов1юсть, самоутвержден·ие себя как личности. 

Следовательно, фактами, которые влияют на репутаЦ'ию ocyж
/(eiifiOГ·o, являются не только возраст, жизненный опыт, преступ
llы е на•выки и т. п., но и характер совеrршеНtного пр.еступления. 

Определен.ные 1виды п-ра,вонарушений обладают потенциалом ав
томатичесwи повышать статус осужденного, тогда как другие 

ухудшают его нлн, еще хуже, вызы:ваю11 лнев, делают объектом 
всеобщего през·рення и издевательства. Лица, 'Совершившие их, 
ка1к пранн·ло, от,вергают•ся ·сообществом. АJНалогичшая оценка со 
стороны сообщества преступ.ников к подобным лицам наблюда
ется не толыкю в нашей стране, тю 11 в пенитенциа•рных учрежде

НIIЯХ MHOГJIX других стран. 

Такое негатинное отношен11е к наз'Ва JJПЫМ п.реступникам и 
преступлен11ям в овое!"1 оонове не отлнчается от отношения к н:им 
общества (людей) во·обще, но выражается в весьма рез,кой, ан
тtюбщественной, поэтому неприемлемой форме. В этой фо•рме за
ключается проявление специфики субкультуры осужденных; wро
ме того, по мtнению последних, в таких преступлениях не прояв

.1яется ·смелость, героизм, лонкость и т. n., а лица, их ооlве•рши•в

шнс, не в.пнсываю11ся в обЛ'ик «нас·юящего парня». Та1ковыми, по 
·I IX мн.е.нию, не ЯIВляются и пасси.вtные педерасты, дебильные лич

но сти и т. д. В большИiнстве случаев они также о11вергают,ся пре
ступникамtr или нахо.дят.ся в очеiНь уютзительном положении . Как 

нзвестно, ЛJIЧil-!ОСть пользуется большим или меньшим уважением 
11 авторитетом, прин,имается ИЛ'И отвер,гает,ся различrными группа

М!! в завиенмости от того, ·кati<oe .место занимают ,присущие каче

ства на «шкале ценностей», пpiiiiЯTЫX в данной среде. 

Отвергание - социальное нвление, имеющее место в у,словиях 
tt зоnированного содержания преступниrков от общества , 11 пред

ставляет собой следствrие отрицательных О11Ношений между ними. 
Отверга'tРИ'е, т. е. обособление о·предеЛiе.нт-юй ,категории лиц 1в столь 
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унизительной фор,ме, болЬ!ше всего возможно в условиях мест 
лишения свободы . Наличие там лиц, которые могли бы быть 
отвергнуты, еще не означает, ЧТ•О от:ве,ргаНiие неизбежно произой 
дет. Этого, в·о-первых, мож,ет не быть 1В .с:илу соответ:ст:вующих 
мероприятий адми.~шстрации колонии. Вrо-\Вторых; .необходимо, 
чтобы был и л ица, оклонные и способные П!редпрИiнять 'самые 
крайние меры фи з·uческого и иногю воздей<ст:вия для достижения 
цели отвергання. 

Иницtиатива отвергания, как правило, исх,одит от лtИдеров и 

аJкТи'вных уча<стюи~ов Г'РУ<ПП отрицательной напра<вленности; лиц, 
нжаждающих нефор.мальные нормы и традиции уголовной среды ; 
а·ктивных' Ромосексуалистов; лtИц, с-гремящих,ся поставить других 

в долговую зав всимость (в результате одолжений, выигрыша в 
азарт:ных играх и т. д. ); лиц, которые могут н меть неприязненные 
отношения, сложнвurиеся до осуждения к прнбЬ!Iвшим в исправи
тельное учреждени~ осvж.д ·~НН ЬI \1 . 

Каtк пюхазывает <изу.чение прак'J'Iи,юи, tИIНИ'J..I)Иаторам,и отчуждения 
от среды часто выступают осужден<ные за rрабежrн и разбои, 
хулиган,ство, массовые беспорядки, действtия, дезорганизующие 

ра·боту ИТУ, зло•ст:ное неповнновение за конным тр·ебоваtниям ад
министрац'Ии и т. д., а также те, которые были инициаторами 
(орга.ншзатора·ми) nреступлений, за которые осуждены. 

Именно к этоr"r категории сотрудiНИIКИ ад!минист:рации должны 
проявлять .повышенное вниманtие, держать таких лиц под усилен

ным контролем для предотвраще1-11ия отвергания других осужден

ных. 

Ка.к уже отмечалюсь, и.ные .осужденные, даже положительно ха
рактерrнзующri еся, весьма редко оказывают поддержку «отвергну

тым», предпочвтая •не вмешивать.ся в конфлиrКты, а подчас раз
деляя негат1rвное отношение к этим лицам. Вместе с тем их по
мощь, есл н предпринять необходимые меры, можно использовать 
и в профилактихе от:вергання, и в воопитателыной работе с «оби 
женными» осужденными. 

Все связ·и в условиях изоляции, ка>к и в любых друг:Их соц.и
альных группах, высту1пают в фо>рме отнQшений между индив и
дами , преследующими определенные цели. Поэтому будь то от
rКЛоняющееся от неформалыных норм поведение жертвы отверга

ния или ее выбор , 11одrотовка и осуществление та.кого а .кта отри
цательными осужденными - вtсе это суть взаимоотношений меж

ду ннм11. Отсюда, в подходе к определенrию причин отвергания 
важен учет разл'ичных видов взаимюдейст:вия лишенных свободы. 

Можно предположить, что, изгоняя из овоей среды названных 
лиц, дpytriie тем самым как бы ВЬ\Iражают своеобразный протест 
против ур<шнительного отношения к ним со стороны общества, 
наделившего их всех одина'Ковым ярлык·ом престу,пнкка .i В связи 
с этим Г. Ф. Х·охря'!ЮВ )11К3'ЗЫвает, что «у осужденч·Iых нет воз
можности сох,ранить ценность ообственног.о «Я» за счет общества, 
от 1шторого они изол1Ированы. Более того, эта изоляция привела 
к •Противоnоставлению их обществу. В то же вре.мя они длитель-
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ное время находятся в общесТ>ве себе подобных. Протест, кото
рый проявляется у каждого осужденного против ярлыка преrступ
ни,ка, rCП·O'OOi6CTIByreт ~ОНООЛIИДаЦИИ ЛrИIЦ, НаХ·ОДЯЩrИХIСЯ 'В местах ЛИ
шеНИЯ свободы. Причины сплоченности понятны. Достаточно за
метить, ч·ю раосуж.дения тиrп ·а - «ПJliCTЬ я плю::юй, каким вы все 
меня считаете, но я здесь не один и мы думаем ,щруг о друге 

совсем иначе» - является эффективным объе)Jjиняющим оредст
вом»4. Дейеnвителыю, осуждеrн,ные думают ,щруг о друге совсем 

иначе и, конеЧJно, по -разJюму. Поэтrому ·к данному раrосуждению 
напрашиrваетrся доба<вление: «Мы не в•се одинаiКОIВЫе, среди нас 
есть намного хуж•е, чем мы». Именно этими «На1много худши•МИ» 
и я-вляются «отверГ!Нутые» осужд:енные. У;нижая, о11вергая их, 
другие преступнtиtкrи, 1в первую очередь отрrицаТ>елыно ориен11иро

ванные, тем -самым как бы повышают -сной стат,ус, в целом всеrг

;:rа выигрывая в глазах сообщества по ораrвнению с ними. Отвер
гание в ряде случаев используетrся о11р:ицательными осужденны

ми и для зшкреплеНiия с-воего статуса в малой группе, особенно 
если идет борьба за · вла•сть и лидерство. 

Чгобы вла,сть была дейrе11венной, оказывала необходимое влия
ние на ооужден:ных, вселяла в них страх и покорность, необходи
ма ее реальная демонстрация. Объектом такой демонстрации ·и 
являются в основrном «отrвеrргнутые» лица, посыольrку именно они 

не имеют поддержки в среде, а значит в большей степени уяз
вимы. 

«Отвергнутых» rпритеоняют, принуждают совершать )'IНИжаю
щие IIX ДОСТОИНС11ВО деЙ·С11ВИ'Я И Т. Д . , На Пер/ВЫЙ ВЗГЛЯД бесПрИ
ЧИIIИЮ. Но изолящия данных лиц оправдывается большинством 
прrеступниrков, утвер~ждающих, ч1ю .онrи, т. е. «отв-ерлнутые», полу

чают то, что за•служиiВают. Поэ'l'ому таrкrое «Наlказа.ние», по мне
нию этого большин'с11ва, есть форма возмездия за не'Которые (-на
Зiваrн:ные rвыше) 113Иды п-реrступлrений либо за' не одобряемое сре-
дой поведение в период отбывания на,казаН'Ия . · 

Та'КИIМ образом, «отвергнутые» не толыко «пrорождаются» отри
цательными осужденными, но и а 'ктивно иополызую"Гся последни

ми как наглядное 'сред:с11во возд:ействия на дру,лие неформальные 
групrnы, для у1правления о1к:р-ужением. За счет уНtижения этих ка
тегорий лиц укрепляют-ся статусы и роли членов отрицательных 
ГРУ'ПIП и р ОВО>К. 

Ита1к, «О11Вбрiг:нутые»1 осуждеrнные 1В неформалыной среде мест 
лишения свободы занимают особое положение. Оно овязаrно с не
официальным разделе-нием преступнжков и Я'Вляетrся результатом 
дейст•вий главным образом отращательных осужденных. Поэ'Гому 
чем ниже а·ктивноrсть после)Jjних, их негативнrое влияrние на дру

гих, тем менее за1ме11Ны различия в положениш «отнерrгнутых» в 

ора rвнении с иными нефо:рмальными груrп,па 'МIИ, слабее выражена 
их изоляция. 

Иопра,вл-е,ние таrких лиц в У'сло.виях изолящии предстаrвляет 
определенную сложность. Это овяза\Но с тем, Ч'Ю «О11вергrнутые» 

4 Хохряков Г . Ф . Социальная среда и личность. М., 1982. С. 27. 
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осужденные ка1к бы выключены из нормаль·ных межличностных 
взаимюотношен1ий, в связи с чем зна чштелыно ослаблено положи
тельное воздейrс11вие на них воспитателыных мероприятий со сто
роны ащминистрации и коллектJГва. Бюлее того, систематические 
унижен ия и пренебре)юительное отношение к ним со стороны от
рицательных осужденных, пrринуждение к таким действиям дrру
r·их вынуждает «отвергrнутых» находитыся в изоляции от сообще
ства, что, несомнеrнно, значительно ухудшает их фактическое по
ложение в период отбываНiия на·казаrнпя. Под•обное отнюшенrие со 
стороны сообщества не может не отражаться на их психологии, 
на результатах воэдейстrвия на.казшния. Бстественно, что общес:nво 
не может быть без·разлиЧIНЫ'М к тому, каiКово фактическое поло
жение тех, кто отбывает уголоrвное наrказание. 

Естественно, что статус «отrвер~rнутых», О'Jiношение к ним ок
ружающrих вызывает у них специфичеоюие психические состоя
НIIЯ, о которых дает преrдста•вление таблица 4. 

Таблица 4 

Данные о психических состояниях «отоергнутых» осужденных, % 
--

«Отвергну м Контрольная группа 
Психическое состояние 

ты е» 
(по материалам пере-

писи осужденных) 

Подавлен , обречен 31 20 
Замкнут, озлоблен 55 21 
Весел, беззаботен 2 12 
Спокоен, уравновешен . 5 29 

Иные состояния 7 18 
! 

Ит о го 100 100 

Как niiднo из таблицы, для «О'I'Вергнутых» характерrны такие 
состояния, ка11< подавле•нiюсть, замкrну·юсть, озлобленность, обре
ченность, реже - веселость, беззаботность, сnrокrойс11вrие, уравно
вешенность. 

ОтвсргаiНие не только отчуждает такое Лirцо от гру.ппы, в ко
торую он входил, но и ка1к бы автоматнчесюи настраивает ее чле
нов про11ив него. Они сразу разрывают с H'IIM все rпрежние отно
шения; одни пр11 встречах стараются не замечать, др)'lгие при 

удобном случае - оскорбiiть, уювнть. Поэтому неко1'орые «от
вергнутые», сознавая, что от них о1"13орачи rваются даже близко 
знавшие их осужденные, стаrJ-ювятся подаrвленными, обреченными, 
у них ус·иливает·ся •состояние т.ревожrJюсти, сужается .сфера инте
ресов, мельчают потребности. ПояrВляется равнодушие к тому, что 
их до этого волновало, они перестают посещать библиотеку, шко
лу , смотреть кинофильмы, избегают общения. 
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Более того, от,сутст!Вие у не.которых «от,вергнутых» 11вердых 

жизненrных устано'ВО:К, персnек11ивных целей делает их пассивны
ми в nролнозирю'вании овоей жизни. Они · нарушаю"Т не толь'КЮ ре
жнмные т:ребовашrя, некоторые неформальные, но и обычные нор
мы общежития . У них вырабатываю11ся нездоровые потребности 
в пище, в сексуальных отношениях, без.различ1ие к своему внеш

нему в·иду, гигиене и т. д. 

В результате у неадаптир01Ва1нных лиц форми,рую11ся свои по
нятия, суждения, оценки пр·оисходящих в колонии ЯJвлеНiий, пере
оцени1ваю11ся мiНогие ценности и особенно предста,вление о спра
ведлИIВО:С11и. Так, 70% «отвергнутых» полагают, что они стаЛ1И 
жер11ва'Ми; -существующего в колонии «6еспр.едел а» со стороны 
«ав-гор,итеп-rых» осуж,денных, попу,стительс11ва в работе админи
страции. Лишь незначительное число (о:к,оло 15%) признают в 
той или пной степени свою «вину» в том, что они заняли такое 

положение. Осталыная часть - склонны полагать, что они стали 
жертвой стечения обстоятельств, при которых,! не обостряя отrно. 
шений, «добровольно» перешли в обо:собленную категорию. 

Больши'НС11ВО «Ю11Вергнутых» на,строено в отношении отрица

тельных осуждеНiных В'раждебно . Небезыинтереоно' и то, что они 
не относятся полотительна и 1к членам са'модеятельных организа

ций, которые а'ссоци1ируются у «о11вер1nнутых», как nравило, с рег

ламентацией досуга, быта, работы. Осужденные, наделен'ные не
'которыми адмиrнис11ратив'НЫМ1И пюлrномочиями, нередко поддаваясь 

общему на1строению, бытующему в 1юлонии, напра,вляют отчуж
денных л1иц на самые грязные работы, за1нижают ИIМ процент вы
пплнеllия нормы выработки, излишне требовательны, а также, идя 
на nоводу у «отрицателыных» осуждеiНIНЫх, 01щелыно организуют 

пх быт и досуг. 
На,ряду с эт,им во взаимоотношениях с «Оl'Вергнутыми» неко

торые активисты хотя и ор,иенти:рую11ся на «авторитеты», но со

блюдают непи,санные пра1ВИ1ла не столь строго. Так, OJ-IIИ по:дде1р
жн.вают с отдельными из них (•ка1к п.равилю, с «ВЫСОКИIМ» стату
сом) оnр·еделенные, хотя л недружес11вен:ные, отношения: зюiмст
вуют друг у друга та6ач1ные издеЛIИЯ, пrродуrкты питания, обме
ннвают.ся той или иной информ31цией. 

Од,нако «от,вергнутых», каrк правiИло, не принимают в самодея
тельные ОрГаiНИЗаЦИИ, Ч'Ю, ПО-1ВИДИМОМу, ОВЯЗЫ1Вае1'СЯ С «·П.реСТ.ИЖ

НОСТЬЮ» этих ор·ганизаций. Э11о вьrз·ваrно опасением, что при,суст
вие в них «отверnнутых» может оттол.к,нуть других осуждеrнных 

от уча•стия в •их ра'боте. На пра1КТИ'К·е, 'правда, и1мею1'ся попытки 
привлечения ·некоторых «отвергнутых» J< рабюте в самодеятель
ных о~рганизациях, ню с учетом их прежнего rстату,сно-ролевОIГо 

положения, ·причи1н от·вергания и, конечно, их личных качест:в. 

Весьма овоео<браэно отношвние «обlиженrных» ·к адмИIНистра
цrт. В своем больш'И<нстве они убеждены, что адмИНIИIСтрация от
носi i11СЯ к ним с некотор:ой неприязнью, что rпр.оя1вляет,ся, по их 
м:нени ю, в неправrилыно'м труд:оу,стройст,ве, неприятии мер к ви

новника·м п·ритеснооий и т. п. Однаrко э11и убеждения вовне про-
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являют,ся. редко. А6солютное большинс11во из них во взаИiмоотно
шениях С а ,дМИf!ИIСтрацией ДИСЦИIПЛИНИр101ВаННЫ, ВеЖЛ1ИIВЫ, ПОtНИ

мают, что от нее за'виоит многое. 

Рассмо~ренные отношения «отверлнутых» к другим осужден
ным и адмиlfiИСтрациiИ отчетлив:о оказываюТ'ся на их отношен,ии к 

режиму, ноонитательной работе и другим оредс11вам ,ноздействия, 
в целом к уголовно1му наказанию, исполнение' которого большин
ст,во из Н1ИХ считает несправедл1и,вым. Режим, однако, Оi!Ш нару
шают rредко и, как правило, в С'вязи с их притеснениями осужден

ными. Другчrе средстiВа воздеЙIСТIВИЯ воспрИiнимают обычно скеп
тически. 

OotiOBIHiyю часть «от.вергнутых» гоrмосемсуалистов составляют 
пассив'ные, незнач,ительную - ' смеша,нные. Па,ссивные педерасты 
наrиболее запущенны в нраВ'с'I'ве:нном отношении, часто безразлич
ны к своей су дыбе, .к щ~;е:нке по!веде:ния со с11ороны сж-ружающих. 
Не случайно 1~ногие осужденные знают их толь·ко по женоким име· 
нам, которые им п~рисва,ивают в колонии. Большин'С11Во из них 
за1нrимается ломасексуализмом без чув.ст.ва стыда, сове·сти, муж
ского дос11оинства. Некоторые сами ищут актИ!вного партнера, что 
часто отталюивает от НIИХ даже тех, кто отнооится 'К числу «от

верiгнутых». Их гомосекс:уализ·м нередко носит форму проститу
ции. Некоторые нступают в половые контакты сразу с нес'I<ольки
ми лицами . Среди них вередко встречаются венерические больные 
и лица, стра·дающие дебильно<:тью. ЭтiИ лица в основном ведут 
замкнутый, обособленный образ жизни, пра,ктически ни с кем не 
поддерживая тесных взаимоотношений. В обособленной ка~егории 
они являются .как бы «отвергнутыми среди отвергнутых». 

Именно на Н'ИХ на'и6олее жестко' распр·остраняютrся все огра
ничения. Их часто беспричин!Но избивают и оскорбляют, выгоня
ют из помещен·ий при поя ,влении различных запахов, даже не 
связанных с присутствием данных лиц. Их одежда, предметы 
туалета и продукты питан,ия в большинстве случаев также «от-

. вергаемы». К сожале~нию, не во всех испра·вительных учрежде
ниях админиrстращия дает отrпор подобным действиям. 

Па·сои,вные ломосексуалисты, как пра,вило, использую1'ся на 
самых гряз·ных и неквалифицированных рабтах (уборка туа "lе
тов, мусорных ящиков и т. п.), что еще больше отчуждает их. 
Э11о оrrражается и на их внешнем виде, ~который у большинства 
неопряmый, даже о~талкИiвающiИй, чему способствуют огран·ичен
ные для ниХJ возможности до,ступа к душевым, умываль,никам, 

бытовым комнатам. 
Mнorne педера,сты, особе,нно псиХJически неполноценные, чрез

мерно несдержанны в пище. Такие лица, стремясь любо!r ценой 
«набить ж ел у док», охо11но вступают в акты мужеложства за про
дукты питания. 

Интерrвьюирование др)'iГIИХ осужденных и представитслей ад
м~ши.страЦ'ИИ св1идетельс'Гвует о то,м, что ха·ра,к1'ерной чертой опи

сываемых лиц является их безразличие к ОIК'ружающему. Он ri мо
гут чжами про~лежать на кой'ке или где-Нiибудь в д'ругом месте. 
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По хараrктеrру упрямы, слабо поддаю11ся внушению админи·стра
циrи и членов самодеятельных организащий, на замечания адмrи
ннстрации хотя и реа~гнруют, rказалось бы положительно , но на 

самом деле безразлично. 

Г л а в а 11. 

ПРИЧИНЫ НАСИЛИЯ СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ 

1. Основные факторы, порождающие насилие 

Прrичrины .насшtЛи·я в ~исправительных учреждениях ·Связаны 
прежде вrсе'!'о с прирадой такого уi'оловноnо наказания, как ли
шение свобо ы прушудительным помещеl!{ием ..!? однополые К_?Л
лек11И'ВЫ самых аrм.оралыных членоrв общества. 
Саrма -изоляциrя от общес11ва 1как мера на'казаrния предполагает 

рящ о'Г\раничений,l котюрые у нелют-орых лиrц могут вызывать дез
адаптацию, еще большую дrистанцию от общества, усуrгу1блять 
неприrнятие среды. К числу сущес11веrН1НЫХ оrраrнrичений следует 
отнести не ·голыко зrначитель.ное сужение и ослабленrие контакто.в 
с родс11веН1НИrками илrи членами семьи, ню и возможность прrиоб
щаться к ду~оrвным цеrнностям общества с помощью, наюример, 
литерат-уrры и искуоства, получить высшее и среднее спещиаль

ное образоrваrние, контактщюв.ать с трудовыми коллекти1вами, об
щес'flвен:ными о•рганизациямrи и т. д . Важное дезадаrптирующее, 
отчужщающее ЗJначение может иметь вооп·р rиятие самим осужден

ным наrказаrния в виде лишеlfШЯ свободы rкаrк -несправедлиноrо, 
пrричиrняющег-о незаслуженные страдания , что достаточно типrич,но 

для подаiВляющего большrиrНIСТIВа пrреступннков. Между тем стра
да1ния, пер е:ж·и:вания в •овяrзи с наказ анием нмеют важное психо

логическое значение для саrмоrвоопитаrнrия личноrсти, осознания 

опrраrведлrиво.сти наказания, а следоrвательrно , для фо'рмиrроваНJия 

у нее адекrва11Ного отношения к нормам права и морали. 

Думается, что неJГатиrвные субъективные соrстояния 'И пережи
вания осужденных во мноrгом вызываются ощущаемой ими нраж

дежностью ·среды, опаrсением быть избитым, об<и:жеiiным или rос
кор.бленныrм, причем очень чаrсто без надежды на ·ю, чтю обидчик 
будет наrказаrн са.мим потеrрrпеrвшим или ·кем-Н'ибудь еще. Важно 
отметить, что ожида1ниrе наrказаrния саrмо фюrрмrирует у человека 

агресси,в•ную устано'Вку к окружающим, постоянную готонность к 

о11пору, даже в тех случаях, ког~а в дейс11вrителынос11и нrика.кой 
угрозы нет. Вот почему грубость, хамrет:во, улр.озы, 1по6ои, оскорб
ле,НJия rстанrовятся павюеД;невностью мест лrишеrния rеrвобrоды, 31'0 

тот стиль поrв едениrя, ·ко1'орый приrнят там. При этоrм мы, кrанечнrо, 
нмеем в вrиду не толЬ'К'О уголовно наrказуемое насилrие, но любое 

друлое. Данное обстоятелыство обязывает на.с рассмотреть в этой 
книге все :виды насилия, даже протrИIВ самого себя. 
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Высо,кий уровень пс1ихоло,гич ескюй на1Пряженности в исправи
тельных КОЛОНИЯХ, ПОСТОЯНIНаЯ ПОЧIВа ДЛЯ КJОIНфЛИIКТОВ, ОГрубление 
нравюв в числе д:Р •УРИХ п·р.ичин сочетается с плохим1и жилищными 

условиями осужденных , стаiДНЫМ образом fl!З'НИ, недо•пу,стимо й 
пол1НОЙ открытостью практическ·и 1каждого. tr:Iоlстоян,но, к1руглые 
СУ11КИ НаХОДЯ•СЬ с-реди дру1ГИХ ЛIIU, осуждеННЫЙ СТаt!ЮВИТСЯ КаК 
бы голым, он в значительной мере л1ишается возможности уед!И
ниться, уйти в ·Себя, сосредоточ»тыся, задумать·ся о себе, о содеян 
ном и св·оей в,ине, своей ж'изни и ее перопек11и:вах, об отве-лс11вен
ности ·перед близкими и т. д. Не случайно среди престу,пнико.в 
очень редко в.стречают,ся те, котюрые !ИIС'Кiр енне раскаиваются в 

содеянном, суров-о осуждают, себя, а не 1просто сожалеют о том , 
что попались и несут нака,зание. Причем это отt!юс•ится КiО всем , 

убийцам •В том чи.сл~ 
На негапшные последствия такого стадного образа жизни 

обратили внимание давно. С. В . Познышев писал: « .. . отдельный 
арестант ни ·когда не остае11ся од,ин, ч11о так ужаснуло Достоев 
окого; он вечно в атмосфере IJ;ИIНIИчных выходок и разговоров, и 
нужна особенная нравственная стой,кость, чтобы без,возвратно и 
быстро н е раввратиться в этой ком1паним. Бели не всегда, тю в 
больши·нстве случаев отделывая личность,· так сказать, скрывает
ся в этой толпе от воспитателынюго воздейс1'вия со с11орю·ны тю
ремной ащ,министрации, если бы последняя и пожелала оказать 
та,ко~ воздеЙС1'ВИе . Отдельная ЛIИЧНО'СТЬ обык.новенно .порабоша
ется группой, подчиняется тем грубым обычаям и 1'радициям, ко 
торые складывают.ся в арестанской среде, и утрачивает добрые 
черты своей IИНди·ни,цуальности; духовным!И же ·вождями сплочен 
ны х арестаноких групп. обыкновенно бывают худшие , а не луч
шие. Да 'и многим арестантам несомненно очень тяжело постоян 
но быть: «на народе», не иметь «своего угла » , где бы заключен 
ный мог сосредоточиться, подумать, почитать, побыть наедине с 
собой, посмотреть скрыт,но от чуЖ'их глаз на фотографию доро 
гого ему человека, чувстiВЮiвать себя з ащищенным от выходок и 
на оИJJНЙ т'олпы.J При11ом, слишком трудно в Гtрубой арестант•ско й 
ТОЛПе CO)(Ip а'Н 'ИТЬ ЧУВ<С'ГВЮ ·ООбСТВ·еННО•ГО ДОСТОIИ.НС11Ва » 1 • 

Что •каса ется друлих бытювых услов,ий, то в колониях они 
окудны , примитивньr, у6ог,и , н еи з м ер11мо хуже, чем у на•селення 
вообще. Это о11носит,ся к .питан11ю, л ечеюrю, санrитарно-гиnиениче
спюму обслуживанию, раз.влечениям и т. д . По,нятн•о, что жизнь 
в местах лише,нrrя свободы неотделима от ж~и зни о·бще.ст!Ва и есл и 
в 'ст,ране острая нех1ва11ка продоволыствия, л.екарс11в, услуг и т. п., 

то это наихудшим образом отра'Жает<Ся на' осужденных, социаль
но-бытовые у'слов•ия, уровень и качес11во жизни которых будут 
соответ·с11венно еще хуже. 

В СОIВ'Рем·еiН.JНЫЙ период особую роль стала и!Г<рать слабость 
материаль,но-техJНичеакой базы исшравительных учрежденнй. Зна
чительню.е число осуждеНiных не заняты 11рудом (•каждый шестой-

1 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки . М. , 1923. С. 158. 
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седым ой), многие иопо.льзуют.ся на 'НИЗIКоювалифищироваrнных и 
малооплач,ивае•мых работах. в,след:сТiвие несоо11вет,сТ1вия темпов 
роста заработнюй платы осуждешных их расхода·м, существен,но 

обострилась ПР'обле,ма обеспече1-11ия их питанием и други•м т·ова

рами пер.вой необхо:ц.имости. 
Таюим образом, если в совокуп1ности оценивать условия жизни 

в местах лишения свободы, в том ~еле Q.рп_о!Бые, TQ необхо•димо 
прийти •к выводу, ~т.о эти v'сЛОIБИЯ саМ/И по себе ЯIВЛЯЮТIСЯ причи
ной вьюо,к.ой эмоц,иональной, межлич,ностной и межгрупповой на
п•ряжен,tюсТ'и, тре,вож,ности, раздра·ж,ителыности осужден,ных. Эти 
ИНДИ1В 1Идуалыю-,ПС1ИХОЛОГИЧеСIКИе И СОЦ•ИаЛЬНО-·ПIСИХОЛОIГИЧе'ОКИе Я•В

леНИЯ и процеосы в ,свою очередь порождают на•с%л,ие, 1в 110м ЧИ'С

ле и та:кюе, :котор·ое является спо·собом защиты. Иными словами, 
мы считаем, что материал:ыные факт,оры жиз•ни осужденных соз
дают их .особую п'сихологичес:кую пред:раюположенн,ость к наои
лию. Если услов1ия жизни скудны и убоги, а свобода О'Dсутст.вует, 
нуж11Ю 1силой добrнватыся хоть ка1JШХ·'DО благ и расширять свое 
поихологичес:кюе простран,ст•во 'ка·к ко,мпенсацию потери свободы. 

Наюилие заложено в сам•ой сути мест лишения овободы. Во
первых, по'Т'ому, что в небольшой коллекттз на ОГ'ран,ичеm-юм фи
зическо·м 1Пространств•е снодя-nся .са.мые худшие в нранст!Б-енном 

плане однсшолые существа. Э'Т'о престуП1НИIКИ, сю6ра'нные вместе 
для проживания ·и ра•боты в наихудших усл,овиях, т. е. это люди 
в жиз1ни кото1рых 111реступлеrние не пред,полю:жение, 1не возмож

ность, а уже свершившийся фа,кт, •СПЮ'соб, с помощью юоторого 
они уже решал·и овои живнен•ные проблемы и М1ногие делали это 
неодгюкратно. 

Во-,в11орых, на насилие тоЛiкает стру1кту1ра оообще,ст.ва осуж
денных, соци алыно-1ПСИХIОЛОГ1ИЧе'СIК·ИЙ и культурный его строй, ко
торые в сово·кушюсти есть воЗJБрат 'К пер1вобытной общине с· ее 
строго определен.ными сощиальными гру,ппа.ми. Эт'и 1Г1ру,ппы .в ме
стах лише'I-IIия овободы жеслко очерчены, им как б·ы заранее пред
уготовлено определенно€ место, а Б'НУ11Р'И объед~инения - место 
каждого его члена. В общеrнии с дру1пими и в рам,ках гру1Ппы его 
преДiставители ведут себя 'с11рого в соют1вет·ствии юо своей группо
вой пр,инадлежню·стью и личным стату·оом. Между группами по
стоянно идет войrна и за матерrиальные, и за психологические 
ценности. Ка,к и в древности, возникающие в ареступной среде 
противоречия решаются .с по.мощью обычс;я, и и.менно обычай, 

этот неформальный за•кон, регулирует повседневное поведе
ние. «За1юон зоны» :жесто!К и неумол,им, наюил,ие залож€rно в его 
природе, имма•нент1но 11!р1исуще ему, собст:ввнно на на,силие он и · 
оп,ирается, ·без на·силия он 'попрос1у <бы не сущес'Гвовал. Мы 
имеем в виду и т·е •случаи, когда примене1-11ие этого «за·ко·на» дей

ств,ителыно может помочь в воюстановлени/И оправедл.ивос'J\И. 

Осужденные частю прибегают к насилию пот.ому, что мнолие 
из них ощущают себя о~дино1ЮИ1МИ и беззащитными, а поэ11ому аг
рессия, 1Ка1к уже отМiечалось 'выше, выступа,ет опосо<б:ом обезопа
сить себя, обеспечить ово!И пра,ва. Чтобы про1вер.ить эту гiИпотезу, 
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нами было О1Пр'Ошено свыше 300 осужденных и около 150 чел·овек 
из контроль-ной группы, о каждом из которых было досrовер•но 
известно, что он ни•когда не привлекалея ни к УJГОЛОВIНОЙ, НIИ к 
админист•ративной отнетственно,сти. 

Среди всех отвеТrов опрошенных в Х'Оде обработки были вы
делены наиболее «блапополучные», т. е. такие, которые свидетель
ствуют о хорошей адаптаци·и личшюсти, ю ее большой потенщи;и в 
этой области, ее достаточно удовлетворительном самоощущении. 

Од:на,ко .кол,и·чество ,подобных отв,етов ·средИ\ .изуч.енной гр'Уппы 
(осужденных) было бол·ее чем в 2 раз а меньше, чем в контроль
ной. 

Среди о·сужде,нных оказалось больше, чем ·сред1и заiКонопо
слуJШных тех, 1кто .может утверждать следующее: «Я смог бы на
звать всех друзей детства и юнюсти »; «в отношениях между людь
ми преобладают доброж·елатсльность и дружес11венность»; «дру
зья нrиког да меня не подводилrr». ОД1нахо в действительности 
большинсТrво .престу;пннков друзей не имеет. Об э11ом, ншпример, 
овlидетельст,ву•ет расп'Р'едел еюrе ответов на вопрос : « Как Вы дума
е-ге, •стали бы Ваши друзья пережм,вать Ваши неу•дачи и неприят
ности » . Они p acnpeдeлнJllrcь следующим образом: «стали бы очень 
оильно» - осужде11ные - 26,5%, законопослушные - 30,8%; «Пе
реж'и'ва.ли бы, 'НО не очень» - ооотне-гственно 33,1% rr 49,2%; «•пе
режи·вал;и бы •оч ень мало»- 8,5% и 4,6%; ((!вообще .не пер€Жiивали 
бы» - 5,8% и 0,8%; «друзей у меня нет» - 6,9% и 3,1% (осталь
ные .на этот rВ01прос затрудiНiИЛIИСь ОТ1Ве11ить). Cx•QДIHЬIM 'оказалось 
распределение ответов на более прямой вопрос: «Есть ли у Вас 
друзья». 

Высказанные выше соображения могут быть отнесены ·и 'К ряду 
других результатов опроса. Та1к, среди осуждешных оrказалось 
больше, чем ореди законопослушных, 11ех, кто счiИтает, ЧТrо «Люди 
очень любят маленьких детей» и ч·ю «люди очень сча,стл1ивы в С€
мейной жиз1ни». Одrна1ко на вопрос: «0 'ком из членов семьи Вы , 
не за~дУ'мываясь , могли бы сказать, что любите его», относительно 
детей уТJвердrи'!\ельно отвеТJили 34,6% осужденных и 52,3% заiК.ано
послушных, а отнооительно жен - сооТ1ве11с11венно 19,6% и 43,1 %. 
Поэтому есть основания думать, ч11о идеальшые стре-мления лишен
ных онободы .очень часто не подтверждаю'!\ся их жизне,Нiной прак
Т'ИIКОЙ. Но даже 11-1есмотря на тwкой резерв, МIОжно полагать, ЧТIО их 
а·даптивные возмотности и.счерпа,ны не до ·конца. 

Несо!Мненный интерес преДrставляют и иные, кроме приведен
ных, наиболее «благоприя11ные» оТJветы осуж.ден•ных: <<~в целом лю
ДIИ IKO мне ОТ'НОСЯ'ГСЯ очень XOij)OШO»; «ЛЮДIИ ПОIНrИIМаЮТ МеJНЯ ХО!рО

ШО»; .«люди, с :rюторыми я беседую, дейс11вrителыю интересую-ося 
тем, что я говорю»; «Я редко иопытываю сос11ояние, КО['Да не хо 

чет·ся 'НJИ 'с кем встречать-ся » ; «мне •без•различно, чтобы меня пони
мали другие люди» (т. е. потребность в понимании удовлетв01ри
телына); «мне не !Кажется, что люди избегают МеJНЯ»; «Я не очень 
л·егко меняю мес11о работы, коrг,да воз1н1икает тшкая необходJИмоrсть» ; 
«считаю, что бл,изiКие 1мне людiИ все,гда правильrно пон .Иiмали мои 
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жела,НJия, дейст1вия, мысл,и, Ч'У'В'СТJва, намерения»; «Я очень часто 
и~спытывал АОброе к себе оТJношение»; «В жиз,ни мне люд11 не ме
шали»; «думаю, что люд!И р:ед'к'о об.мшнывают друг друга». 

Э11и от.в·еты моЖJно -раюсматри·вать и как достатоЧIНО оптимисТJи
ческие ЖIИЗ'ненные взгляды. ОД!на,Jю напомним, ч11о 'наиболее ·«бла
лопр,иятные» о11веты ареДiи осужденных встречаю11ся более чем в 
2 раза реже, чем 'с.ре.щи за1к·онопас.лушных. Ес.ли же 'взять наибо
лее «НСбЛаiГОПОЛУЧIНЫе» 011ВеТЫ {IПОДа'ВЛЯЮЩаЯ ЧаСТЬ ВО!ПрОСОВ ПО
МИМО тех и других содержала «переход:ные» о11веты), то осужде.н
IНЫе да~ваЛ/И ИХ 18 9 раз чаще, чем ЛIИЦа ИЗ IЮН11рОЛЬIНОЙ I1ру1ППЫ. 

Особенно ощутим перевес над ·вторыми по таi!<'ИМ на1иболее «не
благополучным» ответа,м: «В отношениях ,меж:ду людьми ·Преобла
дают враждебность и завистливость» - 8,8% осужденных и 3,8% 
законопосJ!Iушных; «очень часто или почти всегда я испытываю 

состояние, когда не хочется ни с к:ем встречаться»- 10,4% и 3,1%; 
«очень хочу жить тихо, незаметно»- 32,5% и 8,5%; «люди не бы
ли бы счастливее, если бы больше времени проводили с друзья
·МИ»- 6,2% и 3,8%; «Я никог,да не нуждаюсь в помощи других лю
дей»- 11,2% и 6,2%; «Я очень испытываю нужду в то.м, чтобы .по
быть одному»- 20,0% и 6,9%; «мне совсем не нравятся общитель
ные, «компанейс.кие» люди»- 12,7% и 6,2%; «я никогда не чув
ствую ·потребность высказываться» - 11,5% и 3,8%; среди моих 
зна,комых нет такого человека, ·К которому я, не зщцу,мываясь, 1МОIГ 

бы обратиться за помощью» - 18,8% и 10,8%; «Я очень редк:о 
ис·пытывал доброе ·к себе отношение» - 12,7% и 6,2%; «совер
шенно справедливо мнение, что люди заводят зна,комства пото.му, 

что друзья 1могут оказаться полезными» - 29,2% и 15,4%; «JМНе 
очень тр,удно ,поддерживать разговор с человеком, с 'которым я 

только что познакомился » - 20,0% и 12,3%; «Я считаю, что бе
зопаснее ·всего никогда не 'дов,ерять людям»- 36,5% .и 21,5%; «лю
ди .всеrда о6манывают друг друга» - 7,7% н 2.3% 

Ан ал из э"Гих высказыва,н·ий ( оТ>ветов) позволяет предположить, 
что большая ча•сть осуждешных псююлоГ'ически отчуж.дена от 
окружающего мира, не «IВIП'ИСа!На» в неi1о , испытывает труДIНо,ст-и 

в общен,ии, не доверяет людям и чаще всего не понимает их. 
Самым вююным из возJН'ИIКающих здесь вопросов являеТJся, на наш 
взJГляд, следующий: 'выражают ли э11и особенно·с11и 1ВременiНые оо
сrояншя личJНости, порожденныеj 1изоляцией ют общества, или они 
представ.ляют юо6ой фу;ндаментальные юбразования. Теоретиче
·ская, а ;з,нач,ит, JИ ·пра'К11ическая важность этого вопро'са в том, что 

во вrором случае назiВанные черты пр:иобретают серьез,нq_е кри
минолоnичеююое значение, 1Посrюлыку способствуют пр,еступному 
IIIО'Ведению. Их уста!Новление - 6есопор1ный довод ,в юользу суще
ствова,н.ия личности юреступника ка1к «на6оре» определенных и 

отличных от других качеств, научные ДIИOK)'ICCI-UИ о ,Jюторой •ПIО

стоя'н'но приалекают вНiима,нlие иос.ледо.вателей. В том и другом 
случае )'IКазанные особенности долж-ны .прин·имать·ся 'ВО ВIНiимани·е 
в работе по иоправлению осужденных и п.реду,преждению насилия 
с их •ст10роны. 
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Мы оклонны думать, что большинству преступников психоло
гическая отчужденность присуща в качестве фундаментального 
образованrия. По результатам данного исследо!Вания, нас в этом 
убеждают хараrктер Оl'нетiОв, значителыное превышен1ие числа на

иболее «>не6лаrпrрИ1Я1'НЫХ» о11вето1В ср.еди осу)!~ден·ных по сра!Внен.ию 

с заrк•оrнюпослушными по про·блемам, wоторые rв ошювном выра 
жают ка•К'ие-1'о более глубинные, непре.хюдящие образован~1я, в 
меньшей степени зависящих от вrременных, даже та·1шх экст•ре

малыных услоrвий, как меrста лишения св-ободы. 

Конечно, внеШiнrие фшк1'оры оказЬ!Iвают немалое возде1'iст.вие 
на адаптащию ч>еЛОIВ·ека, ха•раrкТЕ~р и уст>ОЙЧIIВость его связей с 
окружающrи.м мироrм, в·осприятие последнего. Нет сомненмй, что 
эт.и факторы, влияя на М'ироощущеНiие осужденноло, его актуаль

ные состоян,ия, о11ражаю11ся и на его ответах по наше-му опросни

ку. Бес•спорно, и 110, ЧТ•О лишенные свобО>ды престу.пrники отнюдь 
не порьнвают все ово1и пои:х:ологичеок.и•е 1и социальные овязн со 

сред:ой. Бели бы это было та'К, мы имелrи бы дело с душевной 
болезнью - аутизмом и, следова'Гельно, с нев,меняемым. И тем 
более важно о11метить, ч·ю многие п·рестуJПrни.кrи у до в л с11ворительно 
адшптиро1ваrны в среде осужден,ных. 

В подтверждение пrриведем следующие даНJные. Если сопоста
вить наиболее «благоп риятные» ответы с наиболее снеблагопри 
Я'11НЫМIИ» только осужде•нiНых, т·о оказывается, чт.о· средiи всех от

ветов первые заrнимают 80%. А1нализ наиболее снеблаrгоприят
ных» о11ветов ов,идетель·стrвует о том, что многие из ниХJ ·овязаны 

с заrбота •ми обеопечить свою безопаоность, создать себе ПСJiхоло
г-ичеСJJШ комфорт,ные условrия существоваrнrия («я всегда' стараюсь 
скрыть от других CJBOIИ чу;вС'111Ва, желания, •поrбужденrия»; соЧень 
хочу жмrгь Т'Ихо и неза·метно», «Я оч·ень чаrсто иопытьr.ваю состоя

ние, коr.да ни с кем не хючется rвrстречаться»; «я ниК'огда не 'чувст

вую по11ребность •высказываться»; «я считаю, чrо безопаюнее всего 
ниrког да не доверять людям»). Понятrно, ч11о в уrсло.вrиях лишения 
овобо1ды та>кая жиз.ненная позlицrия далеко не безооноiВателына. 

От•rороже1НIНОсть, отчужденность от общес11ва, уходj в себя от
л•ичает и многих свободных граждаrН, в том ч•исле тех, которые 
Нiикогда не престу>пали уголовrно-·пrравовые запреты. ЭТ>и <<ИЗЪЯIНЫ» 
К'О1мпенюируются у них дrругими пснхологическимrи rкачествами, 

нравсгвенныМiи чертаМiи, при'ВIИТЫМrИ nутем воспитания. Поэтому 
отнюдь не обязателыно, чт.с>rбы они совершали престу>пления. Но 
отчужден,ие человека от общества и его ценностей в целом, на 
мarccOIBOrм уrроrвне может рассмаТ'р.и,ваться в качестве одного из 

ведущих •К'РИМИIН>ОГе'НJНЫХ фа:ктоrроrв. 

В любом случае, даже если не придерж:иватьrся нашего мнения 
о том, чтv отчужд:ен1ие есть фундаментальная черта л'ичпюсm 
престушrника, нельзя не соглаюитыся с тем, ЧТ'О мrногие из лишен

ных свободы, пс·ихlо•логичеоюи о'Тгорожены от о·кружающего мира, 
не >Нуждаю11ся в контакте с НJим или эти конта1кты существенно 

затrруднены. 
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I(а1к уже и з'вестно, мJНолие престуJПiннки, дезащаiП11ИрО1Ва'Н'НЫе 

вообще, очень хорошо приспосабливаются к среде осужденных, 
находят среди нн х признание н поддержку, что очень часто до

•.::тигается :ими с помощью наоил1ия. Поэ11ому нужно проводить 
различ;ие между оощиалыной и психолоnичеокой ада ~птацией. Пр'и 
этом нуж:но пом1-нить, ч·ю удю,вл,ет,во'рителыная ·поихюлогичеокая 

ада1птация некото·рых осужденныХ! к неформальным малым груп
пам в ме,стах лишения 01юбоды оТIНюдь не означ.ает, : ч·ю после 
оовобождения они омогут наладить нужные ·конта1кты в онободной 
тизни. Как праiВIИЛ<J, подобные лица в уJСловиях обыЧiною 'сущест
во,ва'НIИЯ уопешню общаю1'СЯ л 1ишь с rру:ппи1ров,ками анТJиобщест
венной на.пршвлеJНности. В цeJIIoм о та1К1ИХ лицах мож1ню сказать, 
что они адапт'и,рованы психюлогичеюки хор~ошо, а в соц~иалыrом 

пла.не - плохо. 

ДезаlдаJптация 1может ВОЗIJ-IИJКIНуть ,в целом у вполне адапти
рова 'Н'НЫ Х осуждеННЫХ В ОВЯ,ЗIИ С реЗ'К'ИМ ИЗМеНе'НIИеiМ )IICЛOIBIИЙ ИХ 
ж,из,н:и! 'В местах лишеJНIИЯ С'вободы . Для лиц, 1!IO'l'O'PЫe ,в,пер,вые 
попал ·и туда, этот период являе11ся весьма критич,еск•и ,м, и вызы

ваемые им псих.олоrические сос11ОЯ<Нiиs: повышенной тревожности, 

подавленности, стреоса, разочарован1ия, угнетенносТfи очень ча,сто 

оказывают отрицателынюе 'дeik'I'BIИe на их пове.п;ен1ие и JВозмож·но
сти уопешноrо 1Пр'иопоюобления к новым обс1'ояте:nьс11вам. Пере
жи~ва,ння в это в1ремя бЫiвают особен,но ОJСТрЬ!IМИ, ecJI'и осужден
ному предстоит от,бы'Вать длителыный срок 'на,ка ~за,ния. Осо·знание 
Э'!'ОГО начинает да1влеть на'д н 'им, 'ВЬIЗ~J ,вая фру,страци ю, потерю 
перспектины в жизНiи, и~нтереса к ней, сковывая инициат'и'Ву, al в 
других случаях - аiГiресОИIВIНЫЙ взры.в. 

На личность отделынаго осуждеiН\ного давит сама ореда пре
ступJНн,ков, ее нра,вы и обычаи, повсе,днеЕmая грубость и необход'И
мо·сть в~сс время защищатыся пр1и том, что доверие среди окру

жающих они находят 'ред,ко. НегаТtивную роль нпрают и н~екото
рые непро,цуманные ограничения •и тюрем~ная атр11бутика. 

Все это в целом существенно повышает т,ре~вожность л·ншен
ных 'свободы, их все время преследуют ~ст1рахи 11 опасения, а сле
,l.овательно, они вынуждены постоянно з ащнщаться. Лучшим 
средством защиты является нападение, и именно поэтому в среде 

осужденных так распространена агрессивность, которая в конеч

JJОМ 11тоrе является ~следствием высокого уровня тревожности. 

В местах лишен•ия ювобо1ды мало фа,кторов, которые он·ижали 
бы тревожность '11 мог ЛII бы ком,пенс.JUровать физ,и ческие ·и пси
\ОЛоrичесюие неудобст!Ва, хара·ктерные для этих мест. К числу та
l<их фа'Кl'ОJров далекю не В•Се1гда моЖiно о11нести труд и учебу. Ана
.1111 3 жалоб и з аявлен1и й осужден'ных ов,Iщетельствует о том, что 
многJiе ив н1их не без о·снова.ний полагают, что отношение 1К труду 
нельзя считать ни К'Р'Итер·ием ч1х испра!ВЛС<НIИЯ, ни сло'собом peшe

JJJIЯ лиlfных 1Проблем, т·ем более, что м•нюг:ие не обеспечены раба
то!"! ( ,каждый пятый-шос11ой). В то же время, ка1к IПОIКазало наше 
JJССJ 1 едование, основными ,причина'МИ конфл!Иктов и насилыС'Гвен-
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НЫХ деЙСТВИЙ На ·ПрОIИЗВОЩСТВе ЯIВЛЯЮ"ТСЯ tСТИЛЬ 'РУКОВОДСТВа брига
ДОЙ ·и раюпределен•ие за>ра·ботllюй платы. 

В быту насильс'!iнеНiные дейстJВия между осужденными воз•ю!
кают на IП'ОЧIВе ыраж дру•г Yl 'друга проду1ктов питани,я, долго·вых 

отношений, а таJкже прtивыч1ной прубости в обр ·ащен.ии и т. д. 
Кражи прадуtктОiв пита·н>ия на,иболее рас>П!ростран•ены 'В ВТК и ко
лониях общего ви•да реЖ'има, что свидетельствует о значителыной 
дифференциации та1м осужде'НIНЫХ по уровню матер,иалЬIНюй обес
печенности н я.вляе~ся 'В овою очер•едь как причJИной, так и след
С11Вiием образующих•ся между ни.ми сист.ем долгоных отноше~гий 

(•ом. табл. 1). 
Таблица 

Расnределение nричин конфликтов между осужденными в быту 
(к общему числу зафиксированных конфликтов), % 

Причины конфликтов 

В связи с распределением спальных мест 

В связи с взаимоотношениями с члеиа!dи самодеятель 
ной организации 

В связи с посещением культурно-массовых мероприятий 

Из-за словесных оскорблений 

Из-за пороков в стиле руководства отрядом 

В связи с порядком приема пищи в столовой 

Из-за несоблюдеиия правил гигиены 

Из-за невыполнения долговых обязательств 

Из-за завладения предметами личного пользования на
сильственным путем 

Из-за краж продуктов питания 

Из-за отношений между земляческими групп:'!ми 

В связи с приобретением продуктов пита ния 

И т о r о 

Вид режима 

втк 
1 Общ"йl 

6,6 10,0 
5,3 6,5 

2,0 3,7 
14,9 13,0 
5,7 6,4 
3,4 4,1 

7' 1 4,7 
10,5 15,4 
12,5 13,0 

14,7 10,1 
11,6 10,4 

5,7 2,7 
------
100,0 100,0 

колонии 

Строгий 

5,6 
3,0 

4' 1 
6,3 
5,0 
5,6 

14,9 
25,2 

6,9 

4,1 
15,6 
3,7 

100,0 

J\а,к IВИ1ДНО ИЗ ПрИ:Ве\деННIОЙ та·бЛИЦЫ, чаще НС>е!ГО •КЮIНфЛIИ<КТЫ В 
быту IВQ'З,НИ'КаЮТ ИЗ-За На!П:ряже!ННЫХ МеЖЛИЧI!ЮСТНЫХ ОТIНОШе>НИЙ, 
что .сопровожщается оюкорбленияtмtи и униЖ'еНИЯIМИ, из-за невыпол
нения долr>овых обязателЬ'ств, о•соб·енно в ·юол,онинх стр·оrо режи
ма, а т·акже из-за протИ1В01речий между 1различным1и1 Gемл•ячески
ми гру;П\ПИ1роОВ1ка·ми. В последнем случае члены та!К'ИХ объед:ИJНе
ний ПОД'ЧИIНЯЮ1'СЯ груШIПОIВЫМ НаiСТрОеНIИЯМ И НIОрма·м, ХОТЯ! •МОГУТ 
И не иметь Не!Пр-ИЯ13НIИ К KOНIKip'e'J1HOMY ЧЛеНу дру['ОЙ rруП>П1ИрЮ1ВIКИ. 
M IHIOiro ,конфл:и:.клов наблюдает,ся из-за нарушооий нефор.мальных 
статусных праВIИ·Л ·Пiр1И по:сещени·и столоJВой, культур1НО-'М3'осовых 
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мероприятий, раопре\Целе.ния спальных ме:ст и т. д. Этот вывод в 
еще большей степени под11верждается при анализе раоПiределеюш 

прич•ин насильсТ!Венных дейст:в1ий в 1колониях (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Расnределение nричин насильственных действий 
(удельный вес стеnени выраженности каждой причины), % 

Причины 

Постоянная враждебная позиция к окружающим 

Стремление к поддержанию авторитета и его защита 

Недовольство материально-бытовыми условиями, его 
вымещение на других 

Материальные притязания, поборы, вымогательства со 
стороны других осужденных 

Желание отомстнть за обиду или оскорбленне 

Борьба за сферу влияния 

Стремленне обеспечить режи~1 в колонии 

Защита от прнтеснениl! 

В связи с прннуждением выполнять за других нор м у 
выработки 

11 ные 

и т о г о 

Вид режи:о.tа КОЛОНИН 

ВТК 1 Общий' Строгий 

6,3 6,6 

15,3 14,8 

4,0 6,0 

5,3 10,6 

11,7 10 ,9 

20,9 15,3 

7,8 9,1 

14,8 13,0 

5,9 7,5 

8,0 6,2 

11 '7 
10,2 

9,5 

8,9 

5,7 

6,0 

13, 6 

7,8 

8,3 

18,3 

100,0 100,0 100,0 

Из данной таблицы вытекает также, что знаЧ!ителыная часть 
на,сильст,вен,ных действий связаrна с посюя•нной напряж.енностью 

сред1и преступников в местах Лlише,ния •свободы, грубыми, нецнв,и
.IIНЗОiванными Н1равами, жела:нием од!НИХ - на1И6олее наглых и 
агрес·С'ИIВ1НЬIХ - жить за счет друnих, отбир.ая у них •не толыко ма
тер·иалыные бла·га, н:о и физичеСJКое и псиJюлоnичеоКIОе простра,н
етво. В с:илу э·юr1о в 'испра •в!Ителыных учреждениях на·оилие как 
(}ы витает в воздухе 111 ждет своей ис•кры, которую очень часто 
высекают лица с ПСIИХ11ческими аномалиями, уделыный вес кото

рых колебле11сi от 20% до 40%, самый высокий - в колониях 
особого реж•нма. 

Сощиально-,пюихололнческий анализ •наз,ва'НiНЫХ матеР'иалов по
казывает, что конфликты порождаю11ся ,в большинстве своем та.к 
назь11ваемымн над1и.ндивидуалыными фа•к110рам:и. В усло•в•пях изо
. rнцни - это не случайная, а окорее за'Кономер,ная тенденция. 
<>на овяза1на с тем, ч11о р.еальные условiИя фу,н.кщио,ниро1В<l'ния раз
.'lllчных по целям деятельносrn малых групп а.втомат1ически по

рождают конку,ре1Н11НЫе формы взаимодейс11вия, опосо<б:ствуют paз
HIITIIЮ межгруiП>ГDО>В'ОЙ враждебности, кю11орая затем чаще ,реали
'устся в кюнфл•иктах и насильеТiвенных дейс11ВJИЯХ меж.ду отдель-
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ньтми л·иrrностям·и. У1каза1н'на rя враждебность нахюдит свое прояв
ление В ПOIBC€ДIH 'e>BIHOIM ОбЩеНIИ'И, paЗ•JlOIIIOpax И других KOHTaiKTaX, 
В <Стремле>Н<ИИ За!Владеть ЧуЖ<ИtМИ В<еЩаiМИ ЛIИЧНОГО П<ОЛЬЗЮ<ВаiНИЯ 

НаСИЛЬ'СТIВеiН•НЬ!IМ nутеМ. 

В ходе исследования было устаiНОIВЛЕшо, что по мере ,аграни
чения сферы общен·ия, углублешия п1ротиворечий между формаль
ной' 1И нефор.мальной нормати>в1ню-цел-шос11ной СIИ•Стемам-и конфлик
ты становятся ос11рее . УIВел,ичИJвает.ся их латен11ный nермод и реже 
восстанавливается nозитив.ное отношение между участника,ми 

~онфликт,ного вза·им1адейстtвия. В та1IШХ условня'х зат,рудняется 

1<антр ·оль за протека1ни·ем ,w01нфл1ИtК11ов оо стороны ад1М'ИIН1Истрации. 
Бели в ВТК и wолониях общего IВ'ида режИiма Пiрlи ПО1Мощи а·дмiИ
ннст•ращии разрешае11ся каЖ;дая в11орая конфлю<тная ситуация, 
то в учрежден,иях строгого вида рети.ма эта доля падает до 

20-25%. l(rcтal'и, мно,г1ие осужд:ен1ные считают, что поря,дка ·было 
бы больше, есл1и бы началыни!К отряда был более неза,в1ис•им и от 
рукюtво,дства ·коЛ<ОIНIИИ, и от •Iюллеютива осужденшых. 

Конечно, та,к ра.ссуждает не худшая ча,сть ооужде1Н1Ных и с этим 
их мнен,ием можно соглаоиться. Бюлее 'Т!ого, неюбхо.дtИмо отметJ::!ть 
сущес11воtванне определе<нной за1виюи•мос1'И между 1СТ1илем РУIК:О'В'Од
ства от.ряд;ом со С1'ороны его началыни·ка и хара1ктеро'м отношений 

актива с лидера1ми неформальных I'рупtП. В даtнном случае стиль 
руководJСтва\ 1мы связьuваем с тем, 1ка·юие 1НОр•мы - формальные 
или неформальные - в оонов·ноrм поддержи,ваются начальн1иком, 
наскольwо он контрол,ирует nюло•жение в nющчш+енном ему сооб
щеrств-е .людей. Если ·ру,коlво.дитель ·П<рlидержи.ва.ется гла1в,ным об
разом юфициальных предiПJиса,н·ий, 11вердо nроно!дит овой неза•ви
симый кур•с, знает все на'I11более знаЧJИJмые собы11ия и rситуации в 
011ряде, агреоN!Вiные ·дейс11В<ИЯ там редки. П1р1и этом он, ко,нечно, 
должен ор'Ие<Н11ироваться и на неформальные ·общечеловеческие 
ценности, ко11орые 1И1Меют мес1'о и срсдм nрестуiПнИJков . Таtкая 
ориентация способна еще больше уюрепить его а1в·юрtитет, сделать 
его нооителем tСn,раiВедл:и.в,ости. 

С общеСЮU!ИОЛ10'ГИЧеJОКIIIХ ПОЗ•ИЦИЙ аДМ.ИIН'ИСТ'раЦИИ КОЛОНИИ цред
СТа:ВЛЯет сабой од<ну 1из •лруПiп, сосущес11вующиrх в ко.лоНJии наряду 
с друг·иtМи. Вз аимоотJН'ошения с осужденнЫIМIН во M>HO['QM оnреде
ляю1'ся тем, ка;кую сиtстему ценностей реализует а.дмин•и,страция 
в с воем nоведении. В целях повышення степеНiи упра>вляемости 
колон11111 и оnоры 1на нефо,рlмаль·r-Iую С'истему норм , иногда пронс
ход'ит оращи,в ·а-ни е адМ'инистра'Ц'ни с оюужденr-Iым,и. Пр.и таr<'ИХ 
услоtв,иях ста1в•ить1 < nроlблсму профилактшwи и ШtредоТIВращения на
;:ильс11в.ен1ных дей·ств.и й бесе м ЬIIСЛЕЩНIО. 

Органн з уя пrр еJдуtnреждеН'ие насил1ия между осужденными, 
нужно П OJMIHrrть, что между nонеден,ием престуПJника до лишен·ия 

·свс 5оды 11 посл е осуждения существует тесная овязь в '!'ОМ смыс
ле, что второе продолжает первое и оба они есть •nорож,деllие од
ной и той же личности. Представление от этой связи ,могут дать 
сведенн·я, •полученные Л. С. Саtблиной в хо!де исследования в 
ВТК (ом . табл. 3). 
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Таблица 3 

Соотношение антиобщественного поведения до заключения под стражу 
и противоправного антиобщественного поведения в период отбывания 

наказания в BTI( 

Насильственное поведение в условиях свободы 

Агрессивное поведение с физической жесто
костью по отношенню к сверстникам --
36,4% 

Агрессивное nоведение no отношению к лн
цам, отвечающим за воспитание, обучение 
(родители, учителя, восnитатели), - 7,2% 

Делннквентное поведенне с сексуальнымн 
девиациями - 4.9% 

Аутоагресспвное поведение, включая само
порезы , супцидальные действия, - 4,9% 

Насильственное поведение 
в местах лишения свободы 

Агрессивное поведение с физн
ческо1"1 жестокостыо no отно
шению к несовершеннолетним 

осужденным - 34,3% 

Агрессивное nоведение с непо-
нновением требованиям адми
ннстрацин ВТК: по данным 
медицинского обследования, -
15,6%; по данным оператив
ного учета- 12,1% 

Llелинквентное поведение с го
мосексуальными притязаниями, 

сексуальным насилием: по дан

ным медицинского обследова
IIIIЯ - 9,2%; по данным оnе-
ративного vчета 7,5% 

дутоагрессивное поведение, 
включая самопорезы, членовре

дительство: no данным ме

дицинского обсJ1едования -
9,2%; по данны:11 оперативного 
учета - 6,7% 

Как мож,но за'М'етlить, корреляция между :на,сильственным по
rзедением, до и после Л'Ишен·ия онободы проома11ри,вается очень 
lfCTKO. Интересно, ч11о в ВТК примерно та.кая же доля -лиц, кото
рая подверrала,сь IHaOJIЛ IИIO еще до ареста (см. таlбл. 4). 

Таблица 4 

Соотношение количества подростков , подвсргавшихся насилию 

Жертвы насилия до ареста 

Фн н1ческн жестокое оlношение к ce
Jt' со стороны еверетинков (нзбне-
1111Н) - 15,7% 

< ,\'l,суальн ые принуждення 11 наснлне 

'" l'IОроны сверстников - 3,6% 

Жертвы насилия в местах лишения 
свободы 

Физически жестокое отношение к се
бе со стороны других осужденных -
28,9% 

Сексуальные принуждеимя и насилие 
со стороны других осужденных --
3,3% 
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Поинеден,ные данные свидетельствуют о том, что поведение 

человека редКО претерrпевает сущеСТ'ВеtННЫе ИЗМеНеНИЯ даже ПрИ 
резком изменении усл,овий ЖJИЗIНИ. Объяrсняется это тем, что ис
точнii,ком п~оведения остается одна и та же личность, занимаю

щая и в уеловнял л ·ишения свободы то место, которое ей было 
ка·к бы заранее предугоrовлено. Ее реа.кци.и на внешние ·воздей
стния остаются теми же, что и до аtреста. Еслrи иметь в виду тех 
подростков, rкоторые и до осужден·ия были объектом гомосексу
аль.ных поснгателыстrв, то они уже 'Никогда не 'ИЗ·баrвятся от своего 
стату,са пасс'Иiвiюго гомосе1ксуалиста. 

Ор·едr и причrин насилия в местах лишения свободы особое ме
сто заниrмюот т·е, которые связаны с нед01стат.камrи и упущениями 

в деятельнюстн ад'минис11раlJ!ИИ колоний. Мы говорим об «особом 
мест·е» потому, что указанные недостаТtки имеют не толнко прямое 

кримlltнологическое значеНiие, но 11 1 сущесТ!венно затру.Д<няет .про

цесс исправлен•ия осужденных. Помехи в этом процессе в свою 
очередь могут стать пр•ичrи ,ной дальнейших насильс11ве1Нных дейст
вий .' Ниже мы будем сосредотачивать вниман·ие на так сказать 
«чисто» крtим•IIНО!генных обстоятельст,вах, от·неся к ннм не только 
ошиб.ки 11 недоста11ки, но и на,рушеа-шя за,ко~:ШОСТ!I!. 

В целом все эти опасные явле,нвя мож.но сгрупп rнровать сле

дующим образо.м: 1) пр·нменение представнтелямн адм''"''пстрации 
насилiИя к осужденным - от словеоных оокорблен •ий до рукопр,и
кладсТJва, что может вызвать ответн,ую аrрессню •Не только в от

ношен.ин должно·стных лиц, 110 н, в качсс1'ве психологнческо!1 ком

пенсаци•и, другнх пр·естунннков; 2) попы-nка добиться векоего по
добия дисц·и•ПЛ '11НЫ путем н•одстрекательс11ва к физ•ичесi<rим рас
П·равам одних осужденных, как правило. неформальных лидеров 
и IIX окружеrн rня, на;J, непокор,ными (таrкое иногда случается в 
ВТК); 3) несправедлпвое' 'раврешение воЗ·JiiИ>Кающих в среде пре
ступНJиков конфлrпктов, пр,ичем наtИ'более опасны и аморальны 
случаи, I<orдa преrдrпочтенне отдаеТ'СЯ явrно более сильному или 
заrведомо неп,раtвому, нatnrp,и rмepr « вору в зако.не» ил.и другому по

добrно•му Л'Идеру; 4) нежелаrние адмш-шстрац,ии вообще вмеши
ваться в конфли,кты ср>Ещи пресТ'уiПJН!ИIК,ов; 5) неУiменtие, а и'rюгда 
нежелание админист,рации защитить обJВИ>Нiяе.мого, о11вергаемого, 
что, пом>имо всею прочего, создает в учреждении общую атмосфе
ру беспредела и у,веренность л•ишенных свободы ·В том, что ·они 
полностью во вла•СТ\11 произвола; 6) соrюрьrТiие фаtКТ'ОВ наонльст
венных преступлен•пй от учета, нежелание реаг.ировать на них, 
что формирует цепную реакцию а1~рессии и жестокости; 7) непо
нимание, что унижение личного достоинства, в какой бы форме 
оно ни проявлялось п от кого бы оно ни исходило, воспринимается 
крайне болезненiНо. Сrоль же о:стра реакщия осужденных на поме
хи в получе,ни'и мат.ер11альных благ, в первую оче,редь про~уктов 
пита•Н>ия, а таrкже препятсТ'В'I!Я в деле общен'Ия с родными 'И близ
I<JИМ'И, другими лrишенным·и ов1ободы, про13едеН1ия досуга и т. д.; 
8) неудовлетвор•ительна~ оргаJНизаll!ИЯ охра·ны и надзора за осуж-
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деu-Iными, слабый ко·нтроль, в том числе оперативный, за их по
ведение'М. 

Названные фа,кторы (а их перечень может быть расширен, 
уточнен и дополнен) должны стать объе1ктом профила.ктических 
уаилий. 

2. Т~пология причин насильственных действий 

Содержан•ие насильственных действий и специфика их возник
новения и развития во многом оп·ределяется способом адаптации 
осужденных и о.собенно спецификюй неформальной с1iру,ктуры их 
микр·осреды. Существующая rв колоiНиях •ооциалыно~пс:ююлогиче
окая дифференциац'Ия, включающая в себя группы ( «JКасты», 
« масти» и ' т. п.), образует неформальную ·структуру сообщества, 
В КОТО.рОЙ КЮКДО'МУ ИЗ ПреСТУIПIН'И\КО•В О'JiВОДИТСЯ СВОЯ IПОЗIИЦИЯ ИЛ'И 

особое место. За•нятие той или иной поз-иц.ии я:вляе1iся, с одной 
стороны, опоообо'М, а •С другой - результатюм а·дапта.ции осуж
денных к условиям о11быrвания на•казания. В свою •очередь, их 
адаптац.ия иногда сопровождается актам1и на•силия, которые во 

мноrс'м зависят от хараrктера формальных и неформалыных от
ноше,ний, от индивидуалыных особенностей преступ•ни:ков в сов·о
купJности с правами и обяза1нностяМ1и, присущими той или иной 
занимаемой имiИ неформальной роли, а та1кже •стиля управле•Н'JJЯ 
в ·колонии. ИзменеНiия в межр·олевых отношениях сказываются на 
нзмен·ении в системе межл•иЧJностiНЫХ, и, ка·к пра•в1ило, ведут к по

ступкам насильст•венн•ого хара1ктера. 

Приведем т•иrпологию прич'Iш на.оильслвенных дейс11вий осуж
денных в зав•иоимюс11н от особенностей их адаптац•и1и, а также 
уро·вня рецид·иноопа•аности в колании и после освобождения. Эту 
типолопию можiНо ра•ссматри!Вать как од1Но из оонюваний для раз
работки J!lсход:нюй ,конц.епци1и профилактнrои •пра·вона,рушений в 
исправrителыных уЧ1режщениях.1 Ко,неЧIНО, эта кrо.нцепц•ия для та.ких 
целей не ещиш:ствеПJная. 

nервый тип - овязан с совершением насильствен,ных дейст
в•ий в результате длiИтелЬIПой ·конфлИ1К11НОЙ оитуациrи и хара•ктерен 
ДЛЯ ЭЛ'И'ГНЫХ• 'ГРУПIП, ЗаНIИМ·аЮЩИХ Г·ООПОДСТВующие ПОЗИЦ'ИИ В не

фОJРIМаЛЫНОЙ иера.рхии осуждеu-IIНЫХ (10-15% от rвоег·о сообщест
ва). Эти пруЛJпы образ•оваJНы ·по прИiнципу абсолю11ной согласован
ности дейст'В'ИЙ в сфере своего вл.ия•ния, и их деятелыность жестко 
регламентиrрю,ва,на неформалыными норма•м•и. Оiни связа1ны общей 
оист·емой цен·ностей, позволяющей создавать стерж•ень внутрен
ней с·олида,рности, что явлЯется необходимым условием доми,Нiи
рования на.д осталыньnми. Представители элит,ных групп являют
ся н а'иболее послед01ватель:ными прОIВОiд!НIИками «другой жизни» и 
носителЯ'М'И тюремной субкульту,ры. 

В оощиалыно-1психолют•ичесrоо1м :пла1Н1е их объединя-ет скло·н.ность 
к сох1ра1Не1Нию для себя ситуащии СJво6адно1].10 выбора, выраЖ<ешюе 
стремле;н'Ие к целенwп1равленной деятель,ности, расчет на собствеJН
ные силы, оптими•стич.еока_я устаiНОВIКа на будущее, с11ремленне 
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быть nюлез~ным друnим, что, в.mрочем, ис.пользует,ся !Юiрыст•но -
для достиже1н•ия собс11ввнных целей . Неред•ко реализацн>Я уiКаза•н
ных те.нденций оо.пряж·ена даже с ра•оком для собст.венной ж.изни , 
в этом случа•е интер,есы грушпы и стремление к достижению наме

ченной цел111 начи•нают превалирюшать над СТ<рахом жестокой рас
правы или ~иноrо на,ка.заll-r,ия. Та1К'ие чувст,ва, как жа,дность, алч
н с сть, с11расть к на,слаждениям, зав•нсть, тщесла•В'Ие и т. n. могут 
nораждать их К•ОiрысТ!Ны е простуn11<и. 

СnлочеJН JНость эл,итных гру.пn и СТ<ремление каждой из •Них к 
расШiнрению сферы овоепо влияния оnюсобсТJву,ет зарожден,ию и 
раз•витию конфли,ктных ситуац·нй между ними, кото.рые, как пtра

вило , устра ,няют1ся nутем пере,г.оВ'орюн, по ИJI·югда они заход,ят в 

туп' 11.к . Наиболее ча~сто нозниJкающие конфликты в ВТК •Сiвязаны 
с кражами, юогда ВIИ JНовные не найде!Ньr, но одна из грушп начи 
нает ПОДОЗ!р.евать другую В ИХ ОО'ВеiрШеiНИИ. В IЮЛЮIНИЯХ общего И 
в первую очередь строгою ви.дов реЖJима з атяж,ные •Iюнфликты 
возн11кают при использовани'н отделыными членами эл,иты в лич

ных целях матер,иало.ных 1И денежных сред•СТIВ общей •каосы 
( «обща•ка»). Потер,пеiВшие от К>раж начиJНают инсцениро1вать хи
щен• !! Я, ра•апу,с·кать ком,прометируюшщ•е слухи, при1влекать н а 

СВОЮ СТ>ОрО'Ну друРI!Х ОСуЖ\ДеiНiНЫХ И 3>Д'М'ИНIИСТtраЦИЮ Иl СОВ'ершать 

иные дей·стiВия в целях местiИ, не,щопущения повrо1рных юраж и 

сохран ения своего положения. В результате потерпевшими ;неред
ко ·ста•новятся те, кого под:оз~ревал'и в кражах и дал,ее проце.ос 

развнвает~ся в обратном на,пра1влен111и . В конеЧ/ном счете ситуация 
прпобретает неу1пра,вляемый характер, а на1Пряжение между п-ро
тивоборствующими сторона-ми дос11и'га~ет толо предела, ког,да не
осторожное слово или дейспвие пр•ивоJдит к обоюдной д.ра,ке и , 
как nра·в.ило, •к оов•ершению Пiреступления . 

Ра·спределение спалыных мест также с:пюсо6ню пораждать !},е
лую гамму напряж·е1нных ситуаций, посжольку это овяза1но с I!Iзме
нени ем статуса конкре11ных л•иц. Конфл!Иктов Пiра•ктически не во-з
никает, еслiИ ра~определе~tш'е спальных мест согла,суе11с.я с господ

ствующими нефор,малыным'И нормам-и. Бели адмишисrрацня Iвол~е
вым путем меняет опальное место за на,рушен,ие режима, воз·ни 

кает очень сложное и затяжное п.ол ·ожение, в результате !Которого 

ЛИдер а·КТ'!!Ва вынужден ПiрОТ'ИВОСТОЯТЬ аВТ>ОIР'ИТе11НОМу члену не

формальнО!"! группы. События раз в,иваются с нарастанием нап•ря 
женн о-стн по всей цепючке пр'Iы-rуднтельного перемещения. Спаль
ное место начинает «блуждать» , з акрепляя•сь д!Нем, оогласно ра.с 
поряжению адмннистрации, и пер смещаясь ночью на свою опр е

деленную статусом поз•rщию. При неблагаприятно с,кладывающих
ся обстоятельствах возможно неподчинение требованию админи
страции , обострение отношений актнва с лидерами элитных групп 
и дальнейшее нара,ста,ние нап,ряженности с примещшием все бо 
лее жестких: са,нкщ1й . В результате та.ких дейст,вий статус то,rо, 
кто в соот1Ве11ствии с неформальными правила·мн отстаивает свое 
спальное место, обыч1но не толык-о не ПОiн:ижает~ся, но и даж·е воз
растает . 
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В колони•ях 'ст.роf1ого вrида режима аrдминистрац·ия, как прави
ло, учитывает статус осужденiНых, регулируя расПiределение 

спалыных ме.ст через старшего дневалынrо,го и нефор·мального ли
дера о11ряда, та'к навываемог;о <~с:мотrрящеnо». Старшийr дневаль
ный может иопользоrвать в корыстных целях СJВое положение в 

отряде и раошределять спалыные места за взят,ку (табак, чай, 
деньги), в то время ·как · Фомотрящий» должен РУ'Iюводс-гво·ваться 
'Т'олько нефор,малыным нор•мами, регулиrрующими этm отношения. 
Возможность беоконфликтноrо раС'пределооrия •Спальных мест про
и,сходит в результате поrнижения в стат)'lсе лиц, которые, наrпри

мер, неюп·оообп-Iы рассчитаться с ,l,(IOЛ 1rarми. 
Второй тип - . соrвершение наюилыс11ве1нных дейс11вий в резуль

тате внеза,п·но воз•н'и ,кающ:их острых конфлИIКТ·ных с·итуац·ий из-за 
защиты нефоrрмалыноrо статуса ооу)юденными, входящи;ми в элит
ные группы. Лицо, НЫiнуж.дооrное о11стаинать овой статус, го11ово 

•На пр,есту,плеrние, таrк каrк его утрата чrревата нри'rеснения<ми и 

осжюрблениям1и со с11ороны П'раrктиче,С'юи всех других пр.е:СТ)IIПН'ИЮО'В. 
Та,К'Ие 01С11рЫе КОIНфЛ'ИIКТЫ о·бЫЧiНО СIВIЯЗ3'НЫ С ПОЯIВЛе'НИеМ В IКОЛО
НИ'И и,нфар·ма:LI!ИИ, комmрометирующей осужденrного, заri-Jlимающего 
высокий стату·с в нефо,рмалынюй среде. Эта информация стаrновит
ся козырем ,в руках прютиrвоrбор•стrвующей лруппиrр,оrвrюи и, кшк пrра

вило, И•С'пользуе11ся ею для пон·иж·ения ·статуса не только данного 

лица, но и ' той грj'lппы, в кrоторую оrн входит. Тра:дИLI!Ионrно раз•ре
шение коrнфл%кта оводит·ся к выяснению о11ношений между осуж
денным, ра,опроrс11рашяющим кюtмrпрометирующую информацию, и 
подозреrваеrмым в на.рушен·ии ,неформалыных правил. «Разборы» 

в большинстве свое'м заrкаrнч·инаютоя дра,камrи и на,несением Т•елес
ных повреж,ден:ий. 

В ВТК. и 'Iюлоrниях общего вида режима разрешен:ие подоб
ных проти,вор1еч rий среди осужден.ных, .статус KO!fiO'pыx не мож·ет 
претерп,еть существеНJных изменений, как праr&ило, О!Гранич•иrВает
ся вза·и мныrми оспюrрб.леrниямrи, а физ·ичеюкrие наоильс11веrнные дей
ствия редкю П'РИ•вод.ят к тяж,ким ПIQ!Следс11в·иям. После этого .конф
л икт з ача•стую счи!fае!f;СЯ исчер.панным . Однако в кол,ош1ях •С11ро
голо в· r1•да реЖ'има дейст,вие нефор,малыных санrкцlИй ,нооит более 
жестокий ха,рактер, влечет за собой понижеи-rие статУ'са :и наrн·есе
ние телеоных по.вреж;деrний. 

Острые кюrнфлик~ные ситуации возниrкают не только в слое 
эл•иты, но и в оrсно'В·нюй маосе престушtН'ИtКОrв, напrример, по прtичи
не кражи Л'ичrных в·ещей и пpiQiд)IIK110IB пrитаrния. В'И!НОIВ:ный ,стаи-rо
ВИ1СЯ объеrк11оrм гру'бой физичесiюй раопра,вы и переходит в раз
ряд О11вое<р ,гаемых. В дальнейшем эта 'катеi101рия л·иц пrрrитеаняет:ся 
со Сl'Оро;ны друпих осужденных и вынуж,Д;ена обращать•ся за по

~ющью к аrдмиrнис-гращии илrи к наиболее аrвто·р ·ите'Гiным осужден
н ым, стано,вясь .в целях самюзащиты овоеобразrной прислу,гой ли-

деров нефоrр ·малыных ф01ромироваrний. _ 
Подобные же оитуа.щи•и могут возrникать и ;на почве долловых 

отношений, ко'I'орые явл.яются наиболее чут1ким .ин~'И!Катюром про
·Iсходящих изменений в С11р)11Ктуре взаимодействия осужденных. 
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Питате.'Iыной средой доrлгОIВЫХ от,ношений чаще Я1Вля-е11ся недоста-
11очный У'ровешь материалыно-бытового обеспечения, а та.кже лич
но·сТоные особен•Нiости неоКJО1'01рых осужденных, оклонных попа•дать 

В ДОЛ'1101ВУЮ За1В\ИОИМОС1Ъ, ИХ ПОИХоОЛОIГИЧеСIКОе стремлен·ие К р1ИОКу, 

игре, пережива,нию острых ситуаций. Отношения, овяза1нные с 
игрой, оо3дают в миК'росре.де осуж,денных особенно напряженную 
эмоциональную обста•нов1ку, ЧТОJ само по себе является о_тл•ичной 
•почвой для конфлИIКТО'В. 

В ВТК. и ко.лониях общеiГо в-ида режима на1иболее опаоно обо
стрение этих ОТII-Юшен!ИЙ между лидера ми а1кти·ва и «а1В11ор·итета
МIИ» преступной ·ореды. Этот •Ко1нфл1и•кт в сущ.носги я-вляется борь
бой за сферу ВЛIИЯ'НИЯ, пор.ождает юражи и связа'НIНЫе с lfИM на

сильственные дейстния, в ряде случаев - расслоение по земляче

скому •Призна,ку в целях защиты от1 .притеонений. Иirицrиатора1м·и 
краж, .вымогат.елыс11в и насилий являются те осуж.денiНые, ·В чьих 
руках сосредоточе,на грубая cи\Jla. Добытые таким путем матери
альные блага потребляются лидера ,ми а1ктива и «а'В1'оритетам1И» 
неформальных груюп в той про,порщин, в которой распределяется 

сфера •ИХ ВЛИЯ'НИЯ. 

В колоiН'иях строгого вида режима исtКлючено обострение от
ношений между Л'11Дерами акт,и:ва и авторитетами преступнюй сре
ды, в силу за.крепления за каждым' из них ·статуюных различий , 
предопределяющих пра1вила поведения и санкции за их на•руше

ния. В том случае, если член авторитетной группы не может от
дать долг, то О'Н переходит в разряд так называемых «боевиков 
тор·пед», которые гото,вы идти 1на преступление по пер,ному т,ребо
ванию неформальных лидеров колони•и. Они становя11ся наибо.лее 
опасной катег-орией преступни,ков, способных пойти на убийство 
а·ктин·иста ил·и даже пред!ставителя адМIИ'НIИ•страции. 

Третий тип - возi-!ИIКIНОIВiение насилыст.веrи-rых дейс11вий в р е
зультате •в1раж.дебной поз,Iщw.и к окружающ•им. Из основной мас
сы осужденных .мо1гут быть выделены 6-8% постоянно «,конф 
ли,ктующих», которых адми'н>ис11ращия оп·ред-еляет как «11ру,дново.с

питуемых»_ Большинство нз нiiX субъективно воспринимает среду 
каJК враждебную, они очень тревожны, а поэт.ому, защищаясь, 
ведут себя агреосивно, особенно к администраuщи. 

Исследо1ва1Н>ИЯ показывают, Ч'Ю к э11им осужденным крайне 
редко п•рименялись1 поощрения после '!'ого, как им был приовоен 
ярлык «труд~новосп1итуемого». В большинстве своем они имею1 
разл•ичные взыокания и относятоя к личностям; стремящимся I< 
самоу11верждению, но неап•осо6ным за>вюевать а1вторитет и при· 
влечь .к себе ВIНIИ ма1ние Jllнaчe, ка1к путем на•рушений и; конфл·и к· 
т01в. Неу~оВIЛ.етвореНiность свонм пол·ожением и неу.мешие ада.пти· 
роваться ·к·ак раз н пре.д01пределяет их высокую к·онфликтноеtrь 
Она усил •J!Iва~тся за счет того, что стремление 1К независимост1 
такше люд!и реа•лизуют путем нарушения формальных и ·нефор· 
мальных нор1м поведения, т. е. вое время ущемляют права дру 

гих. Э'!'о влечет за собой 1Са1Н1КЦ'ЮI, из,меняющие их ролевой стату1 

44 



11 выталкш,в,ающие из авто·рите11ной ~группы в осно!В<ную ма<осу 

осуж,ден,ных. 

В ·свою очер·едь «1и.згнанн1ики» СТ'ремя11ся возродить уТ'раченнюе 

IIОЛОЖеiНИе путем нарушеНИЙ 1И НеiПОДЧIИНеiНIИЯ ЗДМИIНIИ<СТiрЗЦИИ. 

!Iредста,вление о то1М, что «·мы - п,р ·ит·есняемые», мющно стиму

·"'И'РУ<ет их! поведен,ие, толкает к 11·ротиводейст,вию любому .да:вл·е
нию с~ерху.' Он•и 'становя'ГСЯ рупором «опра,ведливости» ~сех не
tоволыных, но iр)'IПО'рюм И<окаженным и ущербным. Зачастую ЭI'О
IIСТ'ичеокое, болез1ненное п•редrста18ление о сп.ра,ведл<wности не толь

ко моти<ви,рует их действ·ия, но и «<развязы!Вает» РУJКIИ в выбо·ре 
средств при учи:нен,ии .наоил,ия, объектом <КОТ'орот, как прав!И-
IО, стано,вятся на,иlболее слабые и незащищенtНые осужденные. 

Средrи на,иболее хара·ктер:ных поихологическ'Их черт лиЧlности 
так называемых т.рудно,во.опитуемых, этих вечных буштарей, мож-
110 ВЫДеЛ'ИТЬ аффеКТИВНуЮ ВЗ'рЫВЧЗ'nОСТЬ, СКЛОIН/НОСТЬ К ВОЗ'Н'ИКНО
ВСIНИЮ злоб!Но-rоокливого на'СТiроения с чу.вством внутренiНей раз
драженнОiсти, 'не;до1вольст,в,о о1юружающим, жестокость, .неадекват

ная злобность, раG<рушитель:ные те,ндеllЩИIИ. Присущая им высо
кая Т'ревожность фор•м1и.рует такие черты, кwк мсТ'ителыность, зло
llамяТiность, подозр1ИТ<е1ЛЬIН1()1Сть и в то же время себялюбие, эгю
центр·изм, ож•идание агрвосии. Им ОВ'ОЙ'С11ВЕШJНЫ и такие качесТ'ва, 
tКак упрямс11во, негативизм, полное игнорирова1Н1Ие ооциальных 

ста,ново1к, от·сутстви~ орие1нтаци1И на 'положительные авторитеты, 

ремленше к а<социа.лыным формам по1ведения. Меры диоципли
IIЗ·РIНО·ГО воздей•СТIВ<ИЯ почти не Пiриводят к полотителыным резуль-
ата'м. 

У них нередrко выявлялась Тlра'в'мы голооы, началыные явления 
рг З'l·fiИЧ ·еСКОГО ПIСIИХОСИ!Н.Дiр01МЗ С ПСIИХОПЗТИЗЗrЦ'ИеЙ ЛИЧНОСТИ ПО 
ннлептоид:но-<возrбуtдимому или пара<ноялыному 'Ilипу. Обна,ружи
алась утрата I<Jр•итики к сонершенному преступлrе1нию, от,сутствие 

дсква11ного осмысления случи,вшегося и ситуац,ии в целом. Эти 
111ца чаще всен:ю сю1Вершают убийства, грабежи, ра<збо1и, из,на,си-
ювания, на1несение телесных павреждений. 

Четвертый тиn - на·силыс11венные деЙСТIВ'ИЯ в результате мате
рналыных пр,итязшний . ЭТ'о обычно не имеет широ•кого распрост
ранения в В ТК, что обусло1влено высо:к:им уровнем сог лаоова1н
rости между ЧЛеНаiМИ ЭЛИТНЫХ гру1П.П, ХОТЯ ОНIИ СО<СТЗIВЛЯЮТ Не бo

ll.'e 15% от общею ЧJИIСЛа осужденных. Ихl а1в·юритет и в то же 
рсмя ко1нтроль со стор<оны администрации обеопечи,ва1ет возмож
ость из'бегать от,юрытых нару<mооий реж!Има, СТiроить сно1и отно-
шс н·ия с подрос11ками из О'сновной массы на прИ!нцшпах эксmлуата-
11111! и ПIО'Сред<ничесmа, в большинсТiве овоем окрытом пере:раопrр ~-
1 лени<и материальных и иных бла[' . 

Раопределе'Н'Ие осуж1денных в связи с их приТ'еснениями из-за 
матер!Иалыных притяза1ний следующее. Окюлю 5% подрО'с'!lков и 
t<'уждеНiных в колониях общего .ви•да режима защище.ны авто
р111'Стными земляками. В Iюлониях строгою вида реж1има их 
\ н•льный вес достигает 20% за счет неодно:к:ратною осуждения 
11 II'ОВЫШеJН.ИЯ На ЭТОЙ OCIHOIBe уроВНЯ СПIЛОЧеНIНОСТIИ. Пример1НО 10% 
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осужденных в кoJIOH 'IIЯX всех ви.д;ов реж'и ,ма сами способны по
СН)ЯТЬ за себя и не за,Вiисят от притеснения д!рулих. Большинство 

'ИЗ них соста·вляют «оппозицию» элитной nруп1пе и мо.гут не толь
ко заЩIИТiить с·ебя, но и, в О"nделыных СJiучаях, бор,отыся с ней за 
сферу .вл ,ияння в колоН'ИИ. Оста,вшиесlЯ 60-70% осужденных яв
ляются объек1юм д•аtвления и поборов оо стороны элиты. Каждый 
из «автор'итет,ов» самостоятельно договаривае11ся о тех или иных 

материальных бла,гах в отноше.ни11 себя. Та,ким образом, члены 
элитной I'руп,nы ка1к быl за1крепляют за собой большинс11во осуж
денных IIЗ ООНЮIВIНОЙ ма•ССЬI, И те дoбpOIBOJII:>НO Пр'ИНОСЯТ И1М ЧТО-Л•И
бо из посылюи ил11 передач11. Воз•никают случаи, когда так назы
ваемые ТtрУ>Д11ЮВООП'ИТуемые, ИIСПОЛЬЗ'УЯ ТОТ же самыЙ прием «ДОб
р0>8'01ЛЬНО!'О пр•инуж•дения», получают отказ и вынуждены приме

нять фнз1ическую расправу. БольшИiнст·во потерпввших не обра
щается к админ•истра,ции, так ка1к бояТ>ся попасть в разряд «сту
качей», и тем самым форм11руется ок,рытый процесс IНасилыствеiН
ного о1'6ирания прощук11ов питания и ЛIИЧных вещей. Бст•ес11венпо, 
что н П 1ротиводей•С11В'IIе та !I<о,му нас•илию порождает защ,итную реа

Кц.J1Ю . 

Однако nодоб11о.r·о рода неорга 1низованные поборы, особенно в 
колониях строгого внда режима, носят достаточно избирательный 
характер и не расп:ростра,няются на тех осуждеН'ных, которые 

уже вьюлат•IIJIИ свою долю элите. Здесь овоеобраэный зало•г на 
6езстас11ость, когда до6роволь·ная выплата дани абеопечивает за
щиту от пр,ит51заний других. Ка1к праtВИЛ•О, материалыные притя
за·ния на ypo1BI+e людей ОIДНО•!10 и 11ого же ·социалыного статуса 
О1'су11ствуют. В то же в1ремя возuш,кают случаи, когда ничем не 
выделяющий,ся осуж•денный прояtвляет а!Грессивность в отноше
НИ' 11 та ,к называемоr>о «обиженноii'О». РезiК.<Ое У'Величение количе
ства подобных «неорга 1ни.зованных» 1Наоилыст1венных дейс'ГВ'ИЙ сиг
нал,изtи,рует о несыма •неблаrОIПiриятных те~нщенциях, связа,нных с 
изменеll'ием стру!ктуры взаимодействия в 011ряде, ослаблении эл·ит
ной rру1ППЫ И ПiрО'ТИ'ВОДеЙIСТIВtИtИ еЙ НОВОЙ ОрГа'НИЗ·ОВаiННОЙ О>ППОЗИ 
Ц'И 1И. В э·rот период в ВТК и оюо6ен,но в колониях общего вида 
режима на<сту,пает «сМуТiное .время», кюгда все, •кто .способен зая
вить о себе, формируют гру1П1ПИро•вки и претендуют на лидерс'Гво . 
Матерналыные притязаiНия П1р1иобретают неу1п'равляемый характер 
и в большиНiстве овоем со1провож1даются насильстненным1и дейст
вия ,ми. 

Пятый тип - насильственные деЙ·СТIВ'ИЯ, связа1нные с соблюде
н .ием режнма. Они я•ВIЛЯЮ1'СЯ Т>ененой стороной формалыньтх объе
дн, ненllй ооужде1шых; обра31Но их можно сравнить с nоведением 
боксеров на ринге, когда судьи ка,к бы не замечают нарушения 
прав,ил. Нанболее а'вторите'Гная груп·п1иро1Вка пресrупников выпол
няет ДВОЙIСТВеiН'НУЮ рОЛЬ В СИ•СТеМе ВЗа'И1МОДеЙС11ВtИЯ осуждеtННЫХ , 
С одной стороны, она стреммтся сохра1Нить сложившуюся иера'Р 
Х'IIЮ о11ношений, ра,сширить сферу свосг.о влия.ния, а с друюй -
вынуждена требовать от основной массы осужденных соблюдения 
режима отбывания IНаl!<аза ,ния. В даtНном случае формалиrая н 
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нефармальная дифференциащия л•иц, отбЬilвающих на1казан1ие в ко
лонии, выступает каrк оонона стабИiл.изации их о11ноше.н·ий. 

В колон,ии нее осужден·ные разделены на дiва социальных 
слоя, которые у•слоВIНО мож•н .о оп•ред:елить ка1к пер1вый и второй 
урО<ВIНИ в струtкту•р.е вза:и •модей1стви .я сообщес11ва. Разделени·е пре
стуопников на «своих» и «чужих» влечет за собой проблемы рас
пределения сфер вли•яния, с11рем.ление одних подчИJнить ·своей во
ле друtгнх. Нео·бход~и·мость та1коrо разделения обу.словлена объек
тиовным.и прич·и·нами, лежащим•и в пр·инудительной природе лише
ния онободы и сущест•вов,а·ния нефорrмальной орrа1низации осуж
денных . Ее Л 'И IКIВ 'идац·ия посредс11вом чи.сто административных мер 

не только невоз-можна, но и кеж·елательна. 

С·ОilJИОлогиче,СIКи'е ·исслЕщоtван:ия од!ноз·наЧ'но показЬllва ют, что в 
rруп[llировках аоощиалшюй напра1вленносnи (особенно молодеж
ных) в местах лишения овободы, а та1кже в армии, форм.ируется 
опецифнчеокrий, каrк пра1вило, жесто!К:ий ооциальный уtклад, в ко
тором проти,во,стоять дей1С11вию нефор•малыных но·р·м очень трудно. 
П'Р'и этом •не им.еют.ся в виду общечеловечес-кие ц•енностн, вопло
Щеlнrные в ряде норм. Ф1виче1СКая с.ила отделыною лица здесь не 
ипрает решающей роли. Тех, кто пыта•ется против·ос·юять систе
ме, могут слом:ить, иокаmечrить, убtить. 

След.о;вательно, д'ейсnвия адмишиiС'грации должны быть напра'В
лены не столыко на ли·квидацию нефор,мальных норм, сколыко 
•на июк·орен·ен.ие патолоr1ичеоких фор1м их проя,вления, оказываю
щих разрушительное в,лrияние 1на ЛJИЧJность и поведение преступ

·НИIЮВ в местах лишения свобо,ды. Дан.ные положения подтверж
даю'Г!ся слоЖJИiвшей.ся пр31ктикюй деятелыности колоний вне зави
симост'и от вида режима, юо'Горая по1казывает, что а1КТИ'В самодея

тельных формiироова'НIИЙ, опираясь на формальные нор.мы и пра!ВИ
.ла поведения далеко не всегда может пр·оти·востоять осталыной 

части осужде.н,ных. В у.словиях ПIР'ИIНУrдительной системы отноше
ний СДерЖIИВаТЬ П!р'ОТИ!ВО1Пrравные ПрОЯIВЛ·еНИЯ ОЮНОВ1НОЙ Ма'ССЫ 
осужденных :возможно толыко при ко1ноолида1Ц'ИIИ формальных и 
неформалыных лидеров, сохранения меж:ду. ними необходимо.го 
согласия, и.сrключающего проя,вление жестокости и насилия в 

борьбе за сферы вUiияв,ия. 
Споюабы 1юнсолидац:и1И этих от11-1ошен•ий и уровень их управ

ляемости определяют состояние оперативной о6ста1но:вк·и и стиль 
взаимо~ействия между осуж,де •нными и ад~миниrсТ!рацией. По мере 
ослабления ·КОНТ'РОЛЯ со ·с·го·роны последней, дейст,В'ия а1ктиrва Пiр,и 
обретают элементы жестоrкОIСТ!И при .реализации его членами 
упра.вленчеок·их фу1нкций. В так называемых запущенных отрядах 
физичеокое нас%лие становится самым досту.пным и обманчиво 
эффективным средством наведения порядка, а на самом деле -
установления деструктивното типа взаимодействия. Внешний по

рядок, ооблюдаемый в таких от·рядах, это не более чем «потем
кинсiКJИе дерtев.ни», С!Крыва,ющ'Ие за собой жестокость, кото.рая в 
свою оч·ередь фоР'мирует у осужденных еще ·большую склонность 
К а•СОЦИаЛЫНОIМУ П'ОrВедеНИЮ. 
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Наличие подо<бных Я'Влений по,,щрыва·ет аrвтоvитет адм•ини•стра

ции, так ка•к осуЖ'деtнiНьrе не видят в ее лице своих защитников. 

А!в11ор•итет 'среди «·ОВОIИХ» имеет для них большее значение, чем 
поддержка адми:нисТiр ацои.и, .ибо автюритет.ньrй осужденный может 
защитить себя и друг,их от приТ!еснений, а защита со сторо1ньr 
сотрудни·ков 1юлонии не Вlсегда эффекти>в>на. Преступ•НIИIКИ потому 
11 >идут на наруше1ния режима, не СТiрашась дисципли,нарного 

взьюкания, что боятся потерять авторитет в овоей среде, которая 
использует более жест01кие са,нкu:ии, чем а1дминистрация, за на
рушение ее «законов» . 

Другая сторона наС!Илыс11веН1ных дейсТiвий, связанных с соблю
дением режима, та,кже на.прямую за1ви-аит от стиля упра>вления 

отрядом. Чем больше лидер актшва осужденiНых должен подчи
няться при11<аза'м адм'И'НИСТiрации, кюторая не в•сегда в·н•и,кает в 

суть возн·икающих шротиноречий, тем чаще О>Н попадает в. нераз

решимую для него ситуац·ию, коnда необход•имо примирить Тlре
бова•ния формальных и неформа,лЬ'ных норм поведе!-!'ия. Тем более 
СУJр•ово он обращается с по.ставлеiНIНыми от н·ело .в за•висимость 
преступни·ками. Двойст.в•енный ха,ра1ктер тшкого поведения лидеров 
актива делает •их уяз•вимыми для агресони оо С11ороны.орrганизова,н

ной оппозиции. В ЭТIИХ условиях эффектИiвно•сть фор,мальных норм 
оущест.венно юнижается из-за силЬ'!-!'ОЛО прютивостюя1ния эл.ит;ной 
группы и оп,поз1иции, соо'Гiветствооно расширяется сфера пр.имене
ния неформальных норм, среди которых начинают преобладать 
те, которые предпи•сывают ншоиль<сТiвенные дейс11в:ия. 

Из•менооие стиля у.правл•еtн<Ия и ,перераопределение er.o ф~НIК
ций в стру,ктуре взаимодейсТiвия осужденных предполагает, с 
Од!ной стороны,' 'ГО1ювность оонювной маосы освободиться ют даlв
ления нефор.мальных «аiВ'Горитетов» и >Возник·ающего при этом 
rпроизв·ола, а с другой - опюообность администрацши ко,нтролиро
вать формальные и неформалыные оmошооия в колонии. Так, по 
да1НIНЫМ нашего •обследова,ния, 60% неоовершен•нолет.них прест)'lп
ниаюв осуждают по,ведение лидер·ов этитарных фор'Мальных групп 
и высказывают пожелание об у·силении Iюrпроля за деятелыно
стью а'к11ива со ст.оро1Ны руаюво•дСТIВа ВТК. Хара1ктер их суждений 
о порядках в колонии ·и об а•ктиве затрагивает пра1ктичеоки одну 
и ту же проблему отр1и.цателыюло влиянпя неформалЬIНых норм 
и :пра.в>ил 'поведения, на1праrвлеН1ных на притеснени·е основной ча 
сти осужденных. 0'Грица1'1елыные высказывания об от.ношении к 
адм·Иiнистра.циiИ составили 8%, основную маосу авто·рав та!Ких от
ветов СОСТаiВЛЯЮТ ЛИЦа С ПОIВЫШеННОЙ КЮ>НфЛIИIКТIНОСТЬЮ, TatK 'НаЗЫ 
ваемые трудJно·ноопитуемые подрост!Ки. Они являются основной 
гnитателЬ'ной оредой при формировании организованной опюозиции 
активу. 

В за,ключение еще раз о11метJИм, чrо насилЬ'сmенное поведение 
осужденiНых во мнотом по1рождае'Гся ~онфли!Ктом между нефор
мальнымlи .нормам1и iСр <еды П'Реступн.ик01в .и нормами права. В основе 
нефо·рмальных норм лежат, IКаJк нз\ВJеСТIНО, специфичеокие це!Нно
СТIИ и предста1вления, свой.ст,венные престуП'IШ<КаiМ, в том чис111е 
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nрест_ушника1м, лишен1ным свободы, т. е. тем, кто отчужден от об
щвст.ва и фlизичеюки, и псих;ологич.ески, и нравегвен1но. Специфи
ка на ЗJВаlн,ных норм ка,к раз и опред'еляе'Гся этим обс-гоятельст
IВОМ. 

С другой стороны, ж~изнь осужденных в местах л·ишения сво
боды регулируется нормаМJи заl!юна, в которых от,ражены иные 
ценностп, 11ребова·ния и цели, выражен ишой взгляд на жизнь. 
Несоответс11вие за,конов неформальным п•равилам, разу1меется, 
неполное, но д'ОIСТаТоС)ЧНЮ сущвсТiвен·ное, что само ·по себе поро·ж
дает .конфлИiкты ,в ср е,де осуж,денных, их неnоследовательно-сть 
из-за того, что 01ни колеблют•ся между дВ)'!МЯ системами нюр,м. 

Существование особых шринципов поведения лишен,ных ово
боды пор.ождает ошецифич•еакие формы их самоор,гаi-шзации, IЮ
торая для своего поддержа'Ния и развития достаточ1но ча1сто тре

бует применения насильС1'ве>нных дейст,в1ий. Они имеют мес11о, 
если кого-то нужно при1нуд1ить к оnредел·енному поведе.нию, от

стоять .права с.воей гру,ппы •и ово1и ообственные, ра•сширить сферу 
влияния , незы<о•нно при·обрести материальные бл•ага ИIЛИ приви
легни и т. д. 

Для пони.мания того, пючему Iюн,сол•идация осужденных в осо
бую субкультуру %меет С'I'оль .сильное .и, негативное влияние :на 
их личность и поведение, нужно учитывать, что эта су6кулыура 
станон ит·ся од,ним из ооноВ'ных фа,кторов, компенсирующих в той 
или иной ст.епени тяжесть л'ишен,ий, овязан1ных с отбыванием на
казания, Iюгда толыко &нутри нее осужденные находят возможно

сти разрешен1ия IВ'Оех ов.оих пробл.ем бы11а.ного , пр•О!ИЗВОд'С'Гвенно·го, 
JIИЧiного, даже интимшюю хар31ктера. В та1ких случаях у значи
тельной ча1сти осужден'ных формируе11ся убеждение в том, что 
только в «<овоей» среде они могут найти понимание и поддержку, 
•со с11ороны же админи·страции, а тем более иных госуда,р•с11венных 
орга1нов ожидать этого не пр·иходи11ся. 

Глава 111 

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ ·В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Вслед!с11вие рез,коnо1 изменен1ия хара'ктера обществ•енных отно
шений и новых эконом,ичеаКlих процесоов 'поя,вления в средс11вах 

ма·ооовой И1нфо1р ·маци·и аведений о нарушениях за/К·ОIН/Ности в ИТУ 
н других обстоятелыс11в в 1989-1991 годах а1ктивиз·иро,вала,сь дея
тельность лиц, на1иболее юклонных к дес11ру1ктивным форма1м по
ведения в местах лишен,ия овободы. Они стали получать з·начи
мую, моралыную под.держ1ку в авоих высту~nлениях против а.дми

l!iiСтрации, а ЗаХIВаТ 'ИIМИ ЗаЛОЖIНИIК'ОВ ·СТаiНОВИТСЯ •Сре<ДС11ВОМ ДО

СТI!ЖеiНiИЯ их ко,рыстных целей, а таiКже своеобра!Зной формой со
l(налыноrо протеста. Неоогласие с решеНiием суда, отказ в хода-
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тайсТ1ве о помиловании, поИtск «шравды», острые конфликтные сн
туацин, овязанные с долгоrвыми отношенияrми, угрозой убийства, 
насилысТ1венных форм <ФТIВерга:ния» или потерей стrату,са :и сферы 
влrияния в колонии яJВляются основными причинами зах·вата за

ложников. Действие алкоголя или нар1ютик:ов ~обостряет шеречис
ленные выше прнчиrньr и зачаrстую станоюпся nусконым механиз

мом этих лrресту:плений. 

При этом необход1rмо оТ1метить, Ч'I'О демократизация общест
венных отношений и возrросшая информи~рованность о том, что 
условия от>бывания ими наказаrний могут быть более человечески
ми, имеют двоЯ'кие последrстtвия. С одной стороны, мы наблюдаем 
в-спышку разрушительных престушrных аtкто•в поведения и, с дру

гой, - поrпы11ку использовать Неформалыное организованные 
стр}'Jктуры для отстаиJВаrния овоих т.ребоваН1ИЙ в рамках существу
ющего за1конодателыства, ню, ест·ествеН'но, прrоТ1нвоправrным ~сnо

собом. 

В саrмом общем виде системоо6разующrим признаrюом, объ
единяющиrм большиrнrСТIВО лиц, участrвующих в захвате заложни

ков, Я1Вляе11ся ненаrвиrсть 1К влаrсти, к любым формам ее проявле
ния, к любым ограншчениям свободы. Э11от фаrкТ1ор прямо связан 
с их субъективной неспособiНостью адаmтиrроваться не rольrко в 
условиях лrишения овободы, но и в жизни вообще. Лич.ностное 
воспрrиятие безысхо,днос11и, «загнаrнrностrи rB у.гол», порожденное пе
речисле!шым·и выше причинамrи, вызывает у та1кой категории лиц 
целый коrмплекс негати•вных пережиrваiНий, овязаrнных с угрозой 

'Их ооr6сТ1венной жизни или ощущаемой потерей ее смысла, хотя, 
нозможно, ниrкrо на rеамом деле им и не уг,рожаст. 

Применителыно к этим лицам сам фа'кт их «Iюпадання» в 
субъективню-rноr<:_п •р 'инимаемые каrк оnаrоные ситуац11и, }'JКазывает 
на сущес11вовшние ЛIИЧ!НОСТIНЫХ предпосылоrк к такому восприятию, 

оп•ределенных отношеннй между элементами ситуации и индпви
дуальными особенностями данной rкатегории пресгупrников. Суще
С11вует не1кая степень предраrсположеrJшюстн осужденных, захваты

вающих заложrНИrКIQIВ, к вхожrдению в оитуации. поrвышеrнного ри

ска. Сказанное обусловливает при·нципиальную возможность вы
яrвленrиrя комплекса детерми:нант указанных преступлений в ИТК 
и СИЗО, что может быть иопользоваrно в оргашизации IJJрофилак
тичеоких меропrрия11ий по выяrвлению лиц, сrкло•нных к побегу, и 
предотвращению захiВата имrи заложюRКОIВ. 

В ОСНОВУ НаШИХ ВЬ!IВО'ДОIВ И Пр'еДЛОЖ'ЕШИЙ ПОЛОЖеНЫ результа
ТЫ изу,чения 35 уголю'Вных дел, в отношении 86 осужденных, со
верши,вших захшат зал·оЖJНИIIЮВ в СИЗО и ИТК воех видов ре
жrима. Их пrреступления ювалифицир.овалиrсь ч. 1 ст. 77, ч. 2 ст. 95, 
Ч. 3. СТ. 218, Ч. 2 СТ. 218, Ч. 1 СТ. 188, Ч. 2 СТ. 126, СТ. 207, Ч. 1 И 
ч. 3 ст. 212 УК РСФСР. Иоследование осущестrвлялось с помощью 
специальшо разработанной анкеты, обеспечИtвающей спст·ематиза
цию rкримИ'нологичеоких, социальiНых, психологичеоwих, психпат

ричеоких и иных Пiризна•ков. Особое ВIНИIМаrн>ие уделялось причи-
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нам, целям и средст•вам совершения та:к,их престу1плений, хара•к
теристи•кам лич·ности виновных. 

Здесь мы хотим показать возможности предУJ,преждения захва

та. залоЖJНИIКО•В в местах JJ'ишения С'Вободы, пути разрешения та
ких конфликтов и обезвреживаiН·ия . прсстушнююв. 

1. Способы захвата заложников, место, время и другие 
обстоятельства 

Захва1у залож.ниJКов предшесТJву.ет разработка · плаiНа дейст
вий, требований к администрации, подготов·ка необхо·димых тех
начеок'Их средств, рас:пределение обязанностей, выбор места и 
времен•и зах•вата. 

Рассмотрим последова1ельно •каждый из элементО\В плана с 
учетом особе.нностеir СИЗО :и ИТК. В СИЗО часты ·случаи, когда 
пла11-1 составляется в присутствии 20 и более подследственных, ко
торые не привлекают•ся к намеченной «операции». В колониях же 
.круг посвященных уже. Требования к администрации для побе
га могут иметь варианты в зависимости от фантазии «захватчи
ков» И реа•ЛЬIНЫХ ВОЗМОЖНОIСТеЙ. 0бЫЧJНIО ЭТИ требоваНИЯ ВКЛЮ
чают в ое•бя а·втоамашину (11ипа УАЗа, микроа•в1юбУ'са, <<Jскорой по
мощи»), а•в1ома1ы и пистолеты по количеству членов группы, 
2 •рацни и ка1нистры с бeнзil'!II-IOIM, чи•стые блан1ки паспор11ов, граж
да•нскую одежду, ме.щикаменты, деныгн в рублях или долларах. 
Сумма колеблется от 20 тысяч ,до 4 .\1ЛН. :долларов с тре
бовани.ем вылета чаще в ФРГ. В случа-е, если «ЗаХ1ватчики» нахо
дятся В СОСТОЯНИИ аЛIКОГОЛЫ-IОГО ОПЬЯ'НС!-ГИЯ, ОНИ требуют несКОЛЬ
КО бутыло1к ко•ньяка или водки, нар,комаiНы - нар1Кю11и:ки. 

В за,висимости 01 раоположения места л•ишения овободы прес
тупни·ка•м может быть нужна карта мес11tюсти, иногда они тре
буют свои личные дела, шерстяные спор1ивные костюмы, восьми
местные nалатки, спа·лыные м•еш1ки, шоколад, кон·сервы, в,и,нтов,ки 

с 01птичеоким прицелюм, гра1На1ы и -т. п. Причем плаiН захвата 
заложнш1юв с целью побега может содержать несколько этапов. 
Наnри•мер, вых•од из СИЗО или ИТК, а далее зах;ват детей из 
детоко•го сада и Тlре6ова,ние вертолета МИ-8. В отдельных слу
чаях «Захватчаки» запа,сают·ся серной н соляной кислотой для 

угроз н запугивания заложни,ков. Кроме rrзготовле.tшя ножеir и 
заточ·еJК, налаживают производсТiво пироК'силина. В одном из изу
ченных уrолов'Ных дел имеет·ся план захвата, в котором приведен 

подр•обный рецеnт из.готовления пиро1ксилина. 
Анализ уголоiВ,ных дел ов,идет•елыс11вуе1 о необходнмостн у де

л ять особо·е ВIНИ•ма,ние содержанию переписки осужден1ных, в кото
рой может содержаться nодробный план захвата залож,шrн..:ов, а 
также оведеJНия об изг()то,влении на произв'Одс11ве самодельных 
с-nволов к ОГ'нестрелыю,му оружию. Прест)'lпники, захватывающие 
заложюtков в одино<rку, и•спользуют иногда «фальшнвую бомбу», 
за ко'I'орую они выдают пакет, набитый бумагой. Известен слу
чай, :Jюгда муляж саiМОiдельной бомбы был ВЫПОЛIНСIН достаточrно 
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убедительно с' помощью ~онсернной баНiКИ, начшненной це,ментом. 
Осужденный а,к,курашю обшил ее материей, приладил к ней чеку 
и •С по·мощью петли надел на шею п•рапорщи•ку, объя,вив его за
лож,ником. 

В СИЗО «зах,ватчи.ки» обыч·но оr.ра;н,ичинаются заточкой в ви
де шала или металлической пластины, веревкой, сплетеной из 
HIHOIY, могут быть исшользоrваны куеки арматуры или трубы при 
демо1I-IТаже ра1ыовины умываль·н·и,ка, черенки лож.ки и т. п. За,клю
ченные, нахо,дящиеся в один,~чных камерах, пробивают о11верстие 
между камера1м.и, а затем, объединившись, со:в·ершают .нападение 
на контролера, который, не подозrревая о наличии второю ПР'е

ступника, входит в камеру. Особое внимание следует обратить 
на rвозможность объединения осужденных из числа близ1Ю1Х rро\11,
с11венншков, !Ю•гда один из них зах.ватывает залож,ни:ка, а затем 

требует привести из другой камеры овоег.о брата. Ка1к правило, 
та11Юе абыщиненrие опоообствует самым решителыньтм дейс~вия.м в 
отстаивании овоих тре'6ав·а,ний. 

Выбо1р местаl и вр-емени за.х:вата заложникоrв во многом за,ви
снт от о<собеJJ-!,ностей оргаiНизации работы ыолонии или СИЗО, но 
в то же время сущест·вуют определенные закономернос11и и пред

почтения, на Iю·юрые следует обратить внимание. В СИЗО это 
прежде всего момент за.х:о.да или выхода из камеры или проiГ)'

лочная камера, мюжет быть и.спользовашо подообное помещение 
Е коридоре типа темнюй кrом·наты. За•р rег.истрирован случай, ког
да в темrной 1юмнате находился щит раюпред:еления электр·осети 
и «захватчики» получили воз.мож:ность о11ключить свет в Iюrридоре 

во в.ре.мя пере!'оноров 1с админиrстраuией. В' ИТК местом захвата 
чаще бывают мед,санчаrсть (43,7%), прrед:п.р1иятие (25,0%), ма'Га 
::шны (12,5%), Шiюла (9,4%), реже- пожа;рiJ-Iая часть и помеще
ние оперативного .д:ежу,рrНОIГО (9,4%). 

Чаще в<сеl'о захшатьшзают волынонаем1ных сотруднико:в, ·среди 
которых женщины составляют 70,9%. Со•гласно выоказьызаН'иям 
«.захватчи1ков», офицеры выполняют служ·ебный долг, и они пред
ставляют меньшую ценность в ·качестве прИ1крытия по сравнению 

с женщиной. Поэто1му при ·пре,дложениях об обмене ж·е1нщины на 
аттестованно.nо оо11рудни•ка захrватчип<>и от1веqают от1казом. Бст.ест
венно, что женщины менее опасны, меньше оказывают сопротив

ления преступнИiка м. 

Время захвата ка ·к в СИЗО, так и в колониях, в основном 
приходится на день (57,9%), на вечер значительно меньiШе 
(23, 7%), еще меньше на утро ( 10,5%). В СИЗО не за регистриро
ваны случаи напа,дения ночью, а в ИТК они rсостанили все
го 11 '1%. 

Захват заложl!шков в ме·стах лишения свободы оо,вершается в 
OOHOBHOiM С ЦеЛЬЮ: СОВерШИТЬ !ПОбег ИЗ СИЗО (30,8% rслучаев) И 
колоний (39,7%), перевода в другую колонию (20,5%) и прИIВле
чения к себе внимания (9,0%). Среди «захrватчиrков» ·Крайне ред
ко встречаются лица, К!ОТорые не ставят перед •со·бой ка'К!ой-то 
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конк•ретной цели, а действуют, лишь поддаваясь групповому влия
нию. 

Наибольшую опасность представляют случаи захвата залож

ников с целью побе.га. В момент таких действий преступни.ки 
обычно ·нахо,дятся •в .крайней ·стешеJНIИ 'возбуждения,1 наиболее наг
ло пр·едъя1вляют овюи требава·ния и угрожают убить попавших им 
в .руtки людей. Любая защержка или ·неоо1гласие оо стороны ад
министрации приводит к1 избиениiЮ залошшиков, особенно ж·ен
щин, что·бы их К'р·ики смогли уJОкюtрить и•ополнение 11ребований. 
Спокойtная и рассудителыная .rюз•иция адмИIНИ'С"Dраци,и, при,влече

ние к переГ'о.ворам «аJвторитетных» осужденных, ·РОд!Ственни.ков, 

свящеюш1ка и поэта1пное выполнение т:ребо,в.аний позвюляет моби
лизо·вать силы для обеэвр·еживан1ИЯ престуПJНИIКОВ. Согла,сно мате
риала'м угоJJIОiвных дел, В'ремя п ер.егrовюрiQIВ от одноГ'о до 2 часов 
составилю 54,3%, от 2 д'd, 3 ча1сов - 25,6% и более 3 часов -
20,1%. Одним •из на1иболее пвропектИJвных М'оментю1в .обезврежiИ
ва•ния преСТJ'IП'НИ'ков ЯIВЛяет•ся перехощ з а.JОватчиков из помещения 

к автомашине. 

Соглаюно показаниям обlвиняемых, котарые желали привлечь 
к се.бе внимание укава,нным опоообом .захвата залож1ни·ков, они 
убежде1Ны в своем полном беоп·ра,вии, невозможности добиться 
спра.ведли•ности и получить необхюдимую по.мощь1 со стороны об
шества, государ,ства и его предста1вителей. Они полатают, чт·о ад
ми'Н'истрация мест лишения овю·бощы коррумпирована и ника 1к не 
ограничена' в овоем прюнз:воле, что их жалобы ни1кто не ·сташет 
доб'Р'ооовестно и своевременно ра,осмат•риiвать, что в колонии все 
конфли•кты решают1ся неза1кон:но как администрацией, та·к и дру
гими осужденным;и и т. щ. 

Так, в одной из ИТК Вор•онежокой области с целью прИiвлече
ния к себе внИiмания ру,ководства об л ас11ных прашоохранительных 
органи.заiЦИЙ и жела·ние зая1вить им о престуюной деятельности 
11екоторых лиц учреж·дения, гру,ппа осуж,денных з ахватила за

л·ожниtк·а. 

Одной ·из ·о•сНОIВ'НЫХ 1причин данного преступления является nо
теря «захватчи.ками» 1сферы влияния 1в !Кю.лон.ии и их системати

ческое ·прiИтеснение ·00 ·ст·орюны других •осуж.денных. Согла'СJНО вы
оказывания·м од:ного та ,кого о·бви·няемюго, конфли'КNrые отношения 
раз•виваmФсь сл едующим образ·о•м. «На·с пзtбили и помест.или в 
штрафной и золятор. Админи·сТiрация учретден.ия ·не П1рiиняла ни
как•их мер для l'ОГО, чтобы защитить ·меня от дальнейших пр.ите
снений и IОПJiст,я н·е.аколыко не,дель меня и еще д:вух осужденных 
повторно ивtбиiВают •с 1помощью желез·ных rпрутьев. За уча ·стие в 
J(patкe я был' водJво-р ·еlн 'в шомещение •r< alмep!Ho~o типа (ПКТ), а ее 
орга1IШЗаТiора нашра1вляют в .метоtбла•стную больницу. После ПКТ 
н нахождения в •санча·сти 10 марта 1989 года меня напра,вляют в 
отряд, а 17.' марта эта1Пируют .из межоблае1шой .больницы органи
эа11ора rвра'Ж·дебной лру1П·ПИ!ров,к•и. Для· 11ого, ч11обы избежать 
встречи с ни.м, я принимаю решение захватить заложника, несмот-
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ря на то, что из 10 Л'ет лишения •овободы, до 1кюнца ·орока на.каз а
•НИЯ м.не осталось 2 года». 

«3аХ1ВаТЧИ1КИ » IHe ВЫСТаВИЛИ IНИ 'КаiКИХ 11ребоваН'ИЙ , IKpO•Me ВОG
МОЖНОСТИ быть у.слышанными ру•ков·одителями юбл асти , после 
разговора 1с !К>О11орыми о11пустили 'Залож•НИiка. По материалам дру
г.их у.голоJВных дел, овяза•н:ных ·с за:х;ва11ом заложников с целью 
привлечен1ия •К ·себе IВIНИманJИя схема 1раз9ит•ия .событий пр,имерно 
ОДIНа н та же и, в большин•стве своем, ооноJВной •причииюй являет
ся б01рьба з а сферу IВЛ•ИЯIНИЯ, .потеря •статуса и .систематические 
.пр.итеснения со 'ст·о.рюны дру.гих осужденных. Участие в этих 'КОН
фликтах землячесiКих лру,ппnро,вок нз лиц другой 1национальности 
еще более о9ю·с1'ряют ютношения. 

Р.еа'Кции адми·нистраци,и · JНа подобные ·случаи, ка'к •Пра•вило, 
н еа де~КJватны 'прирсще отношений между осужденными и, тем са

мым, 'В значительной мере с-пособствуют осложнению оперативной 
обстанОВ'J<1И, хотя формалыно ее :шаги могут 'быть и ·вполне право
мерными. Больwинст•во случаеJВ захвата валожнико'в 'с целью 
правлечения •кj •себе внимания, а та·кже для того , чтобы ,пер е i"Iти 
1В д1ругую IКIОЛОIНию во -многом обусловлено именно этими обстоя
тельствами. Поэто.му их 1Профила,кти1ка и предо11вращение невоз
можны без ,продуман·ных д:ей,с11в·ий а•дм.инист,рации ·С: учеТ>ом всех 
эл ементов •СЛОЖI!.вшейся \Конфликтной •ситуации. Практика 'свиде
тельствует о том, ч1ю по)Зедение адми:нlистра.щии 'l1ак IИ!Jl!И иначе 

«вплетено» н си•стему неформ алыiЫх отноше~н.и й осужденных н a·к
TJI IB:нo 'ВЛИЯ'еТ На ИХ 1раЗIВИТИе. 

Передача У'nра.вЛ'енчесю1х фунiКций формальным и неформаль
ным ·стру•ктурам осужденным в •колонии п ютсутствие знания о ха

раiктере IСЛОЖИВШИХIСЯ ЮТIНОШеНIIЙ •ОТНОСЯТ•СЯ К ЧИСЛУ ОСНОВНЫХ 

пр.и чин, ло:рождающих так •называемый «беопредел» в юреде 
ОСуждеННЫХ И, IКа•К ·СЛеД,СТLВИе, ЗаХLВаТ ЗаЛОЖНИIКОВ i!ШК СПО'ООб ре
ШеНИII ВОЗ'НIIIКаЮЩИХ П•роблем IB ПОИС1КаХ «ПраВДЫ» И «ОПра:веДЛИ
IВОСТИ » . Ра·осм.оТJренный ·выше пример - .не единст'Вешный ·случай 
в этой •коло·нш1. Обострение •конфлик11ных ют,ношений между 
осужденными .н адм.ини•с'Грацией' iВторично 1привело 1К захв-ату за
лож~ников с требованием пере-вода •в другое ИТК и эта же •коло
IПIЯ ·в третий ·раз становнтся местом з ах-вата заложни.ка1 с целью 
побега нз нее. 

Лидеры отрицательных гру.ппнрово.к, юклонные .к захвату за
ЛОЖIНIIко:в, Х'О·рОШО ИЗIВ еСТНЫ аДМИIННС11рацИИ IКОЛОIНИИ И ·наХОДЯТСЯ 

под пос11оянным ·контролем. Опайюсть .захrвата залож·ни•ко1в 1возни
,ка ет при обострении нх ·Jюнфл нкто1в с лидерами другпх г·ру;ппщю
вок, в то..v~ ч1rсле ор га ни зованных по збмлячеокому признак.у. От
ношения ме}I~ду группа•МII стано1вятся оообенно напряженными, 

когда борьба за •сферу IВЛ'ия·ния приобретает длительный и затяж
но!"I ха1рактер !Н проr!lгра•вшая •сторона ,вынужде.на 'ВСе время ·ста
раться юопа•сть .в ШИЗО или ПКТ, спасая·сь та,ю1м путем от овоих 
врагов. 

В' СИЗО ЭТа 'КаТеГОрИЯ ЛИЦ !ПрОЯIВЛЯеТ ·ОСОбОе ушорс11ВО .и ИЗО
бретатеЛЬНОСТЬ в ·из,го'!'о:вле~нии ножей, веревок, про.делЬ!Iвания от-
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веретий rв rстене ·ка·меры rc целью наrпадения на ,младших ·иrн·спек

торов безопасности. Большие ·ороки осуждения, за особо ТЯЖ'КИе 
преступления прот.иrв личности, вымогателЬ>сrnа с июпользо,ванием 

nыток выделяют их .как ·наиболее опа-сrных 1пр·и IЗах;вате зал•ожни

.ков. Поэтому часто админиrстрация вынуждена иопо>льзоiВать огне

С1'р ельное оружие и действовать на поражение 1Пrреступников .при 

освобождении заложни.коrв. 
В з аrвиси.мости от овойсrв лич:ноrсти, особеннос'Гей mоведения ·и 

спо соба адаптации: к rсреде подбираются члены престуiПной груп
nы, лидер rкотор·ой rпредопrределяет цель з ах,вата заложниrко1в. При 
этом rнеобхюrдИ'МО иметь в виду, что таrкие заранее осмысленные 

цели з ахrвата, rка::кi переход в друrгую колониrю или ·пр·иrвлечение rК 

себе вннмаrн.ия, отнюдь JHe июключают •СТiрем.ление IK •Побегу в за
висимости от тото, 1KaJK будут разrвиватЬ>ся ·события. Рассм.>отрим 
на1ибол ее распространенные причины! захвата зал·оЖ\Нrиrко'в 1и осо

бенности формир.ова•ния .пrрестуrnных груrпп. 

Первая: ст·ремление избежать ,длиТ<елЬIНого rсрока наказания за 
особо опа.сные престу.плеrния протиrв личности, таrкие как изнаси

лованllе и убийrстrво несоJВершеннrолетних, 1вооруженный грабеж, 
вымогателЬ>с'I'во rc июпользованием ф:и:зич,еского ·насилия. Члены 
·сформиrр·оваrН'Iюй гrрупrпы мо~ли в~одить ранее в еоста!В ·баiНдитских 
группирrаноrк или яrвлятыся rблиr.з1киrми рюдственюuкам.иl (братьями). 

Вторая: rпотери сферы влияния членами землячеокой или иной 
группировrки rколоrннн ·С улрооой rна•иболее жестоких фоrрм отвера'а
ння. Развитие межгруппового ,конфликта rпри·обр·етает длительный 
и з атяжной ха:раrкт·ер , из rкотороrг-о а•дми.х-шстrрация не ·находит вы

ход а. Согласно материалам уголоrвiНЬIХ дел, «зах1Ватчикю> Я'ВЛЯ
Jiнrсь злостными ·нарушителями режим:а •о'Гбыrваrния rнаказания, для 
них сохраrненне или потеря статуса в пюлонии была раrвrноценна 
Жl! З !IИ И ЛИ СМертИ. 

Третья: денежный долг другим! осужденным и IНеJвоз можность 
его упл аты, <О'ГСУ'Г'СТ'ВИе IJЮ'НСТр)'IКТИВrН:ОГО rреШе'НИЯ ЭТОЙ Пrроблемы 
11 угроз а ·ОТ·вергания за неуrплату в наиболее ж·ес·юrкой форме. 
Должниrк стаri-IОВИТIСЯ инициатороrм форМ'иrрования· rгру:плы, а ее 
члены, как правило, яrвляю11ся «о11вергаемыМiИ». 

' Четвертая: несогласие с приrло1Вором :или получение отJКа з а в 
ходат а йс11ве о помилоrвании. В ·колонии ,лица, захватывающие з а
ложников по названной причи,не, имеют скорее поло~ительную, 
чем отрнцательную ·напrравленно•сть nоведения и, как правило , з а

нимают престиж,ное, mоложение в фо•р'малыной стр)'lктур е ютноше
ний учр ежде!Ния. Они могут быть ,наделены функциями управле
IIJIЯ в прои зводственной или бытовой сфере •деятельности колонии 
(бршадир, за,ведующий rстоловой, председатель 'оовета, коллекти
ва отряда JIЛИ rка.кой-либо секции в ,f<ОЛrОН'ии). Их отличает склон
ность rк «застреванию» ·на попытках пересмютра )'IГОлоrююго дела 

11 на,пнса.ни.и кассационных жал.об, Iв.нушению ~еебе и ·оrкружаю
ЩIIМ, что их уголовное дело буд'ет mересмотрено. Члень~ nреступ
IIОЙ Г•руппы rв большинстве случаев ·11меют JПсихичеокие аномалии, 
отвергаемы и поддаются любому IВл:иянию са rстороны других. 
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Пятая: убийство со1камер ни1Ка в СИЗО или •другого осужден
ного в коJJонии •в •связи •С чем формирует1ся •спонтанная уста•новка 
на захват заложников •С целью •побега. В СИЗО членами преступ
ной группы могут •стать IПодследспз·еНJные из одной !Камеры, а ·в 
колонии - JJица, находящиеся под •влиянием убийцы. 

Шестая: желание ото•мстить <Кому-либо на свободе, что стиму
лирует организатора заХiвата заложникоiВ создать 1преступную 

.группу для нападения. В этом •случае лидер отлича•ется особой 
жестокостью поведения. СовершеJнные им ранее rпроступления 
обычно носят яр1ко выражен·ный на•силыс11венный характер (изна
силование, убийст!Во, разбой). Во в•ремя отбЬ!Iвания наказания в 

·колонии он мож•ет убить другого ·осужденного. Овои действия не 
'контролирует, очень раним и ,восприимчив, рез:к:о реаги:рует на не

справедл·ивость 1В отношении него, воспри1нимает о•кружающую 

среду как агрессивную и испытывает постоянное !Напряжение в 

отношении ·с окружающими. В индивидуальных 6еоедах иногда 
высказывает намерение 'покончить жизнь самоуб.ий•ст.вом. В еооб
щники для захвата заложников им может быть выбран осужден
ный, страдающий олигофренией ·в степени дебилыюсти. 
Наиболее часто рядовые члены ,престу,п·ной гру;ппы в ответах 

на вопрос, почему они захватили заложник•о1в, дают ответы типа: 

«мне .предложили и я согла•сил,ся», «надоело сидеть», «со•окучнл

ся .по р·одным и близким» и т. п. Поэтому неслучайно, что боль 
шинство из IНIIX я1вляется •орудием 1в ру1ках орга,н.изаторов; н в 

том случае, когда преступная груrппа сформирована под давле
нием и принуждением лидера, захвату заложников •предшествует 

употребление алкоголя. В требова.нияхl ·к администрации, наряду 
со •стандартным перечrнем оружия, а•втомашины и т. •Д., появляет

ся допол .нительный пун1кт, в кот·орый .входит перечисление спнрт
ных :f!а•ПИТКО1В. 

Лицо, совершающие захват заложни1ков в оди·ночку, в боль
Шiшстве своем не способны налажиrвать от.ношения с другими. 
Они <ОКЛ·ОIННЬI к rповышенной •подовритель·но·сти и недоверчивости. 
Ср.еди ших Наiiбол ·ее ча•сто .в.с11речаю11ся преСТУJПНИJКИ, имеющие 
психичеоки·е аномалии и неоднократ.но находи1вшиеся до осужде

ния и 1в период отбыrва.ния на•казания на л·еченииl в ·психиатриче
ских больницах. В этой связ.и отметим, что, как е:видетелыствуют 
материалы изученп·Iых уголоiВных дел, IВ' тех 1колониях, в !Которых 

происходили зах·ваты заложников, отсутстrвовал психиатр. Mo:JI<JHO 

обоснованно пред!положить, что, если •В колонии и следственном 
и::sоляторе ·не выявляю11ся ·и\ ·Не стан.ятся на учет лица, имеющие 
психическ11е раостройстrва, если им не 0\Казывается необхо.димая 
медици.J-юкая, психоrкоррекционная rпомощь, захват заложiНиков и 

д!руrие насилыст•веш1ые дей·ствия стано·вя11ся более чем •возмож
ными. 

Наконец, подчер.кнем еще одно .исключ·ителЬ'Jю важ.ное обстоя
тельстiВо: захват залож•ни•коrв обычно имеет мec'lio там, где между 
администрацией и осужденiНыми (за1ключенными) отсутст:вуют до
верит·ельные отношения, ,нет пар11нерсТ1Ва и юо'Гру д:ничес11ва, а г-ос-
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подствует диктат, постоянн·ое давление, грубый о1крик, где лишен
ные свободы не видят 'В админиеграiЦИИ ово.ей естест.венной защит
<НШJ.Ы И ПОМОЩНИЦЫ . 

2. Характеристика лиц, захватывающих заложников 

Более 70% тшких преступников впервые были приrвлечены к 
уголовной ответственности в возрасте ~о 18 лет, в то вре'МЯ ка 1к, 
пю данным выборочных 'исследоваiНий, в .Iю.лан,иях ст.рогого реЖ1И'Ма 
этот 'П'Оiказатель не превышает 40%. По количес11ву лет, Пiроведен
ных в местах лишения снобо:ды, «вюсватчики» ~не отличаются! от 
общей 'Маосы осужденrных в <колониях 1назrванного режима, но воз

раст первых 'На 8 лет моложе, и среди них !Нет лиц .старше 40 лет, 
а максималь'ный уделыный вес приходи11ся на IВозра<ст.ную .группу 

18-24( года ( 4 7,2%). Среди тех, кто ,захJВатил заложни11юв с 
цеЛЬЮ ПО,бега ИЗ СИЗО 'И IKTO бЫЛ ПрИВЛеЧеН IK УГОЛОВНОЙ ОТВеТ
СТ'ВеJН 'НОСТИ вп ервые, ср,ед·ний 1возраст со.ста,вил 20 лет, привлечен
ных к ответственности' во второй раз - 22 года и тр·етий ра з -
23 года. Соответ1ственно .в чи<сле тех, 1кто на,меревался ~совершить 

побег из ~колонии, средний ,возраст - 25, 26 лет. 
Од~ной из важных отлич'итель·ных особенrностей «захватчиков» 

является то, что они 1ра,нее уже 'Оове<ршали шресту1пления 'В местах 

лишения ~свободы, т. е. престу,пное <Поведение .в у<словиях иволяuии 

от сбщеслва им зна,комо. Среди тех, 1кто ставил <своей целью IПО
бег из СИЗО, шодобные престу<пники ооста<вили 29,1%, из 1коло
нии - 19,0%, а среди тех, кто тр·ебовал перевода :в дру,гую ·коло
нию , - 13%. Среди всех! «за х ватч.ИIКОIВ» лиц, которые ранее уже 
совершали преступления в. местах лишения <свободы, в два раза 
больше в отл~ичие от ·В'сех других осужден'ных. Но <нужно отме
тить, что ср·еди осужденных,, .которые путем захвата залож,ников 

пытали~сь обратить на .себя вн.имание, нет та,ких, <Которые ранее 

совершали ~преступле.ния 'В местах лишения свободы. Эти посл ед
нпе - , тоже 'Плохо адаштирова'нные люди, причем не толыко .в 

условиях ·изоляции от оrбщест:ва, <НО и в и:елом, а поэ11ому после 
освобождения 66% из них ,в 1'ечение rюда в~новь <совершают п ре
ступл ения. 

Анализ ~контингента осужденных по ,ювалифи1кации всех совер
шенных ими преступл·ения (до зах<вата заложников) ! пра,ктичеоки 
мало чем отлича·еТ>ся от ~основ'ной массы осужден.ных по дан ным 
спец,иалыюй переписи осужденных 1989 г. Удельный вес .пр.еступ · 
л ений против личности ·среди <Первых даже несколыко 'НИже д ан
ных П<ереп rи.си, в то IВIР'емя как про<цвнт пр,есту,пл.ений против лlич

ной <со6ст.венности граждаш ('ст. 144 УК РСФСР) <больше в 1,3 ра
з а. Следует О·тметить, что среди' «зах,ватчи<ков» значительно боль 
ше ранее судимЬiх за оо.против.ление .работ1нику милиции 
( ~ст. 19Р- 5,5 раза), злостное нарушение правил а,дминистратив
ного надзора (ст . 198 2 - в 6,2 раза), а за угон транспортных 
средств (ст. 212 1 - в 7,3 раза). Вообще угон транспортных средств 
являет,ся одной из гла1вных отличиттельных особенностей 1преступ-
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ников, захшатывающих заложников с целью побега . У iКаждого 
третьего, а в отдештых ·случаях у <всех уча1стншков преступной 
группы уже 1были .случаи у11оНОiВ транспортных 1ёредс11в. 

Думает.ся, что :последний показатель отнюдь не случаен, !ПО
скольку есть нечто сущоств-ен!Но общее между практИJкой по'ISега 
из мест лишения овобо·ды, стремлением пер·ейти в другое ИТК и 
угоном транопортных средс11в· без цели их хищения. В ·юм и в 
другом случаях по·является •возможность увеЛiичить .степень овоей 
личной с.вободы, раздвинуть психюлогпчесжие рамки -овоего суще
ствования, ·выйти за эти рамки. Можно обоснованно п•р·едполо 
ЖJJть, что даже llюгда таiКие люди па ювободе, ОIНИ ·беооознатель
но все ·время стремятся ра•сширнть свое жизненное ·простран<СТ\ВО, 

иопользуя для Э'Ю11О транспорт, 1когда своеrо нет, ·ю у;гю-няют . 

Поэтому мы считаем •не случайным .концен11рацию э11ого признаtка 
у лиц, стр·емящ.ихся 'сове<ршить побег из СИЗО или 1колоний, и 
практичеоко:го от.сутст'вия ·в 1прошлом .преступлений, <ОБязанных с 
уго·ном транспортных средств, у осужденных, стремящих<ся при,в

лечь к себе внимание. 

Распределение исследуемой категории лиц по квалифИJкации 
последне•го <ОО,вершет-ш-юго престуJП.ления (до зах•вата заложни.к01в) 
существенiНым ·оlбразо,м из1ме.няет ·ка•рт.wну соот.ношеНIИЯ между IК<О
ры стными и .наС'ИЛЬ'СТ·вен,ными преступни;ками. УделЬ'НЫЙ вес ютбы
вающих на1каза·ние. за умышленные убийства п·ри отя,гчающих об
стоятельствах увелич1шается ,в 1,3 раза, оообенно среди тех, :ко
торые намер ева.л1~11СЬ бежать. 

0'flсутствуют сущесТ'венные различия между теми, 1кто захва
тывал заложнн1ков в местах лишения свободы, и ооно1вной массой 
осуж.1ен·ных по таiJСому 'приз.наку, iКа<к количе.ство лет, проведенных 

•В местах лишения свободы. Однако можно) наблюдать серьезную 
разющу в ср·оках назначенного на1каза·ния 1по последнему приго
вору, nредшес11вующему захвату заложнИiков. Наибольший уд€ль
ньн"J .вес приходится на1 осужден·ных, при,rоворенных .к лишению 
овободы н а сро:К от 8 до 1 О лет 'в-ключительно - 23,7%, <свыше 
10 лет - 17, 1 %; 1в це.л·о'мl же чаще захватывают заложников те 
преступниюr, <КОторые лишены 1сво<боды на долгие годы. 

Чем .1лительнее ср01к наказания у члено-в престуJП-ной лруппы, 
тем чаще' можно наблюдать организоlванность их действий в мо
мент захвата заложнiiiКОВ 11 более жестокое обраще<ние с ними . 
Так, в одном СИЗО 1престу.пная грУJППа из 9 уж-е осужденных, но 
не отправленных. по ме1сту на,казания, по предва,рительному ·Сго

вору заХiватила двух :женщин -Jконтролеро1в. Они были разд€ты до 

трусов и в процеосе 1ведения переговоро•в ,с адми<trистрациеi"I пре

ступниlки наносили им удары В! лицо и 1ра•нения, затем были за 
хвачены еще 4 человека - н·есовершеннолетние подследс11венные . 
Вое члены r.pynnы были осуждены за .пре.ступления про11и1в лич
ностii 11а срок от 1 О до 14 лет. Четыре человека из :них ,сове,рши 
лн особо тяжкие пр·естУJпленnя против личности, а та.кже воору
женный 1грабеж, •вымогателыство с использо,ва,нием физического 
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насилия и пытоtк огнем (паяльной лампой,t утюгом и т. п.). За
чинщиками ·являлись лица, занима1вшиеся до осуждения ·рэкетом. 

Помимо уголавно-праtвовых, социально-демографичеСJКих и .пе
ните:r-щиарных ха-рактеристи.1~ :необходимо ·обратить 'внимание и 
на психолоrичеакие особенностн лиц, захватывающих заложников 
·В местах лишения свободы. Кроме с'Dремления к расширению 
психологичеоК'их границ •своего суще·СТ•ВQ!Вания, о чем .гюворило1СЬ 

IВыше, у.казанные JJица отличаются низкой толерантно1стью (уС'юй
чи:востью) ·В ·сложных и даже экст,ремаль.ных жпзненных обстоя
те.lьствах. Они IНеред·Iю попадают 1В ·критические •ситуации, кото
рые оеубъеtктивно воспринимаются ими ка1к rн-епереносимые. На эти 
ситуации он1r реагируют агрессИiвными д:ейс11виями. Нерещко даже 
актами членовредительства, демонстративными попыткамп покон

чить жизнь самоубийством нли угрозами tсамосожжеюrя. Стрем
JJение противопоставить себя о.кружающим, ощущение собствен
ной псключителыности, в то же вtр·емя неспособиость реализовать 
свои целн ставит 11х в tПозицию постояiНно конфликтующих .' Пр•п
чины этоло различны, но все они, 1ка~к можно _полагать, связаны 

с ярк·о выраженными дефе1ктами ·социализации. Изучение исто
рии жизни «зах·ватчиJКО'В» ·позiВоляет •выделить та1кие отличнтель

ные особенности, каtк ·побепr из дома, бродяжничество, учеба в 
<епецнальной воспитательной школе для трудновоспитуемых детей 
ил п пра·во1Нарушителей, учеба во вtспомогатеJJьной школе для 
умственно отсталых детей. Последние, став взрослыми . в преступ
ных группах почти tвсегда занимают подчиненное положение. 

3. Типы личности престуnников, которые захватывают заложников 

Среди виновных ·в зах1вате заложников можно выделить сле
дующне психологические типы. 

К «упорному» типу можно отнести тех ·весьма опа•СIНЫХ лиц, 
которые любым путем стремятся занять лидирующее полож·ение 
11 поэтому либо входят в Гiруппы с отрицательной на,правленно
стью поведения, либо являются активнЫiми член а,м Jr самодеятель· 
ных орга:ниваций. И в том, и tB другом •случае .их поведен•пе носит 
впо.ттне определенный характер, напраrвленный на ут1верждение 
своего 3 1В1'оритета. Вооп-рннимая окружающий мир по прн•нципу 
«черного» и «белого», данная 1Категория преетулиикон придержи
наеl'ся раз выбранной лtини,и ·пов·едения 1и, .как пра1ВIИЛО J добива
('ТIСЯ уопеха. Это ·обусловлено ·наличием у них та'Кой личн,остной 
•rерты, как целеустремленtность: любая жизненная цель приобре
тает для них характер сверхцели. Лидирующее положение стано-
1\IIТся для нпх о-сновой •психологичсокой адаптац.и•и 11 уд:овлетво
JН~tния честолюбия. 

Возни'Кiювение критичеюкоr"I •ситуации, связанной с угрозой их 
авторитету, рез,ко изменяет поведен·ие эт.их осужденных. Дейсl'sие 

Оil\ружающих они rJюопринимают 1как враждебные, ущемляющие 

11х интересы и поэтому начинают выступать в роли «борцов за 

сiiра•ведлнвость», та:к как их честолюбие не было реализовано. 
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Например, л·идер «зах,ватчиtков» К, осу11щеНJный за убиИсТIВо 
на 15 лет. лишения св-ободы, нвлялся членом совета коллекти·ва 
колонии, бригадиром, рукоtводителем ,производственно-маюсовой 
секции. В своих объя,снения:х; суду о 'причинах зах,вата заложiНИ
ков, на первое место он выдв·инул неблагопр.иятную обстановку 
В учреждеНИИ, притеонение ОСНОВНОЙ Ма•ССЫ осуждеННЫХ ·СО СТО
рОНЫ лиц отрицательной IНапраtвленности. Обlвинял администра
цию IB нежелании перестраиlВать·ся в оооТtветст.вии с демократ.иза

ц·ией в общес11ве. Но в1 действительности реальной .причиной его 
поведения был ·от1каз администрации 1В подготовке мате,риал·ов о 
его помил•овании. Однааю он ynoptнo, н·евзнрая ·ни на :ка,кие; пре
пятtствия, стремился к освобождению, а крушение надежд вызва
ло у неГ'о аффективный •взрыв. 

«Демонстративный» тиn личности характеризуется сильным 
стремлением любым tпут·ем ·выделитЬJся, добиться восхищения . 
удивления собой, почитания. Представители этого типа стремятся 
быть в центре Jвнимаtния и саtмое tстрашаое для них остаться не
з амечеiНным. Поэтому при обсуждении з ахвата заложни ·ков с 
целью побега лица демонстративного типа всячески стараются 
быть в центре событнй и берут на ·себя роль организаторов при 
составлен и и плана совместных действий. Наиболее характерным 
вьюка зыванием од:1юго из таких ор,ганизаторов являет·ся следую

щее: << ... я написал план зах1вата заложнИiков, переписа1в его из га

зет , н все чл ены нашей гру1П1ПЫ р ешили дей·ствовать согласно 
моим ука з аниям». Осужденные демон,стративного типа в.ступают 
в серьезные ко·нфли·кты 'со своим окружением, ·В том числ е по 
причине неуплаты долга, что грозит им серьезными неприятно

стям ! !, в'плоть до1 п ерсхода в Г'РУIПIПУ «опущенных», о11Вер!1нутых 

всем сообществом. Согла.сно материалам уГ'оловных дел, !Попытка 
найти з ащиту у админис11рации от притяза•ний дру.гих осужденных 
не сни,ма л а н а пряженности конфл11кта и лриводила, в конечном 
счете , к з ахвату заложнИiков. 

TaJ<, из материалов одного из уголовных дел rв.идно, что ·срок 
уплаты долга был наз начен на 15 декабря, а захват заложников 
совершен , днем 'Раньше с пред:варитель·но!r 'подготовкой ножей, со 
спаи·ванием земляка и склонени.ем его в состоя·нии ал1когольrного 

опьянения к з ахвату заложников' с п:елью 'Перейти в другую ко
лонию. Достаточно ЯР'КИЙ случай демонстративного характера по
веден.JJЯ п.ре.ступни1ка был зафикоrроrван при ·на•падении его на 
продавщицу магаз ина, ·когда ОIН демонстративно уГ1рожал ад:мини

страцни убийством з ал ожницы, после чего я1кобьr намерива:rся 
повеснться. Ранее этот осужденный 5 раз совершал членовреди
тельство, 2 раза вводил гвозди в ,брюшную полость. С вызовом 
говорил, что при не.справедливом отношенин к нему он разобьет 

себе ГОЛОВу И BГOHIIT В ЖИВОТ ГВОЗДИ. 

Среди «демонстрантО'в» немало таких, которые, стремясь к ли
дерству, rпобуждают других осужденных к •конфликтам с админи
страцией по поводу оплаты труда, режима работы и других ма-
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терпально-бытовых условий. Умело манипулируя настроением 
осужденных, им удается организовать преступную группу недо

·вольных приговором и отношением администрации. Как правило, 
объединяю11ся преступники, 1приговоренные 1к восьми и более го
дам лишения овободы за особо опасные ·престу-пления против лич
ност l! . Бывает так, что органнзатор группы, ранее уже осуждал

ся за захват заложни.ков. Поскольку они склонны застревать на 
каком-то определенном способе решения -своих жизненных про
бл ем. 

Казалось бы, прошлый неудачный опыт и угроза дополнитель
но-го сро·ка лишения с:вободы должны являться преградой на пути 
'К ловторному зах1вату заложников, одншко в отношении лиц де

монстративного ти.па это не так. К тому же сама возможность 
быть в центре внимания и 'подчинять себе дру.гих, отод,вигает на 
второй план 11рядущую опа•сность 'Кары за! совершаемое .престу,п
ле ние. 

Как по.казывают наши иоследования, в случаях, Jю;rда ·ситуа
цrrя стано,вит.ся неустойчи.вой или даже опа.сной, тапше осужден
ные готовы пожертвоiВать сво-ими принципами и обязателыствами 
перед членами груп,пы. На1прим-ер, 'ВО время переГОIВ'ОрО'В 1ПО теле- . 
фону и предъявления требований «зах1ватчиками», адми·ни1страция 
колонии в одном случае смогла доrовориться с, организатором и 

<склонить его на овою сторону. В ·ют момент, 'Iюгда пресrупниtки 
стали выходить из помещения к автомашине, он отпустил залож

ницу и 'всех смогли обезвредить, два «ЗаХ!ватчи1ка» были убиты. 
Тем не менее в 1пр·оцеосе следствия лидер гр:fП!ПЫ демонстратив•но 
объявил о дне траура по своим у-битым товарищам, ,с •вызовом 
заявлял, что он является организатором захвата заложников и 

выоказывал угрозы в адрес сотрудников .колонии. В беседе с э!Vс
лертами--вра-чами охотно рассказывал о себе , бравируя совершен

ными преступлениями и не испытЫiвая при этом чувс'flва .вины. 

Все время старался подчеркнуть благоприятные оттенки оноего 
поведения, умение и,грать на музЫiкаль·ных инст:рументах, нра

витыся женщинам и т. п. 

«Возбудимый» тиn личности «захватчико,в» характеризуе11ся 
пер еодичеоки возникающими настроения-ми злобы - тоскли,вой 

окра-ски, •н1изким •CaMOIIOOH'llpoлeм и отсу11с11вием ,прогноЗJИJрюв.аiНIИЯ 

последствий <своих посту,п1ков. Симпат_иями и тем более авrориrе
том у осужденных такие личности не пользуются, та•к ка1к жесто

ко обращаются с неподчиняющимися, у.грожают .им физической 
расправой 11 ча.с'f\о ооздают конфлик-гные ситуации. Это обуслов
лено такими их психологическими св•ойствами, 1ка:к повышен·ная 
эмоциональная возбудимо1сть .и оклонность к накоплению аффек
та. Они IВ•опыльчиiВы, долго помнят нанесенную д:ейс11ВИТ1ельную 
или мнимую оtбиду, агр•еоси•вны, вопышки ярости .в.озни·кают легко 
и по незначительному поводу. Их пресrупления носят ярко выра
женный насилыст.венный хара.ктер .и нередiЮ отличаюкя 1крайней 
жесток:<с)IСТЬЮ . Та:юое ,поведение можно сра1внить' с разрывом паро
вою котла, ко'Горый прежде долго и постепенно за1Ки1пает. Повод 
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для взрыва может быть случайным, сыграть роль последней 
.капли. 

Наюример, один из осужденных узнал от завхоза, что его пе

ренодят из лаборатюрии медсаычас1'и на непрестижную работу. 

Он принял 1'аблетки и, по выражению других осужденных, «до

гнался пропаном». Далее, взяiБ нож в комнате для хранения и 
принятия пищи, !Нанес ранения в область ЖИIВота начальнику мед
санчасти, а 1в процедурном кабинеrе захватил в качест,ве залож
ниоков врача и медицинскую ·Сест'{)у, потребовал прибытия в ко.то
нию руководства УВД и 1прокуратуры, а таю1<е •Пистолет с дву,мя 
патронами для самоубийст,ва. В ~оде освобожденИя заложнИiков 
престулни1к был убит. Изучение семьи и истории жизни этого 
«вахватчика» показала, что его отец был помещен в психиатриче
скую больницу зшкрытого типа за убийст•во ·собутыльника. Стар
ший -брат, ранее 5 раз суд!ИJМЫЙ, в насгоящее ·время о11бывает на
казание в колонии особог·о режима. Второй брат демобилизован 
из армии по причине психичеоК<ого заболевания. Третий брат . 
был убит в драке в девятнадцатилетнем воз расте. И наконец, 
младший брат тоже был убит -при з ахвате заложников. Информа
ция, полученная в беседе с матерью преступника, свидетельствует 
о том, что ее сын учился в спецшколе, выпивать начал с 13 лет, 
три раза в состоянии ал.кого·льного опьянения покушался на саrмо

убийство, но пото1м успокаивался. В возбужденном состоянии со
вершал членовредительство, порезал на пилора.ме левую ру.ку и 

стал нивалидом III груп•пы. В последний раз осуждец за нанесе
ние тяжi<их телесных повреждений на 6 лет лишения свободы. Во 
время сви~дания в .колонии пытался изнасиловать .мать, а однажды 

хотел ее зарезать, ударил ножом осужщенного. Работу в колонии 
тем не менее выполнял добросовестно. До захiВата заложников 
был кшкой-1'0 расrсеянный, говорил об одном, а через некоторое 
время начи:нал говорить -соlВсем другое. Жаловал·ся на головную 
боль. Выражал недовольст,во, последним письмом от матер.и, так 
как она отказала·сь приехать на свидание. По заключению психи 
атров , страдает психопатией возбуДимого круга, отнгощенной 
употреблени·ем спиртных напит.ков. 

«Безвольный» тиn личности осужденных, захватывающих за 
ложннiков, в ·самом названии уже ·содержит определение пассивно 

завиенмой .позиции представителей этого ТИIПа в преступной .груп
пе . ДаiНная категория осужденных может входить практичеоки в 
любое из перечисленных выше пре•СТУJПНЫХ формирований, даже 
если их интересы не оав•падают ·С лидером «захватчиков». Очень 
часто они •С1'ановятся жертвой обrстоятельс11в " неспособны пр о
тивостоять чужому ·влиянию, особенно это .каса,ет·ся захвата За
ложни:кОJв в СИЗО, когда .все находящиеся в камере лица С1'ано 
ВЯ11СЯ участниками престУJПЛеJНИЯ. Обладая повышенной подчиня 
емОJстью, «безвольные» осужденные в колонии •оклон·ны входить в 
Рруппы отр•И1ца11елыной напра•вленнос11и поведения, в IЮ'Горых их 
используют для выполнения rпюручений или 1в качес11ве объекта 
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скрытой гомо·сексуальной связи. Их подчинен!Ное положение про
являе1'ся уже в том, ЧТ•О 'Преступления, за которые они отбывают 
наказание в колонии в большинстве случаев оовершают в группе, 

но в ней никогда не бывают организаторами и ЛИ'дерами. Эти 
люди целиком ЖИiвут настоящим, желая извлечь из Нiсего макси

мум развлечений и удоrвольствия, что, в частности, толrкает их на 

употребление различных суррогатов (ла,ки, бензин, 1красители и 
т. п.). Воз'НИiКает ощущение, что им 'прост'о лень думать. Интере
сы их скудны и ·примитивны. Процесс адаптации в колонии про
текает тяжело и длительно, его результатом чаще всего бывает 
переход в категорию «отвергнутых». В этой связи в разной сте
пени выраженности ,возникают невротические и депрессивно-нев

ротические реакции, чаосты состояния декомпенсации. К членовре
дительству они прибегают каrк к выходу из конфликтной ситуацпи 
нли оп01собу защиты от пр.итеснения . 
Наряду с раоссматрИiваемыми .выше психологическими типами 

лиц, ·склонных к зах,вату заложников, целесообразно выделнть 
о~сужд:енных, ·стра,дающих оли,гофренией в степени деб.ильности. 
Это наиболее ,распро,странеiНная категория «слепых» исполните
лей, .имеющих выраженные психичеокие отклонения. Они в основ
ном относятся к ~кат,егории «'отвергаемых» в силу нар,ушений 

мышления,' неопособно,сти ориентировать·ся в ситуации и наруше
ния гигиенических . требований. В tшсло «отвергаемых» попадают 
еще в следст;венном изоляторе, н по данным уголовных дел, в·се 

«захватчики» с диагнозом «олигофрения в степени дебильности» 
ВIПер.вые были осуждены до 18 лет, а большинс'Гво даже 'в 15 или 
16 Л>еТ. 

Рабо11ниrкам ИТУ ·следует иметь в виду, что осужденные-оли
гофрены обладают повышенной социальiНой опасностью, как лпца 
склонные rк совершению наrсильегвенных дей1ствий rв отношении 

- ~PYГIIX. В п.рактике нстречаются случаи, когда та;кого рода осуж
денные объединяются в группы. В их среде выдвигается лидер, 
II они начиiНают притеснять других осужденных, конфликтовать 
<.: лицами, пользующимися авторитетом у «отр.ицательных». Ито
гом такой дестабилизации отношений может быть престУ"пленяе 
11 даже массовые беопоряд,ки в колонии. Олигофрены-«захватчи
ки» обычно являются злостными нарушителямп режима, совер
шают преступления в Iюлонии. Многие из них неод1Но1Кратно нaxo
(IIЛircь на лечении как в больнице колонии, так и на свободе. 

Так, один 11з обследуемых ранее 5 раз судимый за кражи, убий
пво, истязание, половое сношение с лицом, не достигшим поло

вой зрелости, шесть раз лечился в Кирооокой п~сихбольшице. 
Учился во вспомогательной школе, ;!!рался, бродяжн•ичал, ноче
вал в 'Подвалах домов, целыми днями rкатался на городоком тран

спорте. В связи с этим в 1970 г. направлен ,в дет,сiюе отДеле~ше 
нсихбольницы. Диагноз «олигофрения в степени .выраженной де
riiiльности с аффективной неустойчивостью и явлеJнИЯJijИ дромома
III!И (вл.ечеiНия к бродяжничеству)». В ·юм же году появились су
(Орожные припадки с потерей сознания до 6-8 раз в сутки. На 
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лечении находился также в 1972 и 1974 rr. В 1978 г. был •призван 
в армию и через 3 месяца демобилизован в связи •с органическим 
поражением головного мозга . В 1983 .г. сожительствовал с несо
вершен нолетней и осужден за ее истяза-ние, а в 1989 г., находясь 
в состоя,нии алкогольного опьянения, на .почве неприязненных от

ношений заду1шил женщину н совершил .кражу ее лично.го имуще
ства . В беседе с врачами жалуется на отсутствие сна, не.по1нятные 
голоса, угрожающие убийс'Гвом. Просит оставить его .в больнице, 
так ка'~<: в тюрьме боится «расК!ру11иться». Пр1из.нан невменяемым. 

Некоторые из рассмотренных нами криминологических и пси
хологических признаков личности захватчиков можно наблюдать 
и у других осужденных за нснасильственные преступления, кото

рые тем не менее не захватывают заложников. Од1Нако в отноше
НIИИ «захватчи!юв» ·выделяют.ся общие, сис11емообразующие пюка
затели, объединяющие практически всех осужденных исследуемой 
категории. Это некая совокупная личность, своего рода модель, 
состоящая из следующих основных элементов: осужденные до до

стижения совершеннолетия; возраст в пределах 19- 30 лет; осуж
денные (до захвата заложников) на длительные сроки наказания 
за опасные •наоильственные ·п,ресту•пления, в том ЧJИ•СЛ<е в местах 

лишения свободы, а также за сопротивление работнику милиции 
или !Народному дружинни,ку, злостное нарушени·е правил админи

стративноrо надзора и угон тран·спортных средст1в; несогласйе с 

приговором и а1ктивные попытки добиться его пересмотра; боязнь 
потери статуса в среде и боязнь !притеснений; склоююсть к 'конф
ликтам и застревание на травмирующих переживан.иях; наличие 

аномалий психики в пределах вменяемости; слабые прогн·о:стиче
ские способности; стремление к лидерству у одних и подчиняе
мость 'fi других; садистские прояtвления и наряду с ними тенден

ция к аутоагресси1вным действиям; высокий уровень эмоциональ
ного напряжения, снизить ко11орьн"r пытаюТ>ся с помощью захвата 

заложников и выхода за физичее~кие и психологические рамки 
своей жизни. ЛнчiНостные характеристи•ки «зюсватчикоtв» варьи
руются 'в зависимости от шринадлежности к тому или иному пси

хологичесюому типу. 

Прив·еденные данные, как предста,вляется, могут быть интере·с
ны для преду.пр.еждения зах.вата заложников в местах лишения 

свободы. та,к, установление среди осужденных лиц с признаками 
предложеJНного портрета или мно•гих из та•ких пр.изнаtков, должно 

обусловливать повышенное внимание к подобным преступникам 
и принятие превентивны~ мер. Знание •п·сихологичееких особенно
стей «захватчиков», в ·юм числе •связанных с их тиюологической 
принадлежностью, поможет вести с ними переговоры и осущес'Гв

лять 'ИIНЫе дейстJВия по аресечению П1ресту1пного поведения, а так
же расследовать ооответ•с11вующие у•головные дела. 

. Считаем необходимым 'Высказать и другие практичеiСкие реко
мендации. 

В ,первую очередь .необходимо перестроить отношения с осуж
денными . Эти отношения должны заключаться в сотру.п.ничестве 
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и партнерстве, а не в постоянном давлении и грубой силе. Адми
нистрации долЖJны верить и видеть 1В ней объеtктrшного и бес
при·страстного арбитра. Налаживанию та•ких, связей очень помог
ли бы п·сихолог и психиатр. 

Во всех местах лишения ·свободы нужно наладить выя1вление, 
постановк·у на учет и Оtрганиза.цию профилактического лечения 
осужденных, имеющих психические аномалии, что поз1волит су

щественным образом оократить уча,стие этой .категории лиц в 
зах.вате залож11-1и.ков, совершении пра.вонарушений и других пре
ступлений. На о•онове рекомендаций психиатра аномальным пре
ступ.никам нужно оказывать помощь •В адаптации, выборе •сферы 
трудовой деятельности и бытового общения. Психолог и психиатр 
обязаны работать ·с лицами, ·склонными к самоубийству и члено
вредительству, .при,влекая для этого священнослужителей, роди

телей, авторитетно и положительно заtрекомендонавших себя осу
жденных. Все это поз•волит снизить эмоциональную на!Пряжен
ность. 

Необх·одимо осущест1влять ·Контроль за передвижением осуж
денных · в медчасти 1юлонии, используя для размещения лиц, при
бывших на пр.ием к врачу, специальные бо.ксы . Пров-одить до
смотр осужденных , относящих•ся .к группе «повышенного риска», 

так как более 1/ 3 всех заложниrков 'приходится на медицинакий 
персонал. В помещен·иях, где работает вольнонаемный женский 
пер•сона л , необходимо предусмотреть смотроные окна 1в дверях, 
а также решетки на окнах. Расстанов,ка 1в медчасти мебели по 
возможно·сти должна препятстtво,вать укрытию преступни.ков во 

время проникнове,ния tПредстаtвителей а·дминистрации в помещение 
при освобождешш з аложн·и1ков. 

Важно обратить особое внимание дежурной смены ИТК на 
возможность укрытия «захватчиков» в под~собных помещениях 
ма газина и нападения на продавщиц с целью захвата заложни

ков, а та1кже подбора 1В дежур.ную ,сменУ/ лиц, ·способных •предот
вратить преступные дей,ствия «захватчиков». Согласно матер·иа
лам у.головных дел, пр-естушники были уверены в том, что они не 
встретят серьезного •со!Противления. 

В целях предотвращения груtruповых случаев захвата заложни
.ков, необходимо уделять шовышенное внимание содержаiНию пере
писки лиц, ·склонных .к этому прес1'уплению, хара·ктеру их отно

шений с другими осужденными на производстше и в быту. Мате
риалы уголовных дел говорят о том, что тема побега так или 
иначе, поя.влялась в ра31Говорах, перепиаке, престу;пники изготов

ляли на~ производстве ножи и tприопособлеJНия для совершения 
данного преtступления. 

Мы считаем, что в СИЗО желат·ельно организовать специаль
ные группы сотруд:нююв для проведения досмотра IПодследсТtвен

ных ,перед выход~ом из камеры. Было бы также полезно преду
смотреть изоляцию и нев•озможность достуша пр·еступ.ни•ков .к си

ловым щитам и другим местам отключения электроэнергии в 

СИЗО .или .колоiНии. Отключение электроэнергии поз1воляет «за -
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хватчика·м» вести переговоры в темноте, что затрудняет органи

зацию мероприятий по их обезв.реживанию и освобожде~;~ию за
ложников. 

Нужrно избегать •СОдержания в одной колонии братьев или 
.иных близких ро•дственни•ков, та:к ·как их совместные ·действия 
при захвате заложни.1юв отличаются! высокой сплоченностью и 
представляют большую опас!Ность >ДЛЯ жизни заложников. 

Глава IV . 

НАСИЛИЕ ПРОТИВ 'САМОГО СЕБЯ 

Одной из исключительных rпо важности проблем в деятельнrО
сти исправительных: учреждений остаеТIСЯ rпроблема аутаагрессии 
среди осужденных - осоз1нанного наrсилия человеrка над сам·им 

собой. В местах лишения сво-боды, ка1к известно, это явление до
статочно раюпространооо и иногда принимает характер эпидемии. 

Случаи аут·оатрессиш являются •одним ·из показателей неблагопо
луч.ия в межличностных отношениях осужденных, ор.г.ашизации 

произrводсТiва, быта, леч·ения и др. важнейших видах деятельно
сти иопраrвительных учрежден'И11. Одна •ко несМrотря на непреходя
щую значимость данной проблемы для пеНiитенциарных учрежде
ний многие ее аопекты, например социальные, медиц.инокие, нрав

ственные, правовые и др., остают.ся все ·еще недоста11очно изучен

ными. М·ежду тем ау1'Оаrг.рессия в наз1ванных учрежд;е1ниях не толь
ко разрушает здоровье! и ВЬ!Iводит из тру доrспособного состояния 
отбывающих наказанrие лиц, но и является криминогенным фа.к
тором. 

1. Понятие аутоаrрессии и ее классификация 

Аутаагресаня ка1к rпонятиrе, охватывающее rсамораз'Рушитель
ное ( аутодеструкт111вное) поне;Цение,1 в отечествеНiной опещиальной 
литературе трактуется неоднозначно. Та•к, 11< аутаагреосин относят 
не только суицrидальные лрояtвления и самоповреждения (рас
сматр.ивая их в данном контексте вместе или исключительно раз

дельно), но и все другие разлtИчающиеся 1ПО смыслу дейrствия, на
правленные rво вред аваему здоровью и даже жизни. Данное рас
JQОжrдение В rПОНИМаНИIИ ЭТОГО ·ООЦИаЛЬНО ЗНаЧИМО1ГО феномена ВО 
многом препятствует целостному изучению всех известных на се

годrняt проявлений ау'ГодеструК!!!ИИ. Поэтому пrредrставляе11СЯ целе
сообразным рассмотрение этого аспекта про-блемы в ,плане теоре
ТiичrесJюго обосноrвания пр1и.менеН1ИIЯ данногю 11ерми:на, ,имея 'В ви
ду последующее использован:ие его в научно-практичеаких, целях 

при обозначении различных саморазрушающих дейсТIВ·ИЙ. 
Диапазон аутоа·гореосивных прояrвлений, в•стречающихся в жиз

ни, •очень широк. Искусственное создание ра'Зличных распростра-
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н-енных заболеваний, ,прич1инение себе самых разнообразных, 
вплоть до опасных для живни, телеоных шовреждений, на·мерен
ное злоушотребл,е:н,ие алко,голем, ,ншрl){,отическ·ими и ток,сикомани

чесю1М1И веществами, осуществление попыток и само.го а.кта само

убийства, - вот 'ГОт далекю не полный ~пер·ечень проявлений са
моразрушающего поведения, ·встречаемого, 'В ча'стности, среди 

осужд:ен.ных. И если одна его крайность nредста!Вляется очевид
ной - самоубий·ство, то д~ругая - 'н ездо·ро,вый образ жизни 'с от
J<ро,венным.и' признаками риска и пот·енциальной опасiJ-!ости для 

собственног'о здоровья - совершенно не определяется, так как 
праК1шчес·ки неразделима с проявлениями нормального и аддик

ТИIВНо,го nоведения. 

В.се изнест,ные а 'уТiоагресси,вные проявления по признаку на
пра'вленности можно предстаВ'ить 'в виде двух осно:вных катего

рий, являюшихся во многом ·вза.имоовя:занными и влияющими 
друг на друга : 

суиц1идальные проявления ('самоубийство, по1пытки к нему и 
т. <n.), т. е. напра1вленные на щостижение сме,рти и 'Пр·едставляю
щие реаль·ную угрозу ообстне1нной. ЖIИiзни; 

несуицидальные 1Проявления (IВ первую очередь само,повреж
дения, а также намеренно обезо•браживающие татуиров,ки и др.), 
т. е. нена!Правленныс на •прич,инение са·мому себе смертельных те
лесных поврежден·ий. 

Пер•вая категория охватывает !Наиболее опасную для собствен
ной жизни гру.ппу поведенчесюих актов и достаточно полно пред
ставлена в нашей жизн·и. Наприме.р, в Рюосии ежегодно (данные 
за последние 5 лет) оовершают самоубийства! в сре·днем 36 тыс. 
человек . Для ~сравнения: в США- 129 000 человек 1 • 

Вторая ·категория, х•отя и не характер1изуется таким·и крайне 
отрицательными социальными последствиями, но, тем не менее, 

та•кже достаточно ра•опространена, особенно среди осужденных . 
Так, 1ПО оценкам отечественных специалист·ов ·И на основании соб
ственных данных, на одно иоправи11ельное учреждение приходит

ся до 100 и бол·ее случаев самоповреждений в год. Учитывая вы
сокую латентность этого явления в данной ореде (одному зафик
сированному сл •учают соо'Гветств,уют 5-10 нераскрытых), совер
шенно нетрудн-о шредст,а1вить себе те масштабы, в ко'Горых это 
аутюагресси'вное дей·стви е рас/Пространено в реальности. По оцен
кам зарубежных оnециалисто,в, в частности , Н. Toch ( 1975) 2 с а
МОIП·О:В·реждения ,среДiи з аключенных встречаются в частоте 2,2-
7,7% к соотне11ствующей попу.ляци·и от·бывающих нака зание JIIIЦ. 

По~ аутаагрессией следует понимать ка1к дейс11в1Ия, так н без 
действия лица (или г-ру•nnы лиц) , на1Правленные на прНЧIПН пие 
вреда своему со·бств енному здоровью (ж<изн.и) . В .качестве nриме
ра аутоагреосив11-юrо бездействия можно наз·вать гоJТОдО'ВI<'У в са-

1 См.: frjer son R. L., Lippman S. В. P sychiatric con s uJt a ti oп for palic11 ts ll' ilh 
self-iпflicted gunshot 'Nouпds//P sychosomalics. 1990. 31, N 1. Р . 67. 

2 См.: Toch Н . Меп iп Crisis Нuтап Breakdo\vп s in Pr i soп//Chica go , Aldiпe. 
1975. Р. 10. 
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мых разнообразных ее rпроявлениях (отказ от пищи ·И воды, толь
.ко от пищи и т. ю.). Если для аутюа1греосивных действий - актив
~ного, саморазрушения - хара,ктерно адеыватное повышение пои

сковой а1ктивност,и ~индивида в неблагопрrиятных для нею жизнен
ных ситуац'И>ях, то для аутадеструктивного бездействия - ,пассив

·ной ау11оагреоси:и - наоборот. В данный работе мы будем ра.с
~сматривать только осознанные деяния, т . е. при которых лицо, 

их совершившее, нахоДiилюсь в психическ·ом состоянии, поз·воляв

шем ему .ру.ко!Водить ими и отдавать себе 'В них отчет. Случаи же 
аутоагрвс;сиrи на почве ;выраженных психотических ра·сстрой,ств, 

препятстш·ующих ащек1ватной оценке •своего пс.ихшческо,го оост{)Я

ния и происходящих с данной личностью явлений, Jютя они и за
служИiвают самало серьез,ного внимания, мы оставляем в стороне. 

Ау11оа·лресюия по' юноим ,внешним проявлениям мож,ет быть 
также представлена в виде следующих по1веденчеоких шк11ов: 

1) суицидальное ;Поведение, включающее в себя заrвершенный 
суицид, попыт1ки к нему, сушцидальные высказывания и т. п . ; 

2) самоповреждения (тождест,венные 1понятия: членовредитель
ство, искусс11веН1ные болезни); 

3) 1нездоровый образ жизни (заня11ия отдельными 'видами 
спорта и др. деятельность с повышенным, а нер·едко и совершен

но неоrправданным, риском для жизни; злоупотребления курением, 
алкоголем, нар,котwкаМiи, токсикомшничес'кими средс11вами; пере

едание, не соп·ровож1дающееся и не обусловленное тедоНiистичеоки
ми чувствами и т. п.); 

4) IIЮМ:бинированное ау11оагреесивное по1ведение. 

В чистом виде каждый из ,перечисленных первых трех вариан
Т·ОВ само·разрушающею 'по;веде·ния встречается несколько реже, 

чем Jюмбиниро,ваrнное, охватывающее и друлие варианты аутоаrг
реооиrи. По'Э!юму rвыделение последнего (4) ·в1ида, .которому ,соот
ветс11вует <сочетание ра;нее опи•санных ва.р rиан'!1о,в аутадеструкции 

в любой из возможных кюмбинаций,l предста1вляется вполне обо
снованным. 

Суищидальное поведение из всех изучаемых ·саморазрушающих 
феноме1нов относи11ся к наиболе·е ооциалыно опасным и включает 
в ·С'ебя BIOe ВIИДЫ аrутоаогресеши, хшраrк11еризующиеся внутр,енней и 
(или) внешней направленностями в с11орону достижения .смерти . 

Под самоповреждениями здесь следует понимать умышленное 
причинение самому себе телесных по,вреждений самостоятельно 
или с уча·стием других шщ. Для .них хара1ктерно, 'в отличие от 
суицидальното поведеНIИЯ, достижени·е ТrОЛЫ!Ю той ,или иной сте
пени расст,ройства Зrдоровья. Самопо1вреждение, чтю кстати, неред
ко, может окончиться и смертью, т. е. перейти в за·вершенный 
суш.цид. Однако в этом случае данный варишит следу•ет ра·есмат
ривать толыю как осложнение самопо,вреждею1я, не предусмот

ренное ,самим ·субъектом з•аранее. 

Пр1ичинение сам01повреждений может им,еть мес11о и при ауто
эрот,ичеоких, а также мазохистских дей·сТ1ВИ •ЯХ. Одна11ю в этих слу-
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чаях членовредительстlВо 'будет являться не аутоагрессашным фе
номеном (,соответственно рассмот,ренному 'понятию), а своего ро
да дополнительным источни1ком получения сек,суально.го удовлет

ворения. Поэтому в данном случае о самоповреждении 1можно го
ворить лишь ка:к о пр1изна.ке дрУ'гого (не аутоагрессиВ'ного) фе
номена. 

Отнесение нездоровоl'о образа жизни, по терминологии 
Н . В. О. Агазаде ( 1989 г.) 3 - изоморфных проявлений аутаагрес
сивности как варианта саморазрушительного поведения, не бес- . 
спорно. Так, в частност,и, А. Г. Амбрумо1ва (1990 г.) стО'ит .на по
зиции категорического отрицания этоl'о оТ!неоения4, а Н. В. О. Ага
газе (1989 г.) 5 , А. Е. Личко :и Ю. В. Попов (1990 г.) -наоборот, 
считают его вполне обоснованным 6 . Между тем составляющие 
данно~го поведенческого акта основаны на тех же аутоагрессив

ных намерениях субъе.кта, что и, на1Пр,имер, суицидальные. Так, 
челове.к ооозна1нно употребляет хорошо известные ему и вре:дные 
для ег.о здоровья ·вещества (на·пример, наркотик), чтобы достичь 
состояния с определенными психическими расстройствами (иллю
зии, галлюцинащии и т. п.). 

Та.КJИ!М ·образом, несмотря 1на 1кажущуюся разнородrюсть ·всех 
переч·исленных аутаагрессивных проявлений общим для них в ко
нечном счете я•вляется намеренное или неосознаваемое стремле

ние к нанесению вреда самому себе. 

Один и тот же аутоагреосивный акт с внешнеповеденческих 
позищий может быть пред:ставлен в несколыких вариантах - в 
виде самоубийства, самоповреждения, а также одного из само
разрушающих проявлений вездарового образа Ж'Изни. Например, 
отказ от употребле'Ния пищи ·м-ож·ет быть попыпюй су.ицида, чле
tювредительством, а также проявлением вездарового образа жиз
ни. Только выяснение истинной моти,ваu:юг того или' иноло ауто
агреоси,вного посту:пка позволяет приблизиться ·к установлению 
кон.кретного вида са.моразрушающеl'о поведения. Т~ем более, что 
в от дельных случая:х1 встречаются варианты сочетанного предста

вительства перечисленных в-ид;а-в •саморазрушения (на!Пример, при
чннение само,пов,реждений и попытка суицида у IКонкр·еТ'НОго 

лица). 
Таким образюм , между отдельными разновидностями аутоаг

ресснв,ного 'поведения существует причинно обусловленная вз аи
;..юсвязь и 01пределенные закономерности пер•ехода их друг в дру

га. Однако этот аспект проблемы ,практическ'и не изучен , что во 
многом обу,сло,влено отсу11стви,ем общепр,инят,ой кл аJСаификац.пи 
а утоагресси,вных проявлений . 

3 См.: Агазаде Н. В. О. Аутаагрессивные явления в кли ни ке п си х и ятр и•l сс ких 
болез ней : Автореф. дне ... докт. мед. на у к . М., 1989. С. 12. 

4 См.: Амбрумова А. Г. //Сац. психиатрия: фундам . и п р н клал. . нt'С! I Сдо в а
ния. Л., 1990. С . 90. 

5 См . : Агазаде Н. В. О. Указ. работа . С. 12. 
6 См.: Личко А. Е., Попов Ю. В. Саморазрушающее поведение у nодрост

ковjjСоц. психиатрия : фундам. и приклад. исследования . Л. , 1990. С. 75 82. 
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В зависимости от превалирующего воздейст1вия аутаагрессии 
на ту <или иную сферу жизнедеятельности человека, Н. В. О. Ага
заде (1989 г.) 7 условно выделяет следующие ее виды: 

1) физичеокая, при которой основ<ной ущерб наносится физи
чесжому, т. 'е. соматическому здоровью челювек~а; 

2) ~психич·еокая, оказывающая вредное <воздеЙС11В'Ие на психи
ческое состояние и здоро<вье субъекта; 

3) соЦtиалыная, точкой !Приложения К'оторой Яtвляются общест
венное пюложение и сюциальные ·Цtенности личности; 

4) духовная или нравс11венная - основное пагубное 'влияние 
ее :приходится, на духовные ·сферы и цеНiностные ориентации ин
див,ида . 

Наибольшее праtктичесiКое Зlначение, ·по вполне поннтным при
чинам, и:меют первые два вида аутоа.грессии, 1направленные на 

жизненно важные IПОТребносТ'и психофизичес!Кого «Я». Од1На1ко 
для более полН'ОЙ оцен.ки картины аутюдестру1ктивноrо поведения 
конкретной личности ц·елесообtразно учитывать и такие ее виды, 
как социальная и духовная аутоагреосии. 

Та,ким обраЗ'<)IМ, саморазрушающее поведен.ие следует рассмат
ривать не толi:>IКО в: аопекте физичеокого и псих,ичеокоrо пораже
ния личности, но и 1как поведение с неблаюприятными для нее 

,в шравственном и в социальном планах последствиями. 

Аутаагрессии могут предшествовать 'И (или) ~сопровождать ·са
моухоры, самообвиtНеН'ИЯ, са'Мооокорбл·ения, недовольство собой, 
а такж·е их внешние проя1вления ,в виде самобичевания, самоистя
зания, самоунитения, стре.мления быть объектом поихичеокой или 
физической а,греос'ИИ окружающих и т. 1п. 

БЛИЗtКИМИ IK аутОаГtреССIИВНЫМ ОТНОСЯТ'СЯ случаи ПСеВдоагрес
СИИ - ~симулятивных дейст·вий, при которых внешние tПОведенче
ские акты И'Меют значительное сходство с аутоагрессией, но на 

самом деле таковыми не я·вляю-гся. Р ечь идет о шаiНтаже, симуля
ЦИIИ самоубийства, ·са'мопювреждений, о ра'зличных опа~сных и 
рискованных играх , например «В самоубийство», и т. п. Как пра
вило, доминирующие моти,вировки этих действ<ий носят корыстный 
характер, поэтому в этом . ·плане они рознятся с изучаемым явле

нием. Одн1ими из хара,ктер,ных особенностей псевдоагресси'В'НЫХ 
дейстrвий Яtвляе-гся их много1кратная пов11оrряемость и маок<иро~в,ка, 
обеспечиваемая той или иной оо'матической патологией, возника
ющей ~вследс-гвие аутоатрессни. 

2. Самоубийства и самоповреждения в местах лишения свободы 

Среди ,всех аутюа rреесив.ных прюяlвлений, ·встречаемых у юсуж
денных, наибольшее распространение получил.и самоповрежде
ния : Связ анные с 'НИМИ проблемы не толыко неблалаприятно от 
ражаются на физ'пческом и псих111чеоком здоровье · «·самопостра
давших» лиц, з атрудняя нормальное функционирование мед,Iщин-

7 См. : Ага заде Н . В. О . Указ . работа. С . 10. 
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ежих структур да·нных учреждений, но и активно, а в ряде случаев 
и очень значителыно, ·влияют на оператшвную обстаlновку в ИУ 
в целом. 

На сегодняшний день проблема самоповреждений в пеllштен
циарных учреж•дениях все еще не нашла своего должного разре

шен·ия, прежде всего, в плане заметного ·сокращения случаев 

аутоа·грессии, что обусловлено неэффЕжтивностью 1проводимых 
профила•ктичес·ких мероприят1ий. К сожалению, несмотря !На акту
альность и 1ВЫСО1кую социальную значимость изучаемого во1Про.са, 

точных статистических данных, отражающих реальное состояние 

этой проблемы в и•оп,равительных учреждениях все еще .нет. Речь 
идет .как о данных количеств·енногю (общие ,показа·тели, по от
дельным регионам и\ учреждениям и т. д.), так и качес11венного 
(структурные особенности) ха р а1ктер а. 

Самопо,вреждения сред'И осуж.денных в местах лишения онобо
ды характеризуют•ся самым широ·ким набором аутоа.грессивных 
проявлений. По способам их создаНIИЯ они могут быть представ
лены в виде следующей •классифи,кации, ох,ватывающей наиболее 
полно все известные на сегод!Ня виды этого саморазрушительного 

акта среди отбывающих наказание лиц: 
1. Самоповреждения с использованием физических факторов: 
а) введен1ие и ВЖ1I1!вл,ение в ·организм и ткани 1разл.ичных ино

родных предмет·ов :и веществ : через желудоЧяо-·~ишечный тра1кт 
(варианты ч·ерез р .от и через прямую 'кишку); через мочевыдели
теЛ!: IНЫе, половые 1и мочеполовые пути; через мягкие и твердые 

1жанн тела (вне- и , внутрнполостнос); ·через •юровеносные сосуды 
(венозные); 

б) механическая травма (острая, тупая, огнестрсль·ная); 
1в) •иокусственно выЗiвm-шое заболевание; 
г) терм,ич•еокая тра:вма (ожог, отмо1рюженше). 
2. С использованне:w химичеоких факторов: 
а) 'Искусственно вьвванное заболевание; 
б) ОЖОIГ. 
3. С использованием биологических факторов: 
а) механичеокая травма; 
б) искусственно .вызванное заболеваiНие . 
4. Соз.дание условий, способствующих причинению травм и во

зникно-вению заболеваний. 
5. Соз,дание условий, влияющих на усугубление имеющихся 

болезненных проя1влений. 
6. Са:wоповреждения у больных , страдающих каки:w-либо з а

болев ан и ем. 
7. Самоповреждения, сочетающиеся с другими симулятивны:wп 

11роявлениямн: 

а) 'с ·симуляцией; 
б) с аггравацией; 
в) с ди·ссимуляцией. 
8. Ко:wбинированные самоповреждения в пределах перечr1слен-

11ЫХ 'ВИДОВ. 
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Сам01повреждения пер·вой 1группы наиболее ча,сты ·и опецифич
ны для пенитенциарных учrреждений. Ведущее место в этой группе 
за,нимают в'всдения в орга·ны и 11каН1и различных инородных пред

метов и веще·ств, что не 1всегда, однаrко, сопровождается появле

нием пр·изнаков телесного повреждения. 

По нашим данным, заглатывание осужденными инородных 
предметов, с развитием в по•следующем фун11щиоJiальных и орга
ничеоких раостройст1в, 'Составляет почти 60% всех •случаеаз само· 
повреждеНiий, потребо1Ва1вших неотложного хирургичеокого вмеша
тельстlва. Осужденные, склоНiные к причинению самопо·вреждений 
и решившиеся на эт·и дейст1вия, П1реднамеренно глотают самые 

различные предм·еты (ножи, заточrки, крюч:ки от К1р01ва.ти, сули
наторы от таrпочек, термометры, череНIКИ от ложек, лезвия, от 

безоrщ1•сной бри'Гвы и т. п.). Определенное расrпро.страrнение, осо
бенно в последнее время, получили случаи преднамеренного гло
тания разл·ичных специально изготовленных для эт·их целей 
уrстройств и приопособлений (так называемых «ЯIКОрей», «антенн», 
«rк•рестов», «ежей», «1раrков» и т. п.). Напри•мер, «ЯIКОрЬ» представ
ляет собой металлическую проволосr<у длиной 20-60 см, внутр·ен
ний 'ко,нец ·которой •снаtбж•ен 2-4 крючкам1и; «еж» - фиксиро
ванное посредс-гвом кусоч1ка резины ооединение. 3-4 швейных 
игл, расположенных в раGличных плоскостях по от.ношению друг 

к дру.гу; <<~крест» - сое.дине•ни·е по типу «еж» двух металличеок•их 

(иногда' выпотюнных из другого материала) фраnменто.в длиной 
4-6 см. Эти предметы опо•собны .из-за особенностей своей конст
рукции задержиrватЬ'ся в пищеводе (желудсr<е или двенадцатипер
стной ,к·ишке), что •неизrбежно по жизнен:ным показания.м потре
бует про·ведения хирургической операции в стационарных усло
вlиях. 

В местах лишения свободы встречаю11ся случаи введения раз
лич·ных инородных предм•етов и в мочевыделителЬ'НЫе, половые 

у женщин 11 :v~очеполовые 'путц у мужчин. Например. иголок, 
булавок, градусни,ков, тюбнrко'В от зубных паст и кремов, дере
вянных палочек и т . п. 

Одrин из самых опасных по своим последствиям вид самопо
вреждений - умышленное введение в полости черепа, груди и 
живота Иrнородных предметов путем их вбивания ('в,колачивания) 
ЛИбО ВДа!ВЛИВаНИЯ. 

В кач•ес11ве примера, иллюстрирующего данный в'ид самопо
вреждений, рассмrо'Г'рим •следующее на·блюдение. 

Осужденный Ф., 37 лет, осужден за разбойное .наrпадение на 
13 лет, на момент исследования отбыл 4 года, ранее судим за 
хулиганство (1984 г.) ' - 4 года лишения сво·бо,ды, разбойное на
падение (1970 г.) - условно осуж,ден. В армии не служил. На 
учете в психоневрологiИчеrском диопаrнсере не соею ял . В связи с 
со•вершением после.д•них rпрестушлений проходил су дебно-псих·и ат
ричеокую экrопертизу, пр'изнан вменяемым. Из родстiВеНнИiков ни
К'Jiо психическим заболеванrием не страдал. Работал такарем. 
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В областную больницу для осужденных попал в очередной 
(шестой в течение одного года) раз, со слов больно,го, «!Из -за 
mробивания жиJВота стеклом». Ф. на почве конфликта с админи
страцией учреждения в1вел в околопупочную область ·справа на 
глубину до 4 см остро1конц,евой фрагмент оконного сте1кла ·длиной 
около 15 см. В ходе проведенной внутриполо·стной операции выяв
лены два по·вреж.дения тонкого кишечника. В послеопераt!!ионном 
периоде несколько раз прибегал ,к пов1'орным анало,гичным само

повреждениям и в конце концов «добился» форми,рования тонко
кишечного свища. В отделении демонстра11ивно и с целью шанта
жа медищиноких и других рабо1'ник·О'В вставляет в сформировав
шийся свищ ооколки стекла. Нсего Ф. перенес уже 7 операций по 
поводу проникающих ранений ж•ивота. 

В беседе утверждает, ч·ю прич'и·няет самоповреЖ1д:ения в знак 
проте,ста против <~несправедлИiвости, кюторая везде и всюду есть 

в этой жизни» . . Высказывает суждеНiие о том, что он уже никогда 
не освободится. На вопрос, почему он выбрал для повреж,дення 
ЖIIвот, Ф. отвечает, что «повреждение шеи - самоубийство, но
ги - нет ни·какого смысла>>. Мыслп об уходе из жизни и попыт
'ки совершения суищида отрицает. Согласно за,ключению психнат
ра, у Ф. отмечается психопа11изацня лпч1юсти вовбудимого круга. 

Из другой (немедиu:инокой) информации извесmо, Ч'ГО в исп
рави1'ельной К•олоншr осужденный Ф. очень крупно проигралея в 
карты 11 с целью нзбежання ответа совершил опи,санное самопо
врежд:е:нне. В больн,Iще прнбегает к повторным самоповрежде
ниям для продления своего пребывання в ней из-за вполне понят
ного нежелания возвращения в колонпю . 

В аутоапрессiФвных целях осужденные 1Иопользуют в ряде слу
чаев даже нагнетание воздуха в подкож,ножировую клетчатку, 

например, щеки, шеи, груди, мошо·нки. 

ОпределеНiное раопространение получ1ило и другое крайне 
опасное по cвoii >M последс11виям самоповреждение - введение в 

пернфер<нческие вены (в основном в предплечья) разл,ичных ино
родных вещес11в (например, водопроводной воды, молока, чернил, 
техничес,ких масел, взвесей различных веществ н ~ажс - воз
духа). 

Средн осуЖ'д,енных довольно распростра1нено умышленное вве
дение инородных предме1'ов в половой член. Этот вид самопо
вреждений выполняе11ся 'С IJ:елью у'величения полового члена нли 
нмiiтации С/ГО эрекции. 

Резаные раны обычно причиняются, следующимн предметаУiп: 
обломка ,мн лезв•ий безопа,сной бритвы, осколками сте.кла, ножами, 
:заточками 11 т. п. Чаще нсего по1до·бные самоповрежде11шя совер
шаются в штрафном изоляторе (ШИЗО) и помещении камерного 
тнпа (ПКТ). 

Обращаясь к дан ны 1м са.моповреждення,м, следует иметь в внду 
нх множественно,сть, юараллельное по отношению друг .к другу 

расположение (особенно это представлено на передiНих поверхно-
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стях пред·плечий), а таtкже о11сутстви·е хара•ктерных повреждеНJиil 
на одеЖJде (ру.кава, воротниtк и т. п.). 

Приведем следующие примерьr. 
1. Р., 30 лет, ооужден за разбойное напа.дение, с целью н а

правления в больницу нанес себе осколком стекла 8 резаных рап 
в области локтевой ям,ки левого предплечья с повреждением по
верх•ностных вен. Возникшее кровотечение с .большим трудо·м бы 
ло остановлено наложением давящей повяз•ки. 

2. П., 17 лет, осуждена за грабеж, на почве вынуЖJдеНiного 
разрыва гомосЕж•су,альных отношен•ий с одной из осужщенных в 
данной колании нанесла ое6е ос•кол1ком стекла множественные 
(более 100) реза1ные раны по всей длине обеих нижних ко:нечно 

·стей. 
Несколько реже вс1речаются самоповреждения, причиняемые 

колющими предметами (шило, гвоз,ди, заточенные штыр:и, элект
роды, палки, швейные иглы и др.). Основная их локализация -
области груди и живота. Самоповреждения колющиtми предмета
ми нередко причиняют и с целью ими1ации прОНIИIКающего ране

ния (например, ЖИ'Вота) - тяж1кюго телесного повреждения. Так, 
осужденные :наносят себе колющим предметом поореж,дение в 
предварительно оттянутую .кожу живота, т. е. в складку кожи. 

В •практике ИУ востреч·ает,ся и так•ой вид самоповрежiДений, как 
прнбивание кистей, сто1п и даже мошо'Н'КJИ лвоз·дями к полу, табу
ретке, нарам и т. п. Заслуживают внимания и ВСТ'речающиеся слу
чаи зашивания рта ·с помощью швейной иглы IИ ниток. 

Из др}'lгих самсюовреждеНiий, со3даJваемых с иопользаванием 
колющих предметов (заостренной палочки, проволоки, спичек и 
т. п.), ·определен:ное раюпространени·е получили павреждения в 
ljocy, ротОIВой полосТ'и, мочепопускательном канале, поло,вых орга
нах, прямой кишк·е и др. учас11ках тела. Так, поврежщая 'внутрен
ние оболочки указанных орга,нов, осужденные, тем самым, ими-
11ируют кровотечение из них. 

Самоповреждения по ти·пу колото-резаных ран в местах лише
ния свободы пра.ктически В'СТр ·ечаются очень редко. Вместе с тем . 
на основании известных случаев установлено, что эти раны в ос

новном, наносят·ся посторонней рукой, пр·еимущественно в область 
груди или .ж:ивота и ,представляют наибольшую опасность (по 
сравнению с описаннЬiми выше) для жизни. 

Среди самоповреЖ!дений, .причиняемых тупыМ'и предметами, 
особого В'Нимания за.служи·вают за·:юрытые переломы костей (ча
ще всего - предплечья и кисТ'и левой РУ'КИ), обычно выда·ваемые 
осужденныМ'и за бьповую или .произ1водственную травмы. В од·ном 
,из изученных нам1и учреж•дений в 1992 г. было отмечено более 
40 случаев «квалифицирова•НIНЫХ» пер·еломов лучевой кости в ти
пичном месте (на границе нижней и средней 11рети). Подобные 
повреждения произ'В'Dдились с учетом анатомо-физ'иолоnических 
о•собенностей са,мопо1Вре)!~даемой час11и т·ела с применеюrем про
стейших, но эффе:кти,вных меТ~одов обезболивания. Например, со
гласно получившему раопросТiра:нение ореди осужденных методу 
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t·оздания переломов костей пр·ещплечья, с целью обезбол<Иiвания 
руку туго обматывают смоченным холодной водой полот.енцем, а 
:iатем по выбра•нному на ней месту наносят удар кюш•м-либо тя
желым тупым предме11ом (ломом, отрезком металличеокой 11рубы 
11 т. п.). Как пра1вило , создаваемое та•ким образом поврежП:ение 
во многом соответ•СТiвует по ово1им проявлениям типичному для 

падения на P'YJKY закрытому поперечному перелому костей пред
плечья. 

Послещн•ее время оп•ределенное •ра•спространен1ие в ИУ получ:и
JIИ н случа•и умышленного •создаоншя. переломов ко•стей кисти пу
тем подкладывания ру.ки под штамп преоса, под колеса движуще

гося тран•опо,ртног.о средства (например, а•в11омюбиль). 
Иокуос'Гвенные заболевания кожи и подкожножировой клет

чаткщ остают•ся такж·е еще ра,опространенным среди ·о·сужденных 

ви.дом са,мооповреждений и обусловлены примене1nием физических, 
х11мичеок'Их и биоло,rич·еоких (инфеюционных) факторов. Данные 
самоповреждения соо11ветствуют 2 и 3 группам описанной клас·СИ
фикаuJИи. ИокуюС'nвенные флегмоны и абсцессы создают путем 
введения в подкожножиро1в•ую 1клетчат.ку различных хнмичесК'их 

вещест·в (бензин, керосин, ски1пидар, оолидол и др.), инфекщи.он
ных мат·ериалов (слюна, особенно утренняя; налет с зубов; по<Д
ногтевое содержимое; кал; отделяемое гнойных ран; nрязь и 
т. п.), шнородных предметов (мел1ко на·стриженные волосы, ни11ки, 
вата и т. п.). Для внесения этих болезнетворяых фа.к11оров в орга
низм 1и•опользуют,ся медицинокне или самодельные шприцы ('на
пр!tмер, .изг.отовлен.ные IИЗ а!Вторучки), 'J-~<Н1:>е<Кционные .и ШВ•ейные 
пглы, шил.о .и т. п. Чаще IВ•сего флегмоны .и абсцессы лОJкализуют
ся на переднебоковых .поверхностях верхних и нижних конечно
стей. Особую опасность для жизн1и представляют кало1вые и гной
ные флегмоны, склонные к распространению и быстрой генерали
зации воопалнтельного процеоса. 

Искусственные отеки н о·пухоли осужденных вызывают путем 
наложения да1Вящей повяоз1ки или жгута на .1юнечность, а также 

длителЬ'ным поJюла·чивающи·м воздействнем .как!Им-либо тупым 
предме11ом по одному и т.о>му ж·е участку тела (на•пример, по зад
ней по·верхности голени, тылу кисти). 

Кроме того, опухол•и создают и путем инъекционного введения 
под кожу вазели.на, серноки,сло,ло бария, парафина, различных 
техН'ачеоких ли6о ра.стительных масел. Исход их образования не
однозначен: чаще нсепо в месте введения встречаются реакции 

воспалапельно>го характера с от11оржением инородногю вещества. 

Свищи осужденные 'прич1иняют путем прокола швейной иглой, 
например, 1кожи бедра с последующим проведением нити или во

лоса, СО'J:ержащих какой -либо инфекционный материал. Как! пра
внло, ЭTIJJ образования мнюжественные и ра>оположены на нижних 
конечностях. 

Из на мерен но вызываемых заболевшний легких наибольшее 
распространение ореди осужденных получили бронхиты и пневмо
нии . Бронхит, на•пр·нмер, создают курением таба•ка с определен-
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ными орган·ичеоким1и добавками, вдыханием пыли, едких газов л 
т. п. Интереоны в этом ПJJане .прещста•вляю-гся случаи причинения 

бронхита с явлениям'И броююопа3'ма путем высасывания пасты из 
шари.ковой ручки. Пневмонии, на~nример, достигают путем вдыха
ния сахарной пудры, некоторых органических веществ. Как прави
ло, в леnких при этом от,мечают изменения, свойственные воспа
лению средней доJJи правово·го леnкого. Оановным методом вызо
ва туберкулеза лелк•их является вдыхание высушенной мок,роты 
больных данным заболеванием. 

Среди условий, способствующих возникно1вению травм и забо
леван·ий в местах лишен,ия свобо~Цы (4 груПiпа самоповреждений), 
следует отметить такие, каl}( умышленное голодание, IНесоб.пюде
ние н .иrноР'иро1ва.ние техНiи·ки безопа·оно,сти на ·производс11не, •свое
образные «игры» с холодом (раздевание на морозе, одева,ние мок
рой одежды, ку.пание в холодной воде и т. п.), пользоJВание пред
метам·и личной гигиены и посущы больного кожным или инфек
ционным заболеванием . 

Среди условий, вызывающих са·моповреждения (5 группа) 
можно назвать наложе•ние на раны загрязненных, инфицирован
ных nовязо:к и т. п. 

При отнесении самопо·вреж.дений к 6 груЛ1пе СJJ ·едует учиты
вать, что в данном случае в клинической картине какого-либо 
забол •евания, имеющелося у члено·в.редитмя, полностью отсутст

вуют характерные для аггравации .и диссимуляции пронвления . 

Речь идет в пер•вую очередь о соответст·вии жалоб и данных ана 
мнеза объекти1вной картине болезни. Эта особешность отJJичает 
6 1гру.ппу от 7 тем, что она в'ключает самоповреждения, послед

ствия кот·орых сочетаю-гся с ка,к•им -либо симулятинным проя,вле
нием (симуляi.J!ией, аггравацией, диссимуляцией). В местах лише
ния с•вободы подобный вариант самоповреждений встречается у 
лиц с К•а •ким-либо х1роническим заболеванием (тубеР'ку.лез, брон 
хит, пнев•мония, язва жмудка, гепатит, цирроз печени и др.) илJИ 
перенесших транму (ушибы, переломы .1юстей), заболевания оnор 
но-двнrательного аnпарата (артриты, артрозы) . 

СамопО'вреждения 8 группы в особых поя·снениях не нужда

ются. 

Расс.Уiотренные самоповреждения не нсчерпывают всех видов 
данного аутоагресои!Вного .поведения, в.стречаемого в местах ли

шения снободы . По впол•не понятным причинам описать в данной 
работе в•се и з,вестные виды членовреднтелЬ'ства не пр·едста,в.lяется 

воз.Уiожным . Самоnовреждения, как и естественным луте.м приоб 
ретенllые болезн11, помнмо общих характери,стик имеют и сван от· 
личнтельные, свойстrвенные только данному ,кон•кретному случаю 
особенно,стн. Этому виду саморазрушения в местах лишения сво
боды пр•исущи постоянный динамиз•м, импровизация в способах н 
методах прнчинения, высокая «заразительность». По сути, данны 
учреж,.n:еНiия я·вляются снаего рода экопериментальными лабор а· 
ториями, где «раврабатываются», «внедряются» и «доводятся » до 
совершенствавания все новые и новые опоеабы самокалечения. 
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При выборе того или иного вида самоповреждения лица, 
склонные I< ним и решающиеся на эти действия, учитывают сле
дующие обстоятельства: 

отно.сительную простоту исполнения; 

обязательное и быстрое достижение желаемого результата 
{на•прнмер, помещение в больницу, освобождение от работы и 
т. п.); 

анюсительную безопаюнесть для жизни избранного опоеоба 
аутоаrрессии; 

СОХраНеНИе ВОЗМОЖНОСТИ ПрОДОЛЖеНИЯ осущеСТВЛеНИЯ оПрИ ЭТОМ 

той деятельности, которая определенным образом устраивает 
данную ЛИ'ЧНОIСТЬ. 

Сам01повреждения в исправительных учреждениях, в основном 
причиняю11ся собственноручно, т. е. самому себе. К помощи дру
гих лиц осуж/Денные прибегают лишь в исключительных случаях. 
Этим обусловле'Ны и признаК'и са.мих членовредитель•ств, \Которые 
могут быть общими, присущими почти всем известным случаям, и 
частными, хара1ктврными только для конкретного вида и способа 
пр нчи не н н я сам01повреждений. 

К ОбЩИМ ПрИЗНаtКаМ ОТНОСЯТ: 
несднократное повторение среди осужденных в одном или раз

личных июшравитель·ных учреж•дениях 01дних и тех же видо•в, спо

собов 11 мето1д01В причинения самоповреждений; 
·относитель·ная безопасность для жизни создаваемых осужден

ными телесных повреждений (на,прнмер, нередко они раополага
ются поверхностно); 

локализация на доступпных собственной ру•ке участках тела (у 
левше!\ например, повреждения располагаются на передней сто
роне тела оправа); 

внешний ВIИiд телесных повреждений, в ряде случаев, имеет ха
рактерный рисунок (в в·ище <~оетки», «решетоки» и т. п.); 

множестве'Нность телесных повреждений; 
несоотвстствне телесных повреждений (1по фо·рме, размерам, 

локал11зации и др. признакам) пов,реждения'м одежды (обупви); 
о11сут:ствие на теле и одежде следов, )'lказьnвающих на возмож

ную борьбу и самооборону ( соот.ветственно времешr причинеп·ня 
rлесных повреждений); 

проти1воречивость, неудовлстворительность и неубедительность 
бъяснений самого лица о происхожденни и механизме образова-

1111Я возrrикших у неrо телесных пов•реждений); 
обнаружение при осмотре места происшествия каких-л11бо 

nредметов, приопособлений и устрой·ств, указывающих на факт 
IJНiчннення телесных поореждений самому себе, а также вещсст
t•нных доказательсm •ОО следаiМи кровп, выделений, волос п др. 
биологических объектов. 

Спююоб членовредительства IB местах лишения снободы 1во мно
ом зависит от имеющихся у данного лица «самоповреждающих» 

о 1можностей и определяется той или иной предра•сполаrгающей 
·ПО'МУ •ситуацией. Та•К, на 'Пр'ОИЗ'ВО.ЩСТ'Ве ОПр•еделенпое распрtОСТ-
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ранение получило и·опользоiВание в этих целях стан1ков (штампов, 
циркулярных пил и т. п.), машин и др. техник.и. В ПКТ осужден
ные даже доходят до то•го, что причиняют самопо·вреждения, ис

nользуя заточенные з~бные щетки и даже дужки очков. 
Анализ деятельности хирургического отделения (рассчитан-

ного на 27 ·коек) одной из. областных больниц для осужденных 
показал, что в последнее время (1990-1993rr.) по неотложным 
ПОКаЗаНИЯ/М ежеГО'д'НО ГООПИТаЛИЗ1ИруЮ'J1СЯ 70-100 осуждеНЮ~!Х, 
совершивших самоповреждения. Например , в 1991 г. случаи чле
новредительств составили 24% ко всем поступлениям в изучаемое 
отделrе.н ,ие •и 57,5% воех прю.веден•,ных в нем операций. Случаи об
ращен1ия за медицинакой помощью и характер самоповреждений 
представлены в табл. 1. 

Таблица 

Случаи самоnовреждений среди осужденных, nотребовавшие nроведения 
хирургической оnерации в изучаемом стационаре (за 1991 год) 

Вид самоnовреждения Количество случаев 

Введение инородных предметов в же- 24 
лудочио-кишечный тракт 

Резаные раны (предnлечий, шеи, 18 
брюшной стенки) 

Введен11е инородных nредметов в 8 
грудную стенку 11 органы груди 

Пиленые раны (nовреждения цирку- 4 
лярной nилой) 

Переломы костеli кисти (от штамnов) 8 

Гнойники различной локалнзации 8 

Оеогранулемы ягодiiЧНОJI области 3 

И т о r о 73 

Самым «rсамопоражаемым» оказался наиболее социально по
лезный возраст - 20-29 лет (60-63% всех случаев). Лица 
18-19 лет, как и г.ру!Ппа более старших по возрасту осужденных 
(40- 49 лет), предста1влена практически на одном уровне (6% ). 
Средний кой1ко-день ка1к медико-эк.ономический п01казатель оцен
К!и данных расстройс11в здоровья превышал показатель среднеii 
длительностн пребывания болыюло в хирургическом отделенин 
( 18,6-19,0 дней) и соотнетсТ!вовал в этих случаях 20 дням. 

Пре•дставленные результаты под11верждают данные, ранее по· 
лученных L. Garmada ( 1970 г . ) при изучении 669 заключенных с 
самоповреждениЯ'ми 8 . Так, наиболее часто членовредитель·ства 

8 См.: Garmada L. Samouszkodzcnia cia la. Warsza\va, 1970. S. 58- 60. 
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встречалнсь в груnпе лнц молодежного возраста 21-30 лет 
(68%), а среднее пребыванне в больнице по поводу хирургиче
сжого лечения в случаях самоповрежден ий составило почти 19 
дней. При посту,плении в хирур1гическш'1 стационар все заключен
ные по установленному диагнозу распределялись на следующие 

группы: 

инородное тело в желущочно-кншечном тракте (пищевод, же
лудок, кишечник) - 80,4% случаев; 

·инородное тело в дыхательных путях (бронхах) - 7,6%; 
инородное тело в других органах и тканях (на.пример, по-

ло,сть черепа, перика,рд 11 т. д.) - 3%; 
повреждення наружных и внутренних покровов тела - 3,1%; 
кровоnотеря знач'ителыной степени- 1,8%; 
травма головы (соrгря,сение гоЛОIВНО,Гtо мозга) - 0,3%; 
снмуляция самоповреждений - 3,8%. 
Получение и·нформации о ра•спространенностн самоповрежде

ний в масштабах всего закрытого лечебного учреждення представ
ляется затруднительным как в силу все еще продолжающей оста
ваться недостаточной профессиональной нацеленности врачеl1 на 
выявление этих случаев, чт·о можно, к·стати, объяснить н отсутст
вием фор.м статистичеокой1 отчетности по этому показателю, так 
и д11агнюс1ч1чес1юй, в целом ряде ·случаев, неопределенностью са

мих фа,ктоrв членовредительс11в. Изученная пра,кт.ика свидетельст
вует, что отщельным осужденным, крайне заинтересованным в по
сту,пленин в больницу, нередко удае11ся добиться ожидаемого эф
фекта прн этом виде обмана. 

Проблема самоповрежден'ИЙ мноf'огранна и совершенно не 
должна, особенно эw положение касается исправ,нтельньrх учреж
дений, ~оводнться 110лько к медицин,ск,ой сто,роне этого нопроса. 

Данный аспект этой проблемы очень заметен и значителен, но не 
он, как ВIIIД'ИТ>СЯ, должен и!Грать основную роль в вопросах рас

познава'НIIЯ 11 профила,кти:к.и случа~ев членовредительств в ИУ. В 
этом плане целесообразно обра11иться к смыслу термина «само,по
вреждение», кот.орый имеет медико-юридическое толко·вание. По
этому правильнее го·ворить не о д:нагностнке самоповрежденИJ\ а 
о их раопознаiВании (причем со,вершенно не обязательно с при
менением аил и средств медицины). На установление фактов чле
новре;щтельсТ>в в местах лишения свободы в первую очередь 
должны быть нацелены coт·pyднll'l<'ll режнм1ю-оператwвных служб, 
тогда как медицинский персонал обязан активно им в этом помо
гать. Сведение всей этой деятельноста только к медицинскому 
установлению обмана в отношении состояния собственного здо
ровья, ч·ю получило достаточнюе ра1спрос11ра.нешие в пеннтенцнар

ны х учреждениях, не достигает, как показывают проведеиные JIС

следования, должного эффекта, а отсюда случаи самотравмиро
вания среди отбывающих наказание лиц не прекращаются и про
должают из года в год оста,ваться на определенном уровне. На
пример, 'в .изученной воспита11ельной колонии этот уровень ~соот
tВе11СТ>вовал 0,54-0,84% в~сех случаев обращения несовершенно-
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Jiетних осужденных женокого пола за медицинокай помощью 
(данные .за 1990-1993 rr.). 

Проведение анонимного анкетирования в дан,ной ВТК позво
лило на выборке несовершеннолетних осужденных женского пола 
(230 человек - 80% всего конти,нгента отбывающих наказание 
лиц в данном учреждении на момент исследования) установить, 
что, например, 54,3% осужденных имели татуировки и на·резки. 
Причем в основном они причиняли,сь в СИЗО - 57,1% (для срав
нения: в ВТК- 20,2%, и на свободе- 22,7%). Представленная 
информация подтверждается и медицинской документацией. 

На вопрос «Как Вы переносили чувство боли при причинении 
себе самоповреждений?» 74% опрошенных дали ответы, свиде
тельствующие об игнорировании ими болезненных ощущений, 
14% - наоборот, у1казали на сильное чувс11во боли, а 12% -
сообщнли о своем терпеJiи,вом к ней отношении. Заслуживает 
внимания, на наш взгляд, ответ одной осужденной В1 ВТК, в ко
тором она указала на то, что любtит, когда ей больно. Этот ва
рна нт интересен прежде всего тем, что обнаруживает у данной 
осужденной наличие своеобразного положительного субъе•ктив
ноrо ком•плекса болевых ощущений, который при о.пределенных 
условиях может способствовать, напр.имер, развитию мазохизма. 

В данном иоследовании несовершеннолетние осужденные жен
ского пола представлены: а) по возрасту - до 17 лет ( 14-16 
лет) - 38,6%; 17 лет - 42,5%; старше 17 лет (18-19 лет) -
18,9%; б) по образованию - до 8 клаосов - 22,4%; 8 классо•в -
28,8%; неполное среднее-22,7%; 'Среднее-26,1%; в) пю проне
хождению - из рабочих - 76,1%; служащих - 14,8%; колхоз
ни,ков - 9,1%; г) по профеС'сиональной подrотовленносТJи - име
JI.И профессию - 45,2%; нет - 52,6%; не уiКазали - 2,2%; д) по 
·Проживанию на момент а'рес1а - в I10ро,де - 80%; в сельской 
местностJI - 20%; е) по о11бьпию срока на момент опроса: пер
вые 3 меся.ца пребыва•ния в ВК -' 29,4%; первые 0,5 ГО\да -
24,8%; свыше 0,5 года - 22,9%; свыше 1 года - 22,9%; ж) по 
количесТiву судимосте!"~ - первая - 58,3%; •вторая - 40,4% ; 
т,ретья - 1,3%; з) на учете в милиции оос11ояли - 71,3%; и) на 
учете у психиатра состояли- 16,7%. 

По видам самоповрежденJИй, причиненных в ВТК, данная вы-
борка представJiена: 

•вскрытие вен - 58,6%; 
глотание инород:ных предметов - 8,6%; 
нарез•ки - 10%; 

'глотание табJiеток с целью вызо,ва раiЗЛIИчных раС'СТiр·ойств 
(диопепсических, аллерг·ичеоких и т. п.) - 22,8%. 

43% ваопитаНIНИЦ в различное .время (на 'свобо~де, в СИЗО , 
ВТК) имели ж.елание причинить себе самоповрел<.дение, а на мо
мент проведеНIИЯ опроса их число састаtвило - 5,7%. 

Предста,вляется заслуж•и•вающей внимания оценка отношения 
самих осужденных к лицам, ооверши,вшим самоповреждения. Та1к, 
согласно проведенным иссле~дованиям, безразлично отреагировали 
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35% осужденных, отрицательно - 49,3%, с пониманием и сочув
ствием - 5,5%, «мне они нравятся» - 2%, тогда как другие ва
рианты о11ветов со,ста1вили 8,2%. Подобное распределение ответов 
свидетельс11вует, с одной стороны, о распространен,ных в местах 

лишения свободы отношен,иях отчужденности между отбывающи
ми наказанJИе лицами, а с дру-гой - о высокой, более 50% не от
рицательной оценке этого самораз·рушительного а·кта. Показатель 
безразличного реагирования на уро1вне 35% признает за В'Оспи
танницами допустимость совершения самопонреждеНiий, что свJI
детельствует о немалых потенциальных аутаагрессивных ресурсах 

,в вк. 

Проблема самоубийств в местах лишения свободы, как впро
чем и других 'аутоаrре,СJсивных проЯ'влений, совершенно недоста

точно предста,влена в отечественной опециальной литературе. 

Основными факторами , объясняющими сложившееся положение 
являются: во-первых, все еще существующая относительная за

крытость от общест1веннюсти данной темы; во-вторых, незаинтере
-со,ваннасть сотрудников исправительных учреждений вопросами 

выявления' и профила,ктики ау11ожрессии во нсех ее проя1влеН1иях 
среди осужденных; в-третьих, природная сложность самого фено
мена аутаагрессии и .др. 

Случаи самоубийств среди осужденных в местах лише'НIИЯ сво
боды по вполне понятным причинам , связанным прежде В'сего со 
спецификой Оtрганнзацин и деятельности учреждений и органов, 
исполняющих на,казання, не получили большого распространею-1я. 

На,пример, 'в изученных нами исправительных учреждениях за по
следние пять .лет нмелнсь ЛIИШь единичные случаи суицида. При 
этом следует отметить, что сбор и анализ данных фа,ктов, о11ра
жающих полную ка·ртину IBICex случаев самоубийств среди\ осуж
денных в отдельно взятом регионе (наю.ример, область) чрезвы
чайно затрудн1 1телен и прежде всего в силу отсутств'ИЯ оводной 
статис1'ической отч етно,сти п•о этому показателю аутоа-г:рессиюrо
сти. 

Между тем обращение к этой проблеме среди на,селения, на
пример, в Рязанской области, показывает, что в 1990-1992 гг. чис
ло ·самоубийств оостаrвило 337-387. Показатель самоубий·с11в (11а 
100 тыс. населен.ия) колебался от 25 до 29. Наиболее часто 
(81-85%) к самоубийству прибегали мужчины, и для них коэф
фициент суицидентов соста,вил 1,5-1 ,6, тогда ка·к для женщин -
0,4. Приведеиные данные позволяют иметь предста113ление о рас
пространенности этого крайнего аутоагресси,в·ного феномена в 
одном из центральных регионrов страны. 

Перенесение резулыа11ов исследо-вания данной проблемы сре
ди всего населения на популяцию осужденных предста,вляе1'СЯ не

корректным. Объяснением этому моl'ут служить пе тoJII>I<O осо
бенности формирования данного контингента отбываюrцнх нака
зание л,иц, но и специфика их пребывания в нспраtвнт льных 
учреждениях. ИгнорИ1ро,вание это,ло притщипиалыrо в аж но го поло
жения при праведении сравнительноло аналнза по данной nробле-
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ме в пенитенциарных учреждеНJиях н ст.ране неизбежно при,ведет 
к методически неверным выводам. 

Са,моубий<С11В'О в места·х лишения овободы имеет свои хара•к
терные особенности, кото·рые обязательно следует учитывать со
трудни•кам иоправительных учреждений при выполнении своих про
феосиональных обязанностей. Во-первых, необычные (нетри1виаль
ные), 'совершенно неожиданные, а и ног да и даже очень страшные 
по своей картине .способы ухода из жизни. Например, нанесение 
сам,ому себе множественных резаных ран, с пов.реждением сонной: 
артерии, венозных оосудов и внутренних органо,в шеи. Подобный 
выбо·р, возможно, связан как с возникшими у данного лица на 
кюнкретный момент времени возмюжно<стнми ухода из ЖIИЗНН, так 
и с о·стрейшим (сильнейшим для него) желанием быстрейшего 
достижеiНИЯ смерти. Во-1вторых, наrступлению смерти, как показы
•Вает анализ известных случаев, обычно п,редшествуют негатив
ные межличностные отношения между осужденным1и, ·складываю

щнеся как в период отбывания на•казания, так и до него (на сво
боде, в след:ст.венном изоляторе и т. д. ). Суицидогенное межлич
ностное обострение обусловлено в целом ряде случае1в азартными 
иrrрами, ал,коголем, наркотиками, nомосексуальным1и отношения

ми. В-третьих, н.ередки случаи, когда о самоубий<стве можно го
ворить только гипотетичео:кти, т. е. в данном случае не исключа

ется и У'бийство, но установить это в силу ряда объектИiвных и 
суlбъектИiвных причин о,казалось невозмож·ным. Так, в качестве 
примера, J-IJJлюстрирующеrго последнее положение, при,ведем сле

дующий случа1\ имевший место 'В одном из исправите.1ьных 
учреждений. 

Осужденные и1.1рали в ПКТ в карты на «засыпание». Проиг
равшему сда1вливали шею с обеих С'юрон пальцами в области 
прохождения сон,ных арт.ерий, и он на определенное время «за
сыпал». Один из осужденных посл е очередного проигрыша «не 
проснулся» - умер. То1rда остальные игроки сымитировалп само
повешение проигравшеrо. Все последующие дейегвия сотрудников 
учреждения 11 других должностных лиц (судебно-медиц.инского 
эюсперта, прокурор а п т. д. ) та•к и не привели , к установлению 
данного фа·кта убийства. Об имевшем место преступлении стало 
из1вестно лишь по прошествии несJюлJ:ж.их лет, да н то в связи с 

расследование<м другого преступления. 

В-четвертых, в местах лишеНIИЯ свобоrды преобладает демон
стративно-шантажное суицидальное поведение. Граница между 
ним и исти.нным супЦндалыrым поведением весьма условна. Одна
IЮ для демонстративно-шантажных попыток самоубнйства харак
терно 1'0, что они, как пра,вило, совершаются в присутств1ии дру

гих лиц (осужденные, сотрудники учрежщения) и в ме<стах, где 
осущесrnляется постоянный надзор. 

СуицидалЬ'ный феномен в местах лишения свободы отлJИчает 
.высокая потемция средн отбывающих на1казание л1иц. Таrк, 49,1% 
осужденных, попа!Вших ·в изучаемую ·выбо,рку, имели на протя

жении своей жизни желание из нее уй11и. Среди них на возникно-
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вение этогс желания всего лишь один раз у.казали 31,5% опро
шенных, 3 раза- 17,8% и мн·ого раз (более трех) - 50,7%. От
носительно выоокий процент не.оовершеннолетних осужденных с 

мыслям.и о самоубиikтве, как и поя1вление сред-и; них значитель
ного количества лиц е МI·ЮгоiКратным Ж<еланием смерти должны 

насторажiшать всех, кто по роду овое!t профессиональной дея
тельности имеет отношение к этой проблеме. 

По мнению А. Г. Амбрумо>Вой и соавторов (1982 г.) 9 , наибо
лее суицид:о•опаоной является грушша осужденных в воз.расте 30-
50 лет (ей соот1ве1'ствуют 62% всех лиц, лишенных овободы и со
вершивших самоубийсТ!ва). 

Иоследованиями М. Б. Метел-кина (1984 г.) 10 установлено, что 
в ареднем самоубий1ст·ва в иопра1вительных учреждениях совер
шаю-гся после 2-3 лет отбытия наказания. 

В наших исследованиях са•моубийства в основном совершали·сь 
лнцами, осуж.денными за на~силыС11ВЕшные престулления - убий
ство, причинение тяжких телесных по.вреждений, разбойное напа
дение. и т. п., в ко11орых обязательно присут.ствовали и а·ктивно 
проявляли,сь элементы аrресси.вного поведения. 01'меченная осо
бенность прежде все1го свидетельствует о наличии овязи между 
агрессивными н аутюа[)рессивными проявлениями человека. По
следнее положение ПОДТIВС•рж.дае11ся и общностью личностных осо
бенностей осуж:денных с са•мораз.рушающим и гетераагрессивным 
поведе.нием. По данным М. Б. Метелки на ( 1984 г.), например, 
около 1/ 3 суицидентюв вмели склонность к агреосивному поведе
нию, а 38,3% по хара.ктеру были вопыльчивы 11 . 

Наиболее часто в качес11ве спо·соба ухода 1из )!{IJIЗHИ осужден
ные пра·ктнковалн такой, как самоповешение. Петлей в данном 
случае служили одежда ('рубашка), веревка, постельное белье 
н т. 1П. На1пример, один осужденный в этих целях иопользо1вал 
даже ни11ки для вязiКи хозяйственных ce'I'OK. Другие известные 
способы - повреждение острымп предметам1н внут·ренних орга
нов и к,ру•пных •сосудов тела (артериальных н венозных), отрав
ления :___ предста.влены значительно реже. В качестве иллюстра
ции расомотрим следующие .случаи. 

1. С., 45 лет, находясь под .следствием, с дllагнозом белая го
рячка поступил в больницу для осужденных. До•ставлен из СИЗО 
в наручннках, так каiК, согласно записи в амбулаторной карте, 
был ·возбужден, стремнлся ку.да-тю уйт.и. 

При rюсту,плен~1и: с врачом не конта•ктирует, на вопросы не 
отrвечает, бормочет невнятные слюва, вовбуж:ден. Со&нанне спута
но. Взгляд бсосмы,сленный. Оглушен. Тремор рук, туловища. 

9 См.: Амбрумова А. Г., Бород11н С. В., Михлин А. С., Метсл~<ин М . G. Ауто-
агресснвные проявления: мотнвы и профилаюи~<а/ /VI справитсЛJ , но тру;щвые 
учреждения. 1982, NQ 18. С. 24- 29. 

10 См.: Метел1шн М. Б. Хараюеристи1<а личности сушtидСН'!ОВ в испраiJитель
но-трудовых учрежденнях//Проблемы психалогни осуждснны.\ '' , JJIIUCнню сво
бодьr/JНаучн. тр. Рязань: РВШ МВД СССР, 1984. С. 42- 57. 

11 См.: Метелкин М. Б. Указ. работа. С. 54. 
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Через су11ки после проведеиного лечения: с·овнание ясное, на 
во·просы 011вечает пра1вильно, настроение онижено, от IЮ:нтактов 

уклоняе11ся. 

На следующий де•нь в 7 ч. утра С. об!jаружен дежурным по
мощни·wом начальн•ика больн,ицы мертвым, ВIИ•сящ.им в петле из 
рубашки, о ч•ем составлен ооо11ветствующий акт. 

Сог ла•сно проведеиному ·су де б но- медицинскому иослед:ованию 
тру,па, смерть С. нжтуrПила от ·Стrрангуляционной а.сфик,сии В'След
ствие ада1вления ор•га'НОIВ шеи петлей при поiВешеншш. 

2. A.,l 29 лет, находя·сь по·д следс11в•ием, постуiПил в болыницу 
для осужденных с диагнозом: инородные тела желудочно-кишеч· 

ного 1'ракта. 

При постуrПлеНiии: жалоб91 на боль в области живота после 
еды. йз анамнеза из1вестно,' чтю о1коло 6 месяцев наз.а~д А., про
тестуя против аре1ста, проглют,ил Фкрест» из двух ~во::щей. Дан
ная инфор•мация подтв.ерждена рент.ген·оскопическим Иlсследова

нием. 

А. покавана операция по удалению, инородно~о тела. «Бо•ль
ной» на операцию дал оогла·сие. Операция была ·назначена на 
определенный арок, ню затем по чисто техНiичеоким прич,инам пе

ренесена на несколько д'ней. 
Вскоре А. был обна•ружен мертвым в палате-,изоляторе, ку•да 

он был помещен за по.дго"ГОВ'КУ на•пащения на сотрудни1ыов учреж

дения. А. повесился на рубашке, кюто,рую под'нязал к решетке в 

потолке этой палаты. 
Причиной •суицида, кшк стало из·вестно оперативным путем, 

послужил Пiроилрыш в СИЗО в карты К'ру,пной •суммы денег, 
осложнИ\в:ший·ся раскрытым за'мыслом нового пр.еступления - со

вершения группо1в.оло поlбеrга с на,падеНiием на дежурную смену 

учреждения. 

3. Ф., 47 лет, осужден за сОiвершен,и·е юражи: на 3 nода лише
ния снободы, постуiПил из июп.равительнюго учреж~дения в больни

цу дл'я осуж•денных по неотложным показаниям. 

Из.вестно, чтю' Ф., находя,сь в ПI\Т, в 5 ч. 45 мин, был вынут 
из петли вызванным медtи•цинс'КJИМ работниюом данного учрежде
ния. Объе:КТИIВНО у него •в этот момент в,ремени определял.ись: 
странгуляцио•нная боро.зда на шее, акроцианоз, небольшая отеч
нисть в области глаз, затормюженность. 

В 10 ч. Ф. вновь в ПКТ IВск.рыл себе обломком лез,вия безю
паlсной 6р•ит,вы вены в обла,сти обеих локт.евых ямок. После ОIКа
за·ния медицинской по,мощи доставлен в 'больницу. Пр1И по,сту.пле
нии: нахющ.ится на носилках в•след,ствие физической слабости, по
ложение вынуЖ'денное . На обеих предплечьях окро.вавленные бин
товые повязки . На шее - красного ц•вета опоясыrвающая борозда. 
Со:зна·ние с•ох,раненю. Ф . ор!Иентирован во в.ремен1и и пространстве. 
Одна,wо контакт с ним из-1за его физической слабости за11ру.днен . 
. Ф. устает от беседы, за·юрможен. У1казы1вает на голl()lво·кружение, 
слабость. Прич,и•ну со•вершения суицидальных по1пыток наз1вать 

от<казался. Острых поихотических яiВлений выявить не удалось. 
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в !6 ч. 20 мин. обнаружен лежащим в коридоре у cвroerur пала
ТЫ. На шее опереди-оправа - зияющая резаная рана размером 
12 Х 15 см, пр,офузное артеrриilльное кровотечение. По 'образному 
выражению, обнаружившего его в этом состоянии врача, «Ф . поч
ти отрезал себе гюлоrву». Вrсе провод.имые реанимационные меро
приятия эффекта оживления не дали. До О'СВrобождеНIИЯ Ф . оста
валось менее 2 месяцев. 

Во Вlсех изученных (21) случаях самоубийrст1в среди осужден
ных, кро'ме одного, мы не встречали так называемых предсмерт

ных запиrсок. Возможно это связано с распрос1'раненными и выра
женными в данной rсреде отношениями отчужденности, а также 

с отсутсrn,ием возможностей для обращения к окружающим с на
поминанием о себе. 

Приведем полностью текст записки, которую оставил после 
себя Д., 24 лет, находившийся под следствием и совершивший 
суиrц'ид вследствие гнетущего мо·ра,льно-псих~олопичеrского состоя

ния, вызванного! арес'I'О'М, помещением в СИЗО и нежеланием в 
будущем отбывать на1казание за разбойное нападение: «Прошу в 
моей ·смерти ни,кюrго не об!Винять. Я отдал Сlвою жиз'нь за Любовь, 
Дсбро и Бога!!! Люди любите Бо~rа!!!» 

Оз.накомление с медицинской документацией на осужденных, 
совершивших а•кт суищИ!да, показывает, что среди них преобладает 
процент лиц, имеющих различные неrп rсихотичес:rюго уровшя пси

хичеокие расстройстша (в основном здесь представлена психопа
тия). Даrнный аопе•кт п.роблемы обращает на себя вн·имание еще 
и тем, что со стороны мед,ицинских работни.ков ИУ нередкш ~слу
чаи п.р,осмотра психичеоких заболеваний и раrсстрой·с11в, а также 
несвоевrременноrо принятия должных мер по отношению к тем 

осужденным, кото•рые в этом крайне нуж~даю1'СЯ. 

3. Причины и условия \аутоаrрессивных t,действий 
в местах лишения свободы 

Осужденные , соверши•вшие самопов,реждения в нсправитель
ных учрежщениях, каrК правило, объясняют свои аутюагреосивные 
дейст•вия сущест•вующим в этих учrретдениях «6еспредеЛОIМ» со 
стороны аrдми. нrи1страции, неопраrведливостью назначенного им «НИ 

за чтю» наказания.\ СИЗО они отмечают как место своего рода 
наинысшей аут•оагрессивноr"r активности, т. е. именно в этом учре
ждениrи осужденные более ча.сто создают себе травмы и и~скусст
венные болезни. 

Анализ МОТИБ>И 'РrОIБ>ОК СОIВеrршения rСамоповреждений ПОrКазал, 
что .неоо•вершенrнолетнrие преСТ'УJП'НИЦЫ изучаемой выборrки всегда 
дают объя,снение случи1вшемуся с ними аутаагрессивному акту, 
приче1м в таrком до•вольно неоднородном диапазоне, когда в отве

тах очень сложно выщелrить какую-1'0 одну Юrсr-говную причину дан

ного действия. Наи>более часто (26%) они называли кюнфликты 
(превалировали - 18,2% - с родителями, тогда ка·к ·в отношении 
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других лиц - в ВТК и СИЗО - этот процент был менее выра
жен). Далее, . от>веты раопрегделились следующим об,раз·ом: 

«равоча,роiвание' в жrизни», «злость на жизнь», •<<~не хотела 

ЖИТЬ» - 20,7%; 
<<~про>сто та1к », «По глупости», «от нечего дел ать» , « по пьяшке» -

14,3%; 
«любовь» - 13%; 
«HeipiBЫ», «ЧТОбЫ у>ОПIQIЮИТЬ>СЯ»- 7,8%; 
«.плохю на душе», «от страха, одиноче·ства» 6,5%; 
«1попаша .в тюрьму» - 5,2%; 
<<~протест за 'НeЗaiiiOIHHoe о>суждение» - 2,6%; 
«не ~отела идти работать» - 2,6%; 
«ПрИ ИЗНа>СИЛ>ОВа'НИИ» - 1 чело.ВеК. 
Пред>ста >в.ленrюе множество оmветов IЮIЗiволяет считать наи6о

лее «само.по,ражаемо» опа•оными обычные бьпо1вые проблемы де
тей со своими родителями. В у>словиях семейн01го .неблагоrюлучия, 
плохог.о в·оопитанмя, алкоюлизацши (наркотизации) одной или 
обеих кюнфли,ктующих С'11оро1н и т. п . эти проблемы, трансформи
руясь в 'е>оциальных >Связях и отношениях подростка q окружаю
щими, неизбежно будут опособrст:вовать возникновению у него ра
зочаро·ван•ия в жизни, своеобразной «злости» на нее и даже появ
лению мыслей ю омерти -с последующим желанием ее достичь. 

На адаптационный хара.ктер и силу •прим-ера nричинения само 

по.вреждений ка>к св>оегю рода аТiрибутав осуждешного указали 
5,2% опрошенных. 

«Любо·вь» как оцеНiкаi оноело отношения с лицами протlивопо
лож'ного пола для данной кате·гории видимо имеет немаловажное 
значение, так ка·к процент о11ветов относительно вьюо1к - 13%. 

Определенную настороженность должна .вызывать и грушпа от
ветов, отражающих возможную нер.вно-психиче>скую патологию 

(«НерВЫ», «Ч 'ЮбЫ У•ОПОКОИТЬСЯ», <<IПЛIОХО на душе» - 14,3%). 
Причине, связаН'ной с IНежелаНiием трудиться, ко11орой прида

ется большое значен,ие практичесю1 во нсех ранее опублшкюван
ных по этой теме работах, осуждеНiные отвели последнее место, 
указ ав ее JJИШь в 2,6% случаев. 

Типичными для подрост>юов являю11ся ·ответы , по оут.и овоей не 
проливающие свет на истинные ·побудительные ~силы, - «Просто 
так» и т. >П. Здесь не следует июключать возмож'ноло воздействия 
чьего-либо примера, хакой -либо оrлы и, естественно, алкоРоль.но
токсикоманическоло фона. 

Интересным представляется ответ одной осужденной, в кото
ром указа·но, что прич11ной сове·ршенного ею самопов.реж,дения 
послужило изнасиловаН/не . В процес.се проведеиного иослед;ова
ния у.стаr-ю,вл-е'Т-rо, что у большинелва из анон>им1но 'Опрюшенных 
осужден·ных (82%) первый полоной контакт был не че>м иным, 
как изнасилованием. Однако лишь одна из них наз!Вала этот факт 
в >Связи >С причиненнем самоповреж.дений. 

На момент проведения ан.кетиро1вания, 'Как овое11о рода стоп
кадр ис.следо·вания, все мот111вировки, пре:дставленные несовершен-
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.нолетними осужденными жеiЮКО>Ю пола, которые м·о·гли бы при
JВест.и к самю!Поврежщениям, были ·Связаны исключителыню с усло
виями о11бЫ1вания наказа'Ния . Данное обс11оятельст:во овидетель,ст
вует не толыко о зави·симостиl самоповреждений и условий о11бы
вания наказания в изученном воспитательном учреждении, но и о 

Rеблагопр,ия1шом влиянии последtних на выбор данно,го саiМораз
рушающеГ'о дей,ст.вия ка·к С'воето рода армства протеста или, что 
Rами не исключае11ся, самовыражения личности. 

ПраведенныtМJИ в ряде иопраtвителыных учреж,дений исследова
ниями установлено, что основ>ными мотива ми причинения осуж

денными С3>МЮIП>ОIВ>режде1НИЙ >ЯВЛЯЮТ>СЯ: 
неоогла>сие с законными дейстВiиями администра!Ции; 
уклонение от ра-боты, неушлаты денежных иск-ов и т. п.; 
стремление добитыся перевода в больницу , п.реследуя при э·юм 

-самые различные цели (например, со!Вершение побега; уход от 
преследователей в «зоне>>; передача снедений, отно.сящиХJся к >оо
вершенном:у пре•сту;плению; добиться встречи с автiО'ритетными в 
уголовном! мире ооужденньuми для вырабо11кн мер про11Иlнодейст
вия адtминис11рации учреждения и т. д.); 

·с11ремление уйти от уголов'}ЮЙ ответс11венпостп и освобо:дить
ся от дальнейшего о11бывания паtказаtния за совершенное преступ
ление; 

стремленtие; добттться послабленrпй 11 выг>од11ых для оебя у,сту
тюк от администраци.и учрсждеттня; 

стремление выиграть опор 11 д1р . 

Из условий, спо>соб>ствующих реализации мыслей о самопо,в
реж·денни, можно назвать: 

>Специфическая среда существо,ван·пя л1ичности (.изоляция от 
>семьи, друзей, близtюих и т. п . ; специфический кюнтингент отбыва
ющих наказание лиц; неоднор•Qдность его состава - .по возра-сту, 

социалыному происхождению, положению в прошлоiМ, степенiИ об
щественной опа·сности, хара.ктеру совершенного преступления, ко
личест,ву •судимостей, степени ооциальной де1градации и т. п.; тра
дицпн, услоJВности, «за1К!ОНЫ», реж-им и т. п.); 

особснно.сти лично.сти са,мого осужденною (неполное среднее 
образова>ние, низкая культ)llра, слабый у.р ·овень общемедищ1шских 
знаний, нередtiЮ имеюще·е ме>сто небла.гополучие в отношении пси
х·ического и соматическогю здоровья, склонность ко лжи, отсутст

-вие интере.са к с.в.оему зщоравью и др.); 
•Слабая лечебно-диа>гност1ичес.кая деятельность медицин.оких ча

стей исправителыных учреждений; 
·недостаточ,ная совме>стная работа со стороны медпципск·их и 

других служб ИУ по выявлению и профилакТiике случаев членов
редителыст,ва сре1ди о-сужденных. 

Причину оов·ершения самоу6tийств обычно очень сложно уста
новить, та1к как при раослед!овании всех э1шх случае>в прпходи-rся 

работать в ретроспектинном варианте , а осужденные прн жизни 
не всегда сообщают о свюих намерениях в отношени1п предстоя
щего сунцида. ПоэтоiМ'У в ряде случаев самоубий.ст.ва в исправи-
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ТеЛЬНЫХ) учреждеН•ИЯХ ВЫГЛЯДЯТ Ка/К «ГiрОМ аредИ ЯIСНОГО неба». 
Однако это не означает, что принятие решения об уходе из жизни 
у осужденных не связано с как1ими-то имевшими ранее место и 

важны!V!н для них событиями. Факт суицида всегда связа,н с кон
кретными, реальными и чрезвычайно значимыми для личности 
явл ениями. Однако выя·вить, особенно rгоследние, пр·оследить их 
связь удается далеко не всегда. Данная особенность в отношении 
этого ви1да аутоа1грессии довольно типична для исправительных 

учреждений. 
Непосред'сТiвенны!М мотивом суиiJJJИдалыюго ПО'ведеНiия осужден

ных мо,жет быть сложная эюстремальная ситуация (семейный 
конфликт, развод, тяжелая болезнь, смерть близ,кого человека и 
т. д.) в сочетании со опецифическими условиями мест лишения 
свободы. 

В иrсСJJедован•иях А . Г. АмбрумоJВой и соавт. (1982 г.) 12 пред
ставлены и друГ1ие мотивы самоубийств среди осужденных: 

соматические заболевания ( 19,1%); 
взаи-моотношения с друг.ими осужденными и администрацией 

исправительного учреждения ( 17,5%); 
условия и длительность орока отбывания наказания (14,3%); 
раrспад семьи и др. (10,1%). 
Одним из условий, способствующих совершению самоубийств, 

следует назвать несоблюдение и невыполнение сотrрудникамн пе
нитенциарных учреждений! всех тех обязательных для данного 
конкретного случая требований, котюрые практически не остав 
ляют Оrсуждсн ному ниrкаких шансов на совершение •сам•оубийства 
в данный момент времени. 

Например, при проведении служебного расследования по фак
ту смерти Г., 22 лет, находившегося в СИЗО в связи с арестом 
и обнаруженного в ка!Мере повеше1;1ным на петле из простыни, 
фиксированной к решетке окна, установлено, что в данном случае 
самоубrиikТrву способствовали: 

наличие в камере постельноnо белья; 
остаrв.ление Г. ОiДIНо ·го в камере; 
отсу11ствие надзо.ра за ним на период прогулки Дiругнх закл ю

ченных. 

Фено,мен само')'lбийс11ва по наследс11ву никоим образом не пере
дае11ся. Одншко не может не настораживать! 'и та,кая полученная 
нами информация, что 14,5% несовершеннолетних осужденных 
женскr01го пола, попавших в выборку, сообщили о совершении са
моубiiй,ств среди сво1их близких родственнИJКОIВ (чаще всего при 
Э110М У'ПОМИНаЛСЯ брат ОДНОЮ rИЗ рtQДИТеЛеЙ). У1казанrная ЦИфра, 
по-видимому, не полностью отражает истинное распро1странение 

этого Я'влен11я, так кап< мнолие из осужденных, как показало про

веденное1 И1сследование, не владеют всей этой « р·одс11ВеНIНОЙ» ин
формацией в полной мере. Поэтому, предста1влrяется, что эт.от по-

12 См.: Амбрумова А. Г. , Бородни С. В., Михлин А.. С., Метелкин М. Б . Указ. 
работа. С. 27. 
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казатель должен быть неоколько 1Выше, хотя и без э1юго ег•о у•ро
вень вполне заслуживает caмotro серьезного внимания. 

Проблема аутаагрессии напрямую затрагивает и вопросы пси
Хiичеокоnо и физического здоровья осужденных. Та1к, согласно 
про·веденным исследова1ниям, ЛiИца, склонные к самоубийству и 

.самопо,вреждениям, составили 14% всех осужденных, отбываю
щих наказание в данной колонии для несовершеннолетних пре

ступниц. 75% из них, как представлено в мещициноrюйi дОiкумен
тации, имеют различные психичеСIК\Ие ан01мали·и (п.оих01патия, оли
гофрення, эпилепсия и т. д.). Данны~ факты свидетельствуют о 
неблагоп,р ·иятном па11ологическо1м фоне, к'оторы!"r имеет место в 
исп•ра,в-ит.ельных учрежден•иях и с wоторьлм следует сч,итаться как 

с фа.ктором, способс11вующим в ряде случаев совершению ауто
агрессивных актов. Изучение срми осужденных прямых родствен
ниJков, имеющих психические заболевания, показала, что лишь 

9,4% осужденных дал,и об этом полож11пельrrую информацию, 
87,5% - уверены, что у Н·ИХ в роду никогда этого не было, а 
3, 1% - затруднились с ответом . 

Снижение заинтересованности в отношении свосrо здоровья, 
получившее определенное ра опрос11ранени е в нашем обществе осо
бенно последнес время в силу ряда объективных и субъсктr rвных 
причин, дост,иrает с•воей крайней выраженности в н .справнтельных 

учреждениях, гще достаточно Ш][lроко ,п·редставлены все rrзвестньте 

способы аутодестр)llкции. 
Изучение от·ношения осужденных к своему здоровью показ а.~о, 

что 75,2% изучеiНных лиц задУ'мывают.ся о нем, 9,1% - де.1ают 
это не в·ссrда, а 15,7% - во·обще э·юrо никогда не делалн. Свя
зывать какrrе-лrrбо из полученных результатов напря1Мую с ауто
агресс.ивнымн актами в данной восп,итательной I<олонии не.1ьзя, 

таJ< ка1к здоровье н мыслн о нем определяются мrrогrrми фактора
ми, в пер•вую очередь физическим и психичесюrм состоянием са
мого лица. Налич.ие же ка1<1нх-то болезненых расстройств вро)!}
де ннопо rrлrr п'риобретенного характера вполне может способство
вать нз,мененню е.ло на•стро·ения, ми·роощущсння, отношения к ок

ружающrrм и, в том lшсле, к самому себе. Данная с1вязь опреде
ленным образом прослежнвае1'ся и в беседах с осужденными, со
всршившнми попытки суицида и самопювреждснrrя. 

ОтношсН'ия к врачам медча•стrr востrтатсльно-трудовой коло
ннн у осужденных было следующим: уважrrтельное - 61% (ко 
всем-39%; к отдельным-22%), неуважительное-33,5%, от
рицательное- 3,2%, безразличное- 2,3%. Полученные результа
ты свrrдетельсгвуют о вообщем-то большой (39%) группе осуж
денных так rrлrr иначе, но проя,вляющнх определенный «меднцнн

ск•ий» негат,rrвrrзм. Данная особенность реаrнр01вання, несомненно, 
имеет сво!"r выход и на проблему аутоаrрессни, так как неуважи
тсльное 11 ОТiрrrцательное отношенне осуж,денных к в•рачам и дpy

rrrм мсд~щiiнским работюuкам ка 1к бы .снимает тю з ащитное н 

сдерж.rrвающее от саморазрушения воздействие, которое онн со

здают своей профессновальной деятельностью. 
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Таким образом, проблема насилия человека над самим собой, 
рассмотренная на уров•не само·повреждений и самоубийс-гв в ме
стах лишения свободы, характериЗJуе11ся не тольк·о раопространен
ностью, значителыной вар-иаlби.лыrюстью и высокой 'социальной 
значи.мостью, связанной с отрицательными для жизни и здоровья 

по следствиями, но и юрайне неблагоприятнЫ!м влиянием на меж
личностные отношения осуж1де1Нных, что не мож·ет не отразиться 

на состоянии операт·ивной обстано,вки в учреждениях, исполняю
ЩJIХ на.казан,ия. 

Пред·ста·вленные матер,иалы позволяют считать сохра·нение фи
зическо"Го и ·психическою здор.о1Вья, а таiкже трудоспособного •СО
стояния осужденных в период отбывания ими наказания одной 
из важней,ших задач деятельности пенитенциарных учреждений. 

Глава V 

ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ 

1. Основоnолагающие nосылки 

Профилактика на<еилия в ме·стах лишения свободы представ
ляет собой часть профилактических усилий в масштабах всего 
общес'l'ва по борьбе с насильсТIВенными про.явлениями и прежде 
всего с агреюс·и·вной престуiПно·стью. Чем выше уров•ень нас·илия 
в стране, чем больше жестокости при.су11ст·вует в конфликтах 
межJ.у отдельными людыми и ооциальными группам:и, те;м выше и 

оnасн ее этот ур.овень в исправительных учреждениях. Поэтому 
можно оказать, что решен,ие острых социальных проблем и проти
воречий , в том чи•сле межнащюнальных , повышени·е эффективно
СТII восnитания и внедрен,ие идеоло·гии 1-i·енасилия наравне С' по

вышением материального бла,г.осостюяния людей ЯiВляе11ся 11ой 
основой, на IКО'Горую должна ОIП·ираться работа по предушреж,де
НIIЮ на1С IIлия, где бы оно не имело мес'!'о. Изл·ишне доказывать , 
что успешная пр·офила1ктика насилия среди осужденных самЬJiм 
благоТifюрным образом 'С'Каже'Гся на рецидиве со•ответ,ствующего 
вида престу:плений. 

Болышинс11во автор·ов, изучающих проблему 6орь:бы с на,силь 
ственным.и действ·иями в IЮJюниях, а.кцентируют свое внимание 
np eжJ,e в~сего на организации п·рофилактичеоюих мерюпр·иятий по 
у.странению причин, оказывающих влияние на сос11ояние, структу

ру 11 динами1ку данноло я.вленмя в целом и ·К'ОНКретные обстоя 
тельст,ва, предшес11вующие п1равонарушеншям и преступлениям в 

места х лишения свободы. В специальной литературе по этому во 
nросу особое место уделено изучению так назЬ!iваемых «отка,зных» 
материалов, JЮ1гда ви.новные по те1м или иным пр,ичиl!-Iам не при

влекают.ся к уголовной ответственности за преступления против 
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.л,ичност.и. Прю111сходит это нередк·о из"за недостаточно высо,кой ак
ти.в.но.сти оперативных работНИIКОIВ, не пр·инимающих деЙ•СТIВенных 
мер для выявления правонарушений 1 • 

В литературе выделяю11ся проблемы ооциально-психологиче-
-ской а1даптации и общей шрофи.ла;кт:и,~и првступлений, соlвершае
мых осужденным,и в пер·иод отбывания на1казания. Определяют,ся 
задачи админи,стр·ации испра!вительных учр·еждений по вьшвлению 
iИ НеЙтрализацИИ КрИIМИН'ОГеННЫХ фaK'J\OipOIB, ОIКаЗЬ!'ВаЮЩИ'Х ВЛ•И'ЯН'Ие 
на совершен,ие преступлений во в.ремя ада1птации. Одним из ос
нов·ных момент101в борьбы с на,силыс'I1веннЬ!Iми действиями в кол.о
·ниях, по мнен1ию и,оследователей, я1вляе11ся наличие достоверной 

nнфор,маци.и о раюстановке оил в отрядах и возможных тенден
циях их изменения. Существующие в литературе публИ!кации по 
этим во1просам сосредотачи1вают свое ВIНИIМание на ор,ган·изации 

количеств·енного учета К"онфликтов ореди осужденных и выявле
ния причин их во-зникновения 2 . 

Предло-жения' о нор•мати,вном за;креплении в колониях общего 
'В·IIда режима отдельных зон оо·держа·ния о.сужденных разной сте
пени общеiС'nвенной о!Па,сно•сти и О1Пр·еделении поряд1ка их перевода 
из одной з1оны в1 др)'lгую делаю11ся авторамш, поднимающими ор
та.н ·изациюнно-1пра'В'Оiвые воnросы, связанные с предо~вращением 

iПiресту.плений в Jюлонии. По их мнен-ию, основ.нЬ!Iм аргуменrоiМ 
данного средства бо•рьбы с правонарушениями ·в иопра,ви'J\ельных 
уч•реждею1ях являе11ся высокий удельный вес лиц молодеЖ'ного 
JВозраста. Эти лица составляют от 52 до 60% ·от общею Ч11·!1Сла 
осужденных, со,вершивших пра1вюнарушения. В колониях общего 
внда режима доля указа.нных лиц еще больше и составляет 88,9% 
'ОТ общего числа пра·вонарушителей. При этом предлагае11ся пр.о
вести разу.крупнение этих колоний и у•становить лимит наполне

ния не более 600-700 чело,ве,к 3 . 

Искоренить на·силие среди осужденных шринщиiПиально невы
ло.rJнимая задача та,к же, ка·к и лиКIВидацlия П•рбСТ)'IПНости. Однал<а 
вполне р·еально снизить его ур01вень,' уменьшить юоличество наи

более тяжких престу,плений против .личности. Сделать это можно 
в ходе реор1ганизации IIЮправителыюй с111стемы в ст,ране, а' также 
пр•оведения опециальных меро,приятий, .нацеленных именно на 

1 См.: Марков А. Я. Некоторые вопросы профилактнки совершаемых право
нарушений в ИТУ/ 1 Актуальные проблемы укрепления режима в ИТУ. Рязань, 
1979. С. 137; Каретников И. В., Марков А. Я., Гаврилов Л. Н. Возбуждение 
уголовных дел и вопросы квалификации деяний, связанных с посягательством 
на жизнь и здоровье осужденных в ИТУ. М., 1984. 

2 См . : Сафронов А. Д. Криминогенное значение и учет конфликтов среди 
осужденных//Социально-психологические и правовые проблемы профилактики 
nравонарушени1"1 в исправительных учреждениях . Рязань, 1982. С. 24; Шма
ров И. В., Галкин Е. Б., Поздняков В. И. и др. Конфликты среди осужденных 
" профилактика правонарушений в местах лишения свободы. М., 1981. 

3 См.: Лыгалов Н. И. Организационно-правовые вопросы деятельности ис
nравительно-трудовых колоний усиленного режима по профилактике правона
рушений//Социально-психолоrические проблемы профилактикн н правонаруше
ний в исправительных учреждениях. Рязань, 1982. С 56. 
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блокирование причин, порождающих агреосию среди лишенных 

свободы. 
у,спешное предупреждение насилия tсреди осужденных возмож

но при усло·вии целенаtnра,влеююго обучения сотrруднИiков испра-
вительных учреждений способам и приемам выявления, изучения 
и разрешен·ия конфлик'Гов срещи престушников. Для э·юго в учеб
ных за,веде,ниях МВД РФ, юто'вящих специал-и,с11ов для работы в 
местах лишения св-обОtДы, необхю.димо раз·работать теорию пени
тенциарной конфликтологии с 1ем, чтоrбы препюдавать ~ооо'Гветст
вующую дисщиплину слушателям. Возможно, ч'!'о наз1ванная дис
ципл-ина буде. создана в ра·мках курса социальной •психологии 
для испра,вительных уЧJреждений. 

Поскольку среди осужденных 20- 25% страдает различными 
пс-ихическ-ими аноrмалJИЯ 'МИ, столь же нео'бх<одиtмым преJдtстаtнляе'Г
ся обучение сотрудников ИУ оиювам пе}!итенциа,рной психиатрии . 

. Преступность в местах лишения свободы, в том числе насиль
ственная, ее причrины и механ,измы, личнюсть виновных, формы и 
методы борьбы с ней в целом должна изучаться пенитенциарной 
криминологией . Не иоключено, что конфликтология и психиатрия 
могут стать <Составной частью э1юй крИiмишологим. 

Сред и Пtрофила;ктич е,ских меропр-иятий, КО'Г,орые осуществляют
ся непосредс11венно в испра,в<ительных 'колюниях, прежде в~сего 

рассмотрнм те, к-оторые овязаны со стилем уп·равления отрядами _ 

Начальник1и отрядов должны избегать произвольн-ости при 
nринятии решений, вырабатЫiвать ч еткие критерии оценки инди
видуального и гру,ппо·вото поведеrния и реагирован'ия на пtроступ 

ки, не делать акцент на nри,менение на,казания и не доnускать 

компромиоса nутем делегирования nреимуществ членам одних 

груrпn в противовес осуждеНIНЫIМ из друГiих. 

Профила<ктtиiКа насильс'fУвенных деik11вий должна быть наnрав
лена на снижение межгру.nпо•вой на,пряженности с учетом следу
ющих основных положений: 

·при п-ро,ведении мероприятий по защите притесняемых среди 
осужденных основ<ной ма,ссы цел есообразно избегать ситуаций 
публичного обсужден·ия членов неформаль.ных Г'рупп, занимающих 
поляр·ные стату<сы в преступной су6Кiультуре, для того, чтобы 
пред:от,вратiiТь 'конфликты между такиtми груп,пам<и, а та1кже внут 
ри ни.х; 

создавать по мере возможности одина.ковые усло:вия для раз

ностату,сных осужденных во всех сферах жизнедеятельности. В 
справе~дливость админнс'Грации осужденные должны верить tИ 

именно это сни з ит силу влияния неформальных «авторитетов~ 
ут<верждающих свюю вла,сть nутем насилия, ины ·ми слю;ва•мм, ад

министрация должtна взять на себя иопол}!енне фун>кции справед
ливостн, столь ценимую в меtстах лишения свободы; 

выявлять высокостату·сные гrруппы и «Элtитный слой» осужден

ных, к•оторые являются потенциальными ис1ючни,ками негатнвного 

влияния и агрессивных дей•ствий. Держать подобные гру,п ,пы под 
по·стояю-Iым контролем, в TQIM числе та1к называемых «исполните-
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лей», ~оторые выполняют карательные фун1кции и являются свое
обра 31ной «IИСIПОЛ'НИТеЛЬ'НОЙ ВЛа1СТЬЮ», С ПОМОЩЬЮ !Ю110'рОЙ осуще
СТВЛЯеТСЯ большин,ство насилыственных действий в к·олонии; 

овоев1ременно устанаrвли,вать уча,стнико!В конфликто,в, а!На.лизи
р·овать их психоло•гическJИе особен:ности и ис•кать спо1собы разре
шен1ия конфли1ктных ситуаu:ий без применения на,сильственных 
щей·ст.вий; гла1сно информировать 01сужденных о по,слещст1виях и 
применяемых сашщинх в отношеНiии .нарушителей; 

~пресекать различного рода дезинформацию, слухи, !Ю11орыми 
умело манипулирует а'сощиалЬ!Ная часть осужденных для восста

новления «оnраlведливо,сти» или оправдания сноих дейс11ВIИЙ. Для 
ЭТ.О'!'О, ·KIOIHe'ЧIHO, НУЖНО НОВре!МЯ ВЫЯ!ВЛЯТЬ та,КИе .слухи; 

оказывать nсихо'л·огичес;кую поддержку лицам, прибЫiвающим 
1В 1Пен1ите.н.циа'рное учреждение, особенно в пер1ио,д нахождения на 
каранти!Не, ори.енти'Р'овать их на сознательный выбор полюжитыiь
ного круга общений и свюевремен,но блокировать нефор·маль.ные 
связи с о11рицательно о1риентираванными осуждею-IЫМ'И. Необхо
димо ПОМ'НИТЬ, ЧТО ПерiВЫе ДНIИ пребываНИЯ ПОД страж-еЙ ЯIВЛЯЮТIСЯ 
наи·более травматичными. В целях защиты толыiю ч·ю лишенный 
евабоды чел01век может прибелнуть к насиЛiию. В тa>IIOIM же поло
жен.ин др)'lгой мюжет стать етю жертвой; 

понимать доминирующие П•сихические состояния осужденных, 

анализировать причины, их вызывающие, и принимать меры для их 

.своевремен·ною п·редуюр·еждения и ,пршвильноло раз1решеНJия. В ря
де ·случаев для этого бывает \Необходи'М а' ПJОIМОЩЬ родных и б.лиз
'ких. 

В доверительных беседах желательно сн1имать ,негативные 
эм>D!liИОнальные состоя ния особенно среди лиц молюдежиого воз
раеrа, .пО,СI!(jОЛЬКУ ИМеННО 01!11 ДЛЯ разрЯДIКJИ агре•ОСИIВНОIСТИ ИЛИ IПIОД

НЯТИЯ своего статуса нерсдко ионользуют так называемые .ком

пен'Сирующие фо·рмы взаимодействия, в оснаве ко11орых ле.жtит 
употребление наР'коти,ков, алкоголя, совершение ,го.мосексуальных 
а1К1ов и дР'У'Г'их насилыст,венных дей,ствf!й. 

Сущес11Вует !Компле!Кс ИН!Дикаторюв, IКОТ01рые могут заблаго-
1Временно юигнализировать о 1вероятн·ости IВОзникновеНIИя юпасных 

·юанфли,ктных отношений, ·мюtгущих по1влечь, за сюбой наси.ли•е: В 
этот :комплеюс rвходят: 

1) кражи у члено'в «элиты» в ВТ К. В колониях общегю и 
строrого вида режима показателями опа,сных проти·воречий ·могут 

служить) rконфликты между члена;ми «элиты» rпр1и распределении 
и личном потреблении ·средств «общака». Все это может 'сигна
лизировать о раюсоtrлаtсован'Ии отношений между землячеокими 

или иными группировками, и, rкак ·следrствие, ослаблении «>ЭЛИТЫ»; 
2) увеличен,ие ,времоои rпюстроения осужденных IПIРИ rпроrведе

НIИИ ·различ\Ных мероприятий. Пащоrбные фаrкты ,мотут многое ска
зать ю негатИ!вных ·процессах >в отношен·иях между членами ·«элп 

ты»; 

3) рез;кий рост и юистематичi-юсть неповш-ювений и ·оскорбле
ний а;дминиrстрации. Эти rправО'нарушения существенно отличают-
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ся от других аналогичн ых случаев, прежде всего тем, что они свя

заны с зараждемнем новых лруПJпир овок, члены которых стремят

'ся tра,сширить сферу ~своего влияНiия; 
4) рост 'конфликт01в, ,пр111водящих к при,менению на.силия к 

друJ'и·м осужденным, в связи tC ,взИiмаш.ием долсr--а, кражами и т. п.~ 

5) ра·сс01гла·сование ~отно'Шений между «<ЭЛtИТIОЙ» и ад'МИIНIIстра
цией. Эт-о имеет место в случаях, !Кюгда «элита» 'перестает выпол
нять овои функщии по 'стабилизации отношений, а адмtИ,нистрация 
усилиtвает к 1ней требо!Ван,ия . Появляется угроза целостности «эли
ты» н окончательной ~потери ею сфер влияния; 

6) лреЩЪЯIВЛеНие СО СТОр'ОIНЫ «ЭЛ1ИТЫ» I!ЮЛЛеКТИIВНЫХ требова
НИЙ, а также ,п,ретеiНзий к отдельным Пiред:ста,вителям адмннистра

щии. С э1югю момента от,ношения 1между лидерам1и элитных груп'П 
и админiФстрацией приобретают 'Враждебный характер и развtИтие 
событий ча,сто 'станови11ся неуправляемым. М01rут 1быть юовершены 
дейст,вия; овязанные ·с захватом залюжников, массо1выми беспо
ряд·ками, грУJППОtВЫМIИ •побега/МИ. 

Сущес11вен.ной опецификюй отлrичает,ся профилаJКТtИIКа на.силия 
среди несовершеншолетних 1в .ВТК. В раtботе с этой ,категорией 
престуiПI·rи ,ко~в ~следует учитывать ,динамические, связа1нные С; воз

ра,стОiм особеююстн душевного оклада 'Многих та,кtИх осужденных. 
Важная за,дача - 'Выявление конфликто•в, которые ·СJоздаtВали не

'ВроТ~ичеокое ,предрасположение в' оостоян1ии осуждешнюго. Серьез
ную роль 1в •раз'решении подобiНых конфлиrктов может сыграть 
психотера,пия ка,к 'метод лечебно11о вю~здейс11вня на псИ!хику осуж
денного ·илш одно,временно .-руппь~ осужденных с помощью слова 

'в целях изменения отношешия ,к •себе, к аваему оост,оянию и окру
жающей среде. Задачей психютерап,ии является реконстру•кция 
грубо нарушенной лич'ности. В психотераюии в каждом ин~ивиду
алыюм ~случае необходимо обратить вшимание на положительные 
ценгюстн в личносш подрост,ка и 1на этой о-сно,ве строtить работу с 

ним. 

Конечяо, при,менение' tпююютераtпии 1ка'к опоеоба профилактики 
агресси,вных дей,ствий воз'МОЖIНО по отношению к людям самых 

разных tВiозра.стов. Мы же здесь ~обращаем внимаiНие на ее воз
мож.носТ!и 1в В ТК вl связи с тем, что неоовершеннолетн,ие в силу 
своих 1возрастных 01Собенностей наиболее носпринмчи'ВЫ к психо 
терапевтJrческ~ому воздейст,нию. Не случайно наиболее И1нтересный 
о•пыт психотера,пии накоплен 1\IМенно в воспитательно-тру,до'ВЫХ 

IЮЛОНИ.ЯХ. 

РасамоТ~р.им вопросы профилак11И'КИ на,силия со •сто,роны наибо 
лее агрессивных лпчностей - осужденных ~с психичесiШ'МИ ан'О · 
МаЛ'ИЯМIИ. 

Выя•вление таких лиц должно П'роводиться с учетом •следую
щих моментов. Прежде ВIСего необходим отбор: 'ВСех 1Сведений на 
лиц, .состояЩJих ранее на учете в психОJнеtвроло,г!Ическом диспан 

.сере ,и прюшедших или ,напра:вляемых на судебно -1психtИатричеокую 
эюспертизу (по 'материалам личноrю дела и мещи,цинсюой .до'кУ'меп 
тации). Пр,и отсутствИJи 'Полных юведений на осужденных, необхо 
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димо делать запросы о выписках из амбулаторных карт психонев
рюло,гиче.оких ди·спа1нсерон и копий актов судебно-,психиатрической 
эк·спертизы .по месту ее проведения. 

К:Л1инико -п,оихиатричеокому и 1Психолог1ическому обследован'И!о 
должны подвергаться осужVJ,енные с нарушенными формами •П О,ве
дения (внешне немотивиро·ванные посту1ПК·И, неаде11<:ват1Ные реак
ции, ,КОНфЛИIКТНО•СТЬ, нарушение реЖ'ИIМа •СО1держаН1ИЯ И Т. П.); ,1И
Ца, обращающиеся в медчасть 'с различным.и жалобами невроти
ческого, асте.нического и .ипохо.ндричеокою характера; лица •с рас

стройст•вами нас11роения, психот1ичеокими ра•сстроЙСТIВа lми, пере
несшие черепно-мозговую травму, больные алкоголизмом и нарко
манией. Психиатр должен не пр,осто регистрировать лиц с пси
хическими •расстрой·ства1ми 'В соот1вет•СТВ'ИIИ с поступающей на них 
меднцинсuюй документащней, как это делается по большей ча·сти 
в настоящее время, но ·и а .кт,ив,но выя·влять таких людей, уча•ство

вать в •решенин их бытовых и торудо.вых .пр.обл ем, вопросов приме
не1ння санкщий, досрочного оовю6ождения, контактов с •ро~дными 
11 блнзкими ·и т. д. Психиатр должен та1кже да1вать заключения по 
поводу, устранен·И•Я факторо·в, тршвмирующих поихику, ,в том чис
ле связанных ·с условиями ·содержания осужденных . 

Необход1Имо принять срочные меры по психофармаколоrнче
·оыому обеопечению •осужденных. От1сут.с'J1вие сейчас необходимых 
ДЛЯ ·Ку1ПИрОВ31НIIЯ ПCIIXII'-leCКJIX расстроЙСТВ П·ОИХОТрОПНЬIХ среДСТВ 

прнводит К; хронифнкаци11 IПат.ологичеоких .со•стояний, делает ма
лореаль·ным наступлен•ие стой.ких рем,иосий, у•сложняет мед•ИШIН
скую и кр11мннологпческую •сJrтуацию в исправительных учрежде

ниях. Вынужденное ·использование психатропов широкото •спектра 
дейст:вия на 1различных 1категориях большых •пр•иводит к обра зо·ва
ншю «!Побочных эффекто!В » тера1П'И!r, подрывает авто.ритет .врачей. 

Да·вно ·сущес11Вует .про•блема должного взаимодействия 1в части 
тактики обращения с осужденнымн с психическими аномалиями 
со •сто'j)'оны разл,ичных .служ1б :колонии. Ре,ко•мендации врачей-пс•н
хиатров в отношении трудового использования психатропов ши

рюк·оrо опе.кгра дей,ствия на: различных категориях больных при
вод i iТ к образованию «побочных эффектов» терапии, подрывает 
авторитет врачей. 

Давно существует проблема должного взаимодействия .в части 
тактики обращения ·с осужденными •С психическими аномалиями 
со •стороны ра злич1ных •служб 'колони,н. Ре.комендации врачей-псн
:х,иа'ГрОiв 1в отношении трудов·ою использования этих лиц и многих 

других вопрюсов часто не учитываются, оперативно-режимные со

ображения .преобладают над заключения1ми поихиат1 иче•скоrо 
плана . 

Необосодимо отметить, чт.о !В ншстоящее ·Время деятельность 
пснхиатрическоi'1 слутбьr и.апра1вительных учреждеюri'r р е гла \1е11-
т.ируется более чем 12 норматИ1в1ными акта •м•и, мноrпе и з которых 
устарели, требуют оистематизации, 1переомотра, унифrш<ацJIII н •со
вершенсТJвова.ния, а,даптации 11< изrмени~вш,иiМся 'соцпально-экономи

чесКJим усл•овиям. В этой связи Од!Но1"1 из перспективных задач яв-
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ляется регламентация работы п~сихиа-гров ·в 'исправительшых учре
ждениях, их •взаимодейсТIВ'ИЯI ·с дру;пими ~службами, раз,работка ·и 
внедрение системы реабилитац,ии осужденных с аномал1ИЯ'МИ пси
ХIIКи 'ПО несколь,ким на1правления,м: 1медrици·нскюй, ,психоло,го - п ,си
хиатрической, трудовой и ·сощиаль.ной реабил,итации; на этой осно
ве должен быть ,выработан единый нор1матив,ный документ. 

Го'воря о 1преду,преждении наоилия среди осужденных, насилия 
I<a iк характерной черте их образа жизн,и нельзя 1не о·становиться 
на профила1ктичесwой роли ,религии . Дей.ствительно, церковь и 
религия с 1их постулатами ,ненасил-ия, м,илосер,дия, сострадания и 

прощення опосо·бны сделать многое, чтобы 'смя~чить тюремные 
нра1вы, сфор;мировать ~при.нципиально 'Иное отношение 1К агрес,сии 
как способу ·разрешешия жизненных I!<Онфликто·в, показать пути 
их снятия, помочь прест)'lrnникам относиться дpYJr к ~другу 'с :боль
шей добротой и ,пони!Ма,нием. Священнослужители М<огут делать 
это в овоих ,проповедях, ,в беседах 'с ютдельiНыми осужденными, 
использовать для этого та,кую весьма эффек-ги,вную, форму, IКак 
исповЕщь, 1которая должна прiШОIДiИТЬ к ,покаянию :ка1к ;сред~ству 

очищения души . Священнослужители мог.ли бы принимать уча·стие 
в разрешении wо,нкретных конфлпктов ка'к между престуюника,ми, 

та~к ''' 1между ·1-IIИМИ и администрац'ие i\ например при ма,ссовых 
беопоряд.ках и заХJВатаiХ заЛ'ОЖIIшков. 

Сейчас 1В жпзни общес11ва 1В цело1м и ме.ст лишения 'свободы ·в 
частности наблюдается тот пер,иод, коnда ста,рые духовные и 
нравственные ориентиры и ценности потеряли былую силу, а но
вые еще ~не ·набрали ее. Поэ'ГОIМУJ образо1вался своеобразный 'Ва

,куум , который высту,пает одн,им .из самых ,серьезных фа<к'Горов, 
порождающих насилие в стране. Религия может заполнить э11от 
вакуум,' НО ЛИШЬ ЧаСТiИЧН•О, IПОСКОЛЬ'К)' МЫ з·наем, СI<ОЛЬКО !Крова

ВЫХ престу;плений было совершено 1во имя 'религии и бо1га (рели
гнii -любой, бога- любоrю). НуЖiно помн1ить и о тоiМ, что' в 
прошлые века практичес·ки IB'Ce 1население ·было 1ве,рующим, хотя 
немалая ча,сть его( лишь ,соблюдала цер,ковные ритуалы и внеш

Нf[е пред,писания, 1Конфо,р 1мно ·подчиняясь традициям н обычаям, 
следуя IB русле ,получеJН,ного IВ<Оопитания. Тем не менее факт о~ста
ется фа1ктом, что ·совершал·иl 1nреступлен,ия главным обра~м ве
рующие 11 1вера в бога удерживала от юростуПiка только ча1сть 
людей. Церковь же пыталась спасти души преступннков в тюрьме 
и на каторге, иногда на эшафоте. 

Однако насилие продолжает оставаться ти·пичной че'Р'ГОЙ пе
нитенциарных (исправительных) учреждений. Поэтому не 'следует 

,возлагать на .религию н цер:Jю1вь чрезмерные надежды ни 1В борь
бе с преступностью вообще, 1ни в профилактике насилия ·В ме
'стах лишеrшя :свобо~ды. Религия - оч·ень 1важное ,средство форми
рования, у1крепления и развiИтия нравственности, важное, но не 

едиНJстi!ЗенiНое. Порядочным человеiКом 1может быть и нев·ерующий . 
В деле 'ПрофилактИiки насилия в1 тюремных заведениях особое 

значен,ие имеет инди;ви~дуальная работа с коНiкретным лицом, ко-
1'Орая мож-ет быть даже более успешной, чем в )"Словиях ·с;вободы. 
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Дело) ,в то,м, что о.сужденный 113 .ciiJJY у.словий ею 11золяци,и, так 
~сказать, больше находится в поле зрения воспитателя или другого 

представителя адМ'инистрации. 

Основой нндив,идуальной ·профилактИJки насилия является кри
минологическое учение ·о личности ~престу,пника , ·приЧJинахl и ме

ханизма нас!!льственного поведения. При это~~ нужно учитывать 
ряд важных положений. 

l. Личности нас,ильствеНiного пре,ступни1ка свойственен ряд 
отлич,ит·ельных пснхологичеоких и1 :нрав.сmенных черт, им пр'Ису

ще иное, чем у заtЮанопослушных граждан и даже 1корыст.ных 

' пресгу,Пf-ШIЮВ о11ношение к общео1Венным цен1ностям и ·особенно 
к личности, он'и решают IВОЗНiИ!Кающ,ие ·перед ними жизненные за

дачи инымн опособам111, в ,первую ючередь ,с IПО,мощью грубой силы. 
Понятно, что агр.есси,вными tмогут tбыть те, 1которые осуЖJденыi за 
ненасильс11венные престу,плення. 

2. Образно товоря, 1причиной любого 'поведения всегда высту
пает личность, точнее - ее отлtичительны~ особеннос11и. Причи
ной та,к,ого ПОIВедения не могут быть благоприятные илн 1Провоци
рующие коНiкретные 'ситуации, .которые юпоообны выполнять лишь 
роль условий. Даже ~ нево.ле, 1когда давление ситуации очень IВе
ли·ко, источником, поступка остае11ся личность. l<'риминогснную 
рОЛЬ 10ИТуаtЦИИ НеВОЗ1МОЖ.НО ВIОКрЫТЬ IBHe IПСИХОЛОГiftН~СКОЙ 'СВЯЗИ 

между н~ю и челОIВеком, В'ОСПР'ия·тия ее. 

3. Наtсильст,венное 1поведение, 1как н любое дру1rое, определя
ется ·ведущим мотиВ'ОIМ (1ведущими мо11ивамн), ко·юрыеj формиру
ются с ранних этапов развития ющнвнда, '!! в 'них заключается 

ЛИЧНОС11НЫJr ·СМЫСЛ ПОВеденИЙ; !МОТИВЫ MHOГIIX ПраiiЗОНарушенИЙ ,и 
преступлею1й, особенно на,сильст.венных, носят бессознательный 
характер. Без ·поэна·ния 'мотивов ,понять личность 'И ее поступки 
невозможно. Следует уч:итывать также, что в мотиваuионный 
комmлек.с актив1но включены хаtра!Ктер·олоГJJЧе<ж,ие особеннос11и 

·субъекта. 

4. Необходимо чеТIКIОI различать личностные и поведенческие 
~арактери,ст.ик'и ,престушни!КОВ и 'строить работу с ними нуж·но с 
учетом этого ,вюКJного •обс11оятельства. l(а1к представляется, в ос·но
IВУ 'профилактичеокой деятелЬIНОС11И должно быть положено зна
ние .субъективных причин возможных насильсТ>венных действий. 

5. На ,престуiПное .поведе•ние и .его моти'Вацию значительное 
влиян,ие оказывают .психичесКJие аномалиiИ, которые, с одной сто
роны, существенно затрудiНЯЮТ усвоение субъектом .воспитатель
ного ,воз,дейс1'вия 1В иопра,вительшых учреждениях, нраrв,ственных и 

nравовых норtм, а •С другой - rпр€ШЯ11С11вуют адеКJватному восприя

тию и оценке окл~ывающих,ся жrнзненных .си'!'уа.щий, отражаясь 
на способах их разрешения. Необход'имо отметить, что сами по 
'себе психические аiНОIМаЛИИJ не высту,пают в ,качес-гве •моти·во'В 
nре,стУ'плений. 

Поакольку личност.и престУ'nнrик01в ·овойственен ряд отличитель
ных психоло·гических 'И шра:вственных черт, определяющих их по-
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ведение, реа1юции на ,вов,никающие ·живненные ,пробЛемы, эти1 чер
ты ДОЛЖНЫ ПОСТОЯШЮ IВЬlЯIВЛЯТЬСЯ IB JGO:Дe ИНДИВ1ИдуаЛЬНО-tПрОфИ
Ла'КТIИЧ6С~ОЙ ~деят.ельно,сти. При этом нужно учитывать изJМенения 
1Ка1к 'самих о'собешностей! личности, так и ·ю, .как корр'е'ктируется 
в ~связи ~с эт·цм поведение. Однwко ~сейча~с адми,ни·страция испра
вительных учреждений .практ,ич·ески лишена достоверной ,И\нфор
мации и об этих чертах, и oi моти,вах ~совершенных престу,плений, 
а та,кже МtОТ!ивах, котюрые м.огут детерминировать престу,пное ,по

ведение 1в будущем. Это 1вызывается недо~статочно·й изученностью 
П'Р'облем мют,иваiЦи.и ,вJ наук·е и от.сутствием ·специали·стов ооответ
СТ!вующих 1профилей 'В орга,ншх IВIНутренних дел, пр,~журатуры и 
суде, что неизменно О'Гражается :в приговорах, материалы которых 

актruвно 'ИОПОЛЬЗI)'ЮТ в и.н,ди!Видуальной ра·боте. На практике часто 
приходи11ся наблюдать ПОJПЫТIКИ определения мот,иво:в поступков 
осужденного 1путем анализа лишь конкретных действий, а не изу
чения личtности, ч11о .ОJбыч,но приводиТ: ,к ошибочным IВЫIВодам. 

Индивидуальная 'Профилакт,ика насилиtЯ должна быть ориенти
рована на те ~субъе'Ктивные фаiК'Тiоры, .которые шурожщают престу,п
ное .по,не,дение и име·нно этИ\ фа1Кт.оры - мотивы, хара,ктерологи
ческие особЕшно·сти, нрав,сТIВЕшные ориентаци,и, способы решения 
жизнен·ных в адач - должны ,в,сес'Горонне учитываться 1в ~соответ

ствующей работе. В настоящее время 1. к оожален~ию, tв IИОпра,ви
тельных учреждениях (и в 'Милиции тоже) дел.о обстоит да.леко 
не так. М·ожно ·С уверенtF-юстью утверждать, что до теХJ пор, по·ка 
у~казанные tВЮIПросы 1не будут р·ешаться с rюмющью ,к,валифициро
ванных ,п,сихол,огов, эффективность инди,видуальной :профилакТIИ
ки насилия останет~ся на 'Прежнем уроСщне. 

0 TOIM, IНаС'!ЮЛЫ<О тру!.ЩНО IВЫЯIВЛЯТЬ ПОIДЛИННЫе МОТИВЫ НаСИЛЬ
СТВеНtНЬЮС действий, свидетельствует следующий пример. 

Х . , 36 лет (на моме:нт обследов.ания), ранее пр1иtвлекающийся 
к уголоiВ,ной. отiВетствеююсти за нанесен,ие умышленного легкого 
телесного ·повреждения, дважды з а ,побег из мест лишения ~ово'бо
ды, оТiбьiiВал ,на!Казание 1в 'Iюлонии ·строгого р·ежим<;~ з а нанес~ние 
ТЯЖК1ИХ телеСНЫХ IПОВ'реждеНИЙ. В СВЯЗИ: 1С IПОЯВИВШИМIИСЯ у аДМ.И
НIИ'СТраЦИИ ~сомнения/Ми ·в ~егю 'психической 'полноценности был !На
Правлен 'в ~специальную 'поихиатр.ичоскую больницу. Находясь 
там, убил лутем у~душе·ния !Полотенц~ем больно'ю Г., который н 
силу !болез ни ·был tПОЧТIИ полностью 'обездвижен и не мот оказать 
ему ~сопр,отивлеrния. Еtго rк:орми.л и медищиноюие ·Сестры, ли:бо . дру
гие осужденны еj нз той же палаты . Они же ухаживали за НИ'М, 
rсогда ему нужно было 1()1Пра1Вить·ся. Х. пояснил, что :непооредствен-

. ным ~пов,од!о·м 1к убийст1ву было то, что · Г., .,юоторого он посадил на 
ведрю1 'между их кро'ВаТЯ'МiИ, после Э'ГОГО переполз IНа е:го, Х., ,по
стель, 1И стал 'Мочиться на нее . Казал.о.сь tбы, :все ясно: преступник 
совершил у;бийсmо ,в ,оостоя·нии сильного разv:I,ражения и о6иды на 
потеР'пеtвшего. Однаtко при более глубоком анализе выясняется, 
что это не так, поскольку нельзя подменять причину ·поводом. А 
для того, ч11обы 'п·онять 'прич,шну, необходимо обстоятельно про
анализировать л'ично,сть Х. и прожитую им Жtизнь . 
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Предоставим сначала ·слава ему самому. 

·«Я rродилrся rв деревне rпод Белrгородом са•МЫIМ мла,дшим в 
семье, ста·рше меня две ·сеrстры. Маму ~не помню, о:на умерла, !ЮГ
да мне было полто.раr года. Отец rвrокоре женилсЯ второй раз, мы 
ее 'Зiвалrи матерью, но о,на rне то что роДtная, '!'епла материнrск•ого 

все раrвно не хrватало; она мне ни разу в зону не rписала. В шко
лу я пошел с •ОеiМи лет, rучился .с трудом, заrкончил 8 кла":,соrв. 
После учился ·на ·столяrра И] .плотника, потом на шофера, был rв 
арми.и. Друзей у меня ·нююгда .не rбыло». 

В первый ·раз Х. вrстуrпил •с женщиной ,в интимrный rконта.кт, 
когда ем}l\ ·было 20 лет («~о этоf1о мне не хотелось»), rпотом же
нился на· друrгой, Наде, родился ребенок, ·НО вскоре они разо
шли·сь, потом вноrвь ·начали жить вместе. Оба сильно [JИЛИ и 
однажды онr ножом ·порезал жену («потому, что она тулrЯла, то 
приходил а, то уход>ила») .и был за ·ЭТО rв пер.вый rраз rосужден, от
бывал ·наказаrние на С'Гройrке, о'Гкуда сбежал, так как, .по его сло
ваrм, «'Не rмог без Нади». У них .вначале к•ое-ка.к нала.дил,ись отно

шения, но вюкоре ·она от :него ушла, правда, недалеко, к их обще
му знаrкомю·му, rпочти .соседу. Отношения они полностью не порrва
л•и и иногда даже •втроем ·выпивали. Во время од:ной таrкой •ПЬЯН
к,и Надя/ заяrвила ему, что ре6енюrк у нее не от него, rпосле чего 
он и у да·рил ее ножюм. 

Мы rпрrиrводим ,все эти сведения для •констатации ·следуюших 
фа•ктов: жизнь Х. •С rсамого начала сложилась_ в_есьма драмат·ичrН'О, 
поrскольку он! .потерял rмать в 110'М ·возрасте, когда особенно нуж
Дался в ·ее помощи и попечении. Это о6стоятель·ст:во положило 
начало форм,ироrваrнию у него повышенной тревожно.сти, доходя
щей до rв.полне осозна•нноло стrраха/•смерти. Он рос отчужденным, 
аутичным человеком -без особых rпривязанностей 11 дружбы, ис
ключением ·была его жена, .которую rвполне можно оценить ·в ка
чествеi глаrвнот·о rканала С!ВЯЗИ между rним и жизнью. Имен.но по
этому он не .п1орьшает с ней, а ударяет ее ножом, затем[ бежит к 
ней из •ОПещкомендатуры, rсходит.ся .с ней вторично, несмотря на 
нее' •ее измены, ·но наносит ·ей опасное для ·ж-изни телеоное повре
ждени-е, когда она тяж•ко унижает его, сказав, что ребенок не его. 
Конечно, он знал, что она постоянно «гуляла», rно сын «не от rне
го» - это уже наглядное •свидетельrство rего полной несостюятель
ности .как мужчrr-шы. 

В :колонии Х. влачил .самое жалкое ·существован·ие, ело сдела
Л!! там паос•ив~ным rгомосек·суалистом и низrв•ели rв ·гrpyruпy «'опу

щенных». «Меня очень ·обижали :в rколонии, да и в армии и. еще 
в школе, ча,сто били, им не нравилось, что я 'В'Ое .БреrмсЯ молчал, 
но я ведь rниrкопо не трогал. Они мне •Ооrветоrвали наложить на сеrбя 
руrк!и. Я не rзнаю, что делать, ·может rИ наложить . Я в.crero ·боюсь, 
боюсь, что: меня ПО'бьют. Г·олоtа былrи IB rголrо,ве, мужск11е н жен
.окие, они говrорил,и, ·чтобы я пошел на мюгилу матсрн, чтобы rсу
нул Г.ОЛ'ОВУ В ПИЛу, 1С КрЫШИ ПрЫIГIНУ,Л, неrревку ·СВИЛ И другую 

ерунду». 
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в беседах Х. ·ПОСТОЯННО IПОВТОряrет: «Я в.сех rбоюсь, неужели, я 
человек пропащий . Голова! шумит по·стоянно, много думаю, ни с 
кем 1не rмогу общаться. Боюсь, что IBO •СНе на !Меня наiПадут, даже 
здесь, в больнице (IВ Государ.сТJвенном науч,ном центре ·ооциаль
ной 11 ·судебной •поихиатрии и·м. В. П. СrербСJКого, ·где он находился 
на эк,спертизе), хотя знаю, что здесь безопасно. На1верное, еnраш
но на месте это:rо чело1века, которого я заrдушил». 

Эта последняя фраза •пр·едстаrвляе11ся IКлюче,в·ой для понима
нияl глубиНiною -смысла соrвершенно,го им убийст,ва. Уrбитый Г. 
овоей беспомощностью ярrко демо-нстрировал Х., что он, !При его 
постоянных ICТipaxax за свою ж•изнь , м·ож·ет быть очень лег.кой 
добычей для любого насилия. Х. уб,ил ею IПОТJоiМу, что эта демон
страция была для него нелереносима, она я'Вляла ему ка1к бы его 
собственную ·смерть. На,помним в этой связи, что Х. ударил ножом 
Надю rПОсле 1'0ГО, Ка'К она rпо.каз ала ему ·его 1НеСОСТ10ЯТельность 'В 
качестiВе мужчины. Образно говоря , э11ому убийце ·слишком трав
мат-ично оматреть 'В психологическое зеркало. ТаК'ИIМ образом, 
мотивация данного преступления нооит глубин-ный хара~тер и мо
жет быть вс·крыта с помощью .специального ,психологического ана
Ли з а . Чтобы пр·еtLI.упредrить это убийство, надо было •вовремя обра
тить · в ·ниман·ие на rстрахи, !КОТорые -буwвально •Сотрясали Х., и 
снять их. 

Сказанное отнюдь не означает игнор,иро.вания внешних rситу
ацпй , которые м-огут способство18ать ·престу:пному поведению или 
провоц,ировать его. Однако для того , чтобы успешно предупреж
дать насил ьственные действия, недостаточно 'просто 1 знать, что 
таrкие снтуации уже ·существуют или могут .возникнуть . Преду
предптельная работа на основе •ин ди,ви.дуально'Го прогноза обяза
тельно должна учитыват ь' то , ка к данный человех 'ВОСIПримет те 
ИЛ!! 'IIHЫe обстоятельспза, а это опять-так·и предполагает зна·ние 
его Л IIчности. В целом же снтуации являются са!Мостоятельным 
объектом профил а•кти ческог.о ·возде й.сТJвия . 

Вместе ·С тем' признание личноrстп источником на•с·ильственных 
де 1"1ств ·ий определяет необходнмость сосредоточения ,воспитатель
но-пр едупредительных У'сиЛий именно на ней. Практически э-го 
оз н ачает, ч то ,в ходе индивидуальной 'работы 'с конкретным осуж
денным , в беседах 1с ним нужно все время обращать внимание 
на его личную виновность в уже ·со·вершенных агрессивных дей
С11вия х, на недопустимость .переноса вины на других людей или 
обстоятел ьсТJва. Однако многочисленные бecetLI.ы с осужденными 
поJ.; а з али, что они 1Почт·и нсегда, ка1к уже ,го1ворилО'сь ·выше, склон

ны ·BJIH J IТЬ . в собс'l'вен •ныхi аморальrных действиях кого угодно, но 
не себя. Это ·самым ·существенным образом затрудняет 11х дей
ст·в,lпе.льное rисп ·равление, посколыку они ·не овладевают субъек
ти в нЬТМJJ механизмами своеl1 ненадлежащей актнвно·сти и 'ПОэто
му далеко не всегда способны управлять свои,м поведением . 

Инди,видуально-iпрофилаrктиче,ское 'ВОздейст:вие должно осуще
ст·вл яться ·с учетом типологической пр•инадлежностrи данного ин

дивнда . Типолотичесwю"r ·подход во МНОIГОМ облегчает та1кое воз-
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деlкт.вие: ·еслн в Х·оде работы .с к·онкретным ·осужденным, который 
может встать на преступный путь, будет :вьшснена его пр,и:надлеж
ность ·к опр·меленному типу лично,сти; это позволит ·оравлительно 

быстро соста·вить :пр·ед'ста·влен,ие об его 'ИНДИJвидуальных особен
ностях 'И 'В зависимост·и от этого построить преду>предительную ра

боту 'с ним./ Т>ИIПОлог.ии могут быть заимст:вова:ны из работ >ПО 
психолотии н а•оилыстJВенных пре.ступнмко.в. 

2. Психологичес~ие методики исследования 
агрессивности nрестуnников 

Од:н.и м •ИЗ ·перопе.ктИ!вных наrn>равлен.ий в изучении агрессивно
го по.неден,ия человека являе11ся ·разработка 11 внедрение JП•сихоло
гичеоких методик, -специально ориентированных на ,циа·r:ностику 

потенциальной а[)ресси ,и. Данное положени·е ~имеет особое значе
ние дл.я >пенитенциаrрных учр·еждений МВД Росоин, 1где rв настоя
щее ·время .создает·ся ·профеосиональная психологнческаяl ·служба. 

Сегодня агреосивное престу1пное 'поведение не может быть изу
чено и понято, ·есл~и объекто'м и'сследован·ия не .станет агресоив
ность ·как .личн10стная черта 4 • Одна:коi одни.м из •самых 'серьезных 
пр·епятст:вий, :влияющих на .изучение данного феномена, Я1вляется 
чрезrвычайно слабая разработанность чеТIКих экоп-ернментальных 
ПР'оце~ур, IПОЗ'Воляющих диа•г'l-юсцировать а·греосп.вность .ка·к черту 

личности пре•ступн.и!Ка. 

Применяе>мые IВ! эт>их целях различные заrруlбежные стандарти
зованные опросНJ·РКовые и ,проек'Гные 'М>етоди1ки (те·ст-опросник 
Ба.сса-Дарк·и, тесты Розенцвейга, Вагнера и др.) нока, rкак СВ'И
детельствует анализ отечественной •специальной лнтературы, еще 

не достаточн>О обеспечены необходимым для широкого практиче
ско·rо ·применения в наших у~слоiВиях rпсихометрнч·е•ским обоснова
нием. Особен.но эт·о положение касается 'использовани.я указанных 
д:ижно.стичеоких 'П>роцедур 'В отношени,и различ ных категорий 
осужденных, отбывающих наказания в направительно-трудовых 
учр·еЖiдения.х. Дан·ное обстоятель.ст.во и .цредоnределило на•стоящее 
Jо(ОСледовюше, :целью •кот.орого явилось ~изучение IВОзмож.ностей со

четанного пр11менен.ия стандартизо1ванного лич.ностно.го опроониrка 

Баоса-Да·р.ки и проектнвных методик Р>Озенц.вейrа и Вагнера 
Hand T·est (тест руки) в :качестве диа1гносТ1ичес'l\ого .инструме.нта
рия для оценки потенц>иаль·ной а.грессин у осужден.ных. Выбор и 
иопользован,ие данныХ! тест.о.в на осуждеllньrх не .случаен. Во-·пер
вых, при'менение у1каза.нных разнотип.ных методик 'Поз·во.ляет не 

ТОЛЬКО •СОеДИНИТЬ ДОСТОИНСТIВа СТаН!дар1ЧIЗОВаННЫХ ,Q,ПрОСНИ'К>ОВОЙ И 

проективных процедур, но и сравнить получаемые с их помощью 

результаты и.оследований. Подобная вза,имоперекрестная nравер
ка р·езулыатов ооответ>стsует, современным требованаrям психо
дiJа·г.ностики. Во-вторых, 'стандартизоiВанный опросни.к Басса-Дар-

4 См.: Антонян I-0. М., Гульдан В. В. Кримиr<а.1ьная патопсихолопiя. М . : 
Наука, 1991. С. 124- 129. 
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к·и и тесты Вагнера :и Розенц·вейга, являясь одними из наи·более 
популярных за 1рубеж·ом .психодиагностиче.ских методик для иссл·е

дования агрессии, необходи1мой поихометрическойj ада·птации в 
наших услов•иях в•се еще не прошли. В-Т1ретЬ'ИХ, !Подобные иссле
дования 'В отношении та1кой пред~стасrзит·ельной .и 'Вместе .с тем ин
тере.сной! ,в социальном, кр,им,иtюг·енном ,и психологиче.оком О'I'НО
шениях •полуляци·и, •ка;к осужденные подроСТ1КИ ж·енск<оrо ·пола, в 

нашей стра.не 'В•ообще не проводились. Поэтому на•стоящая работа 
с данной катеторней л .иц пр·едста,вляется актуальной. 

Психодиа,гностичес:кие ис.следова.ния, связанные :с ·Пр ·И 'Менен•нем 
указанных метод.ик, осуществлялись в отношении выборки осуж
денных н одного с ними возраста (16-18 лет) школьн·Иil.L ( •взя
тых ·в .качестве •контроля) в грушпо·вом и 'ИНД·и:видуаль:но•м 'Вариа•н
тах ·С соблюдением •Всех необходиiМых Т1ребо1J3аний, предъявляемых 
К ПОДО6НЫМ ДИаГJ-I'ОСТИЧеОК'ИМ IПipiQЦeдypaM. , 

В ·прсцеосе работы в·се изученные лица1 .подвергались ретест•и
рованиям через щве-три недели. Получен.ные данные •прошли ста
ти.ст•ичеокую обработку .на компьютере типа IBM РС/АТ по про
грамме «STADIA». 

В ·работе ·С указанными диа•гностичес.юt •ми методиками уста
новлены все необход:Иiмые пс.ихометр,ические характеристИIКИ, яв
ляющиеся обязательными для .пР'именения данных тес1'о.в в отно
шении несовершеннолетних осужденных девушек. Так, согла
сно полученным ·и статистически ·обработанным данным, изучен
ная :выбор-ка осужденных (240 чел.) оказалась репрезентативной. 
Об этом ·свидет·ель·ст,вуют, в ча.ст.н10сти, •И дrоверит-ельные траницы, 
которые с •вероятностью 0,9 бьши установлены 11З отношении осно:в
ных .показателей опро•сни:ка Ба.сса-Дарки. Например, индекс об
щей аrрессив·ности по·пуляции ·имел •следующие довер•ительные 

гра•I-ш <цы: 20,3-0,43<Иоа <20,3+ 0,43. Р.етестовая надежность 
·изучаемого опросН·ИIКа по :показателю <общей агресоивности ооста
в•ила в группе делин:к·вентных ,подр.оспюв 0,82, а по показателю 
враждебности - 0,63. Для основных оценочных показателей те
ста Вагнера ее уровень •соответ.ст·вовал 0,61-0,74, а для теста 
Розенцвейга - 0,72-0,81 (по па1раметрам экеnрапунитИIВ:ности и 
ИМiпунит.и,вности). Устан-овленные результаты свидетельствуют ·о 
вполне достаточной .согласован•ности полученных показателей •при 
повторном тестирован•и·и для •примене·ния данных тестов в отно

шении указанной .кате1гории ли1ц. 
Валидность, у·становленная методом экоперт.ной оцен ·ки 5 , для 

основных: субшкал опросника соста.вила 0,31-0,52, для наказате
лей теста руки - 0,53-0,62, а для отдельных :параме11роо'в теста 
Розе.нц•вей·га (GCR, Е) - 0,47 ·и 0,54. Осн·овные показатели агрес
сивности опро-сни:ко1вого теста~ Ба·оса-Дар:к-и (·инд:екс •01бщей агрес
сивности Иоа, 1па·раметры субшкал агрессии - физ1ической, ·ко
свенной и ,вербальной) положителнно 'КО'Р'релиро·вали с инде'J<осом 

5 См_: Боliко И. Б., Калашникова Т_ В_ Применеине стандартизированного 
личностного опросника А_ Басса-А_ Дарки в практике ВТК Рязань: НИиРИО 
РВШ МВД России, 1993. С. 16-17_ 
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GCR и отмеченной у этих же осужденных вел,и ч.иной эк•страпуни
тивности ·на уро'в,не 0,29-0,42 ('Р<0,01). Определяющие оценоч
ны е показатели Hand Test Вагнера ('СУJММарный .по:казатель агрес
сивности ЕА и индекс удельНОJ')О 1веса а1грессивных О'Гветов А/ЕА) 
имели положительную К'орреляционную овязь с уро·внем э'К'стра,пу

нит.и,вносТiи (r=0,31, р<0,01). 
Та.ки·м образом, 'сопоставление основных показателей, получен

ных от пр•именения рассматриваемых психодиагностич·еских мето

дик, позволяет 'Сделать выводJ о достаточно приемлем.ой для по

добных исследований IК•р.итериальной валиднос11и !Изучаемых те
стов в отношении несо·вершеннолетних осужденных ж·енскюго по

ла. Тем •СаiМым iПредставленные результаты по основным психо
метрнческим хара,ктери.стИJкам указанных м•етодик, полученные на 

несовершен•нолетних осужденных женокого 'пола, позволяют счи

тать, что ЭТ1И тесты В'Полне могут <быть лрименимы для диа.гности
юr аrреоси,вности .как черты личности и использованы в мес'!'ах 

лишения .авободы ,в отношении ука'Занной категории осужденных. 
Стандартные •по1казатели интеrра11ивных параметров опросни

ка (И а 1И Ивр), полученные r.пут.ем ЛIИНейного 1Прообраз•ования 
установленных в 'процессе наследования пер•вичных баллов, ·Пред
ставлены на шкале «стэнайнов» (М=5,0; 0=2). Так, в частно~ 
сти, для Иа: 

первичные 

аллы 9-13 14-15 16-17 18-19 20- 21 22 23 24 25-28 

стенай н 2 3 4 5 6 7 8 9 
для Ивр: 
первичные 

баллы 6-8 9 10 11 12 13 14 15 16-17 

стенайн 2 3 4 5 6 7 8 9 

Из представленных ра·оп,ределений •видно, что полученные при 
исследовании IКОн,кретной о•сужденной lба.ллы по ,инде~<'су а•греооИiв
ности меньше 20, а по и·ндексу1 !Враждебности !Меньше 1.2 ·озна
чают, что оценка 1изучаемого :качест.ва у 'Обследуемого л,ица ниже 
среднего значения и наоборот . 

Полученные да1нные по выбранной нами шкале 1позволяют 
предста,вить rраницы условной ·нормы для Иоа в отношении ·изу
чаемой ,категории осужденных в ра'М'Ках 3-7 стэнайн01в, что •СО
ответ•с11вует ·раз6tросу от 16 до 23 пер·вичных 6алло1в. Та!Ким обра
зом, последнее ,положение !Позволяет •всех осужденных с показате

лямн по Иоа> 23 отнес'Ги к услоiВно а1греосивным л,ицам, ·ИIМею-
' u ' 

щим д'анное ли•чно·ст.ное качество .выше установленнои1 'В ·психо-

д•иагностиче•ском исследовании нормы, а ,нсех .с Иоа< 16, •Соответ
СТiвенно, 1К условно •неагрессивным, хаtра,ктер·изующимся относи

телыно низ1ЮИ1М урав.нем выражеНIНОС'ГIИ, .этого свойсТiва. Согласно 
про1в•еде•н.ным и.ссл·едованиям, ·ПО о1проснику агрессивная группа 

ИJмела следующие пока13а11ел,и: Иоа=24,8+0,2; Ивр= 13,5+0,3; 
ФА=7,4+0,1; I(A=<6,1+0,1; Р=8,5+0,2; Н=4,4+0,1; 0=6,5+ 
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+0,1; П=6,9+0,2; ВА=11,3+0,1; ЧВ=7,6+0,2. Для данной 
nру•плы наибольшая корреляция (r=0,5) установлена между1 Иоа 
и Р. Основные показатели теста руки имели следующие значения: 
ЕА=-0,06+0,46; А/ЕА=0,39+0,03. Коэффициент кор1реляции был 
наиболее высок между ЕА и Иоа (r=0,40) при р<0,05. Показа
тель эк.страпунитивiНости (тест Розенцвейга) дости1г уро.вня 
66,8 + 3,6% ('р < 0,001), а, •ИНТропуНИТIИ.ВНОСТИ - 10,6 + 2,2% (р < 
<0,001) •При отмеченных •средн1их уровнях •по1пуля.ции 53,2+ 1,5% 
и 14,9+0,7%, со·отв-етсТ!веНIIЮ. 

Неагрессивные' осужденные по опроснику имели следующие 
поrказ•атели: Иоа= 13,2+0,3; Ив•р = 11,4+0,4; ФА= 3,8+0,2; КА= 
= 3,1 +0,2; Р=5,3+0,4; Н=2,5+0,2; 0=5,8+0,2; П=5,6+0,3; 
ВА=6,2+0,3; ЧВ=7,8+0,2. Сра1внение по1казателей опроснИJка 
да1нной ·гру•ПIПЬI с 1подобными по.казателями агрессивной позволило 
вьrяв.ить юо всем, кроме ЧВ, достоверные различия (р<0,001). 
Те.стом .руwи установлено: ЕА=-1,84+0,51 (р<0,01) и А/ЕА= 
=0,29+0,03 (р<0,05). 

АналоГ'ИЧIНО •все изученные осужденные ·подразделяют.ся на 
гру.ппы и .по друrим поrказателям те.ст-опросника (враждебность, 
раздражительность, •негатмвизJМ и т. д.). 

Г•руппа агресси1вных л -иц (.в пр•оцессе 1и ссл едования •их выявле
но 48 человек) 1Пред•ста1влена осужденным11, хара•ктеризующимися 
не только наибольшими т·рудностями ,в ·воопитательноМ\ процеосе, 
но и потенциально высокой социалыюй опасностью. Этих лиц от
лича,ет .повышенная :к·онфлiИIКтность, неурав·новсшенность, вз'Рьrв
чатость, грубость. жестокость и издевательства в отношениях с 
другими осужденными, мстительность, хи11рость, склонность, в ря

де _·случаев, к половым извращен-!IИЯ'М и дру~ие подобные асоциаль
ные проя-вления. В! дан·ной гру1ппе, 1в частности, показатель груп
повой конформно•сти был заме11но снижен по сравнению со сред
НИ/М значением 'популя.ци·и (41,5+ 3,1% 1против 44,1 +0,9%). На 
свободе большинство из них; по·след•ние недели и месяцы перед 
арестом ·не пр·ож%вали ·с ·родителями (род'ственниками), ·были в 
«бегах», злоупотр·ебляли алкоголем, на•ркотика.ми, 110кси·комани
чеокими средст•вами, вели беспорядоч,ную половую жизнь. Ка•к 
правило,• со·вершенные им.и 1престу•пления обязательно содержали 
элементы о11кро1венн01го и 1в ряде ·случаев грубоf'!о на.силия (избие
ния с 1пр·ичинением телесных JПовреждений 'Различной степен•и тя
жести, наюильственные раздевания, уд:ержан.ия при изнасилова

ни•и, угрозы с пр111менением Jюлоднюго •и даже огнестрельного ору

жия и т. п.). В личных делах у в·сех 48 осужденных имелись за
пи.си ·о мноrочислеНJных .на,рушениях ·реж.има содержания, полу

ченных IВЗЬ!'сканJIЯХ как в СИЗО, так и в •Колон•ии. Сотрудникам•и 
ВТК (особенно воспитателя1ми) осужденные данной группы ха
рактеризуются толыю отрицателыно. 

Для иллюс'Ррации ра.ссмо-тр,им ·следующи~ примеры из •Прак
Н!'КИ. 

1. Осужденная · А., 18 лет, ч. 3 ст. 145 УК РСФСР (,в·юр·ичная 
судимость), •срок - 2 .года лишения свободы, юбразование - ,не-
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nолное среднее, по nрофес.сии - nомощник восnитателя в яслях, 
пер1вая судимость ( 1988 г.) - ч. 2 · ст. 144, ч. 2 ст. 89 УК РСФСР 
2 года с отсроч1кой л'риговора. 

Данные по оnроснику : Иоа=24; Ивр=10; ФА=7; КА=б; 
Р=9; Н=О; П=5; ВА= 11; ЧВ=9. 

Данные по тесту ру~и: ЕА=4; А/ЕА= 0,67;. % агрессивных 
отв-етов - 40; 10 карточка - «акти.в1ная безличность» . 

Данные по тесту Розенцвейга: GCR=71%; Е=45,8%; l= 
= 18,7%; М=35,4%; 0D=31,2%; ED=54,1 %; NP= 14,6%. 

ОбстоятелЬ<ст.ва престулления: 1вместе с соучастницей В. 
(1976 г. р.), угрожая. n·рименени·ем физического насилия, зашла ·В 
квар'Гиру незнак>омой гражданки З . и о11к·рыто похитила, преодо
лев ее физичес·~ое ·Солротивлен·ие, 'различные nредметы быта. 

В nериод от.сроч.км ,на.казаiН·ИЯ nроя.ви.ла себя с отрицательной 
стороны. 

В СИЗО: неоJ].нократно нарушала дисциплину, не реагировала 
на замечания в свой адрес сотруднико-в учреждения, характер•и
зовалась как скрытная, неу1равновешен.ная личность, в содеянном 

преступлен·ии не раСJКаи.валась. 

В ВТК: с сотрудниками может долуокать грубость, по хара•к
теру упрямая, са1моУ'веренная, .неуравновешенная, скрытная, 

вспыльчивая, ш .выражениях часто употребляет неце:нзурную 
брань, отр,ицателЬ'но влияет на друг·их осужденных. В-оспитатель
ная работа nол ожнтельных ·резульТ!атов не дала. Имеет ма•ссу за
мечакий , nоддерж•нвает нарушителей режима содержания, все 
за меча ния1 сотру дm1 ков ·в .с•вой адрес пrр ин·и ·ма·ет в «штыки» . 

2. Осужденная Г., 17 лет, ч. 3 ст. 89 УК РСФСР ·срок - 3 го
да лишеiН·ИЯ свободы, ранее судима ( 1990 г.) .с отсрочкой на 2 го
да, образов•ание 7 клаосов. 

Данные по опроснику: Иоа=27; Ивр=lЗ; ФА=8; К:Л=7; 
Р= 10; Н=4; 0=7; П=6; ВА= 12; ЧВ=7. 

Данные ·по тесту руки: ЕА= 3; А/ЕА= 0,56, % агре·осивных 
ответов - 50; 1 О карточrка ,_ ·«эм·оциональность». 

По тесту Роз·енцвейга: GCR=36%; Е=83,3%; 1=4,2%; М= 
=8,3%; 0D=16,6%; ED=70,8%; NP=8,3%. 

На свободе: неоднократно изб,ивала несо.верше.ннолетних, 
пьян·ство:вала, дома отсуТIСТIВОВiала по .нескольку дней, работу про
гуливала. 

В СИЗО: пользовалась а,вторитетом среди со.камерниц, стре
ммла.сь к лидерству,: по характеру энергична, 106щительна, кон
таrкТ!на, !ВМесте rC те1М неуравновешен.на. 

В ВТК: 2.07.91 г. Г. в ту,але'!'е предложила осужденной К. 
в•стуnить в половую связь в !ИЗвращенной форме, 1но получ.ила, 
отказ, стала угрожать последней физической раопра.вОI"r. На поч
ве этого между ним•и возник серьезный конфликт, ·в ходе 'Которого 
Г. восстановила против ·себя значительную часть воспиташшц от
ряда. Осужденная Г . была изолирована в ДИЗО па 7 суток . 

Из педа1rогической харахтер•ИСТIИКи: •ведет оебя дерзко, раз
вязно, всеми правдами ·И неправдами пытается добиться лидер-
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сгва, имеет многочисленные •Конфликты с другим!И осужденными. 
Пов·еД;ение непостоянное, то ро·вное, то дерз:к;ое, высоко,мерное, 
самонадеянiНое, грубое, •несам01критичное. Замечания !В .свой адрес 
нередко <воспринимает .каю личные оскор•бления и пр.идирки. 

Неагрессивные осужденные rв .)(jОде про.веденного исследования 
.состаrвили нес:к;олькю меньшую лруппу (30 челове:к). Озна,комле
ние с даrн•н·ой rкат·егорней лищ п·оrказало, чт·о этоr осуждеrнные, ста

рающиеся избегать :к;онфликтных •ситуаций, пытающиеся строить 
овоrи вза·имоотношения с другими осужденными ·С позиций при
способленчес'Dва, а' не rаилы. Многи.е из ·них шо характеру зам.к.ну
тые, малообщительные, скрытные , не откровенные. Соверше!-!lные 
н•ми преступления (IВ основном по ч. 2-3 ст. 144 УК РСФСР), не 
·содержали, rкак пра~вrило, призна:кrов физического ,н .асили.я ·и угроз. 
Отдельные осу•жденные этой г•ру!llпы П •роявили склонность к аута
агрессии; совершали (,в том чrисле и •На .св·ободе) rн•е·одноrкра'Dные 
попытки суиц.ида (чаще! - упо'Гребляли различные таблетки), 
самоповреждения (1наи6олее час'Dо - нарезки rИ татуировк•и). В 
СИЗО и ВТ•К характеризовалrись ред:к;ими и -малозначимыми в 
плане ооциальНIО неблагаприятных последстiВий на·рушениями1 ре
жима .содержан,ия. Показат·ель rгрупповой .конформности лишь не
зrначительн.о отличался от ·срмнего з.начения популяции (43,9+ 
+1,6% ПрО'I'ИВ 44,1+0,9%). 

Для rиллюст,р,ации, ·пrр•шведем .следующие 1Примеры. 
1. Осужденная П., 17 лет, ч. 2 ст. 144, ч. 3 ст. 145, ч. 3 ст. 147, 

ч . 1 ст. 208 УК\ РСФСР, срОIК 3 rгода лишен·ия •свободы, ранее не 
судима, на учете rв ИДН не ·оос'I'ояла, ·на ·онободе в возрасrе 
16 лет пыталась с целью суиц,ида отравиться\ таблетrка •ми (•пи
польфен). 

Данные по опроснику: Иоа=Ивр=14; ФА=4;: К.А=1; Р=6; 
Н=4· 0=8· П=6 · ВА=9· ЧВ=8 

П~ тесту руки:' ЕА=-'5; А/ЕА=О; % а•грессивных ответов-
10; 10 карточ·ка - «эмоциональность». 

Данные: по тесту Розенцвейга: GCR=39%; Е=39,6%; l= 
=33,3%; М=27,0%; OG=25,0%; ED=56,2%; NP=18,7%. 

Обс'I'оятельст.ва преступлеrния:- неоднократно похища.ла вещи 
из раздевалки детско.го комбината; •вместе с несове·ршеннолет
ней Ф. •с целью ограбления обманным путем завели весовершен
нолетних Г. и Ш. в ·подъезд' дома, где сняла rc Г. З·олотые серьги, 
поврещrв ей 1при этом лицо и •правое ухо, а с Ш. - золотое коль
цо; в де.к,а6rре 1991 года rна улице сорвала с головы незнакомой 
женщины rнор•ковую шапку и ·Окрыла·сь. 

В СИЗО: за•мечаний не имела. 
В ВТК: характеризуется ка!К неоткровенная, скрытная, мало

общительная, за1мкнутая, несвоевременно реа·гирующая на заме
чания. 

2. Осужденная Г., 17 лет, ч. 3 ст. 144 УК РСФСР, .ср·ок 2,5 го
да лишения 'свободы, р.а.нее •судимая ч .. 3 ст. 144 УК РСФСР, 
(сроrк 2 ·года ·с О'Гсрочkой), в ИДН IНе ·сос·юяла, на св·ободе зло
употр·ебляла аЛ.КОГОЛЬ'НЫ'МИ Н3'ПИ'ГК31МИ. 

106 



Данные по опроснику: Иоа=Ивр= 13; ФА=КА=4; Р=6; 
Н=2· 0 = 6· П=7· BA=S· ЧВ=8 

П~ тесту РУ'К11;: ЕА=..:_2; А/ЕА=0,33; % агрессивных отве
тов - 20; 10-я карточ·к а - «пасси•вная безл·ич·ность». 

По.казатели теста Розенцвейга: GCR=46%; Е=60,4%; I= 
=10,4%; M=29,l%; OD=45,8%; ED=37,5%; NP=16,6%. 

Обстоятельс'Г'ва п,реступлення: взломала топором входную 
дверь квар1'нры •гражданки С. и украла •пальто, сапоги 11 другие 
личные 'Вещи. 

В СИЗО: взысканий не имела, от,ношения с сокамерницами 
стро!Ила с поз.ицнй 1приспо•собленчества, стар.алась избегать конф
ликтных ·ситуаций. По хар.а.ктеру замкнутая, ск·рытная, несколько 
лжи.ва, неот,кровенная, немного J<онфликтна. В содеянном раска
ивалась, но Э'Г'О нос.ило .ситуатиiВный, формаль.ный характер. 

В ВТК: дисциплину не нарушает, ·взысканий не имеет. 
Таким образоiМ, ·Про·в.еденное исследован.ие позволило выде

лить крайние по проя,влениям а.грессивности гру,ппьr осужденных 
и тем самым представить crвoero· рода попытку •классифицирова
ния по дан.но·му 'призна.ку несовершеннолетних осужденных жен

ского пола, отбывающих наiКазан,ие в 1ВТК. Однако озна•комление 
с материалами лич.ных дел и другой информацией на 'изучаемых 
в колонии девуше1к-по,дростков пюказывает, что •по .овоим пс·ихо

л·огичеоки'м 'Проя,влениям границы Э'Г'ИХ ва-роиан'Г'ОIВ могут и не быть 
такими с1'рогими •ка·к, 'Например, па,рам·е11ры у•становленных опро

сником Басса-Дарки рамок Иоа (до 16; 16-23; свыше 23). 
Поэтому ·изучен.и~ аг,ресс,ивноспJ данной категорим осужден

ных требует проведения дальнейшнх психологических и•сследо,ва
ниJ\ подт.всрждающих и допюлняющJJХ полученные данные. 

Табл11ца 

Показатели оnросника у несовершеннолетних осужденных женского nола 
и nодростков-школьниц 

1 

Наименования 

1 

Баллы Ср. баЛл Ср . балл достоверность 
субшкад субнн<. осужд. школьн. 

результатов 
(n-240) (n - 221) 

Ф11з ическая агрессия (ФА) О-10 6,2+0,1 4.1+0.2 Г-> < 0 ,001 

Косвенная агрессия (КА) 0-9 4,9+0,1 4,4+0,1 Р < О.ОО1 

Склонность 1< раздраж. (Р) 0-11 7,3+0,1 5,2+0,2 P < O,OOI 

Негативизм (11) 0-5 3,7+0.1 3,0+0.1 Р <0,001 

Обида (О) 0-8 6,1+0,1 5,2+0,1 P < O.OOI 
Подозрительность (П) 0-10 6,3+0,1 4,9+0,2 P <.. O,OOI 

Вербальная агрессия (БА) 0-13 9,3+0,1 7,8+0,2 Р < 0,001 

Чувство вины (ЧВ) 0-9 7,5+0,1 6,6+0,1 P < O,OOI 

Прнмечание: Р - достоверность результатов 11Сследова 11иi'1, сопоставляемых 
по одноименным субшкалам; n - количество обследованных лиц. 
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Проведеиное исследование показало (табл. ·1), что несовер
шен·нолетНJие .осужден•ные женокого пола, по данным всех С)'lб
шкал опросника, дос1101В'ерно ·отличаются от 'изученной группы 
подро•стков-школьн.иц (tp<0,001) . Подобное отличие обнаружено 
и при ·с-рав•нении! основных .инте1г'Ратоивных показателей да•нното 
опросника. Так, в частности, у осужденных Иоа ооста:вил 20,3 + 
+0,3, а Ивр - 12,4+0,1, тоtГда 1Ка1к у школьниц Иоа оказал,ся 
ра•вным 16,2+0,4,. а И:В'р - 10,0+0,2. Изуч~ние ·согласованности 
получ·енных в процеосе 'Иосле.дования в ВТК показателей опросни
ка позволило установ·ить наибольшую .связь (r=0,56) между Иоа 
и Р, ·с одной стороны, •И между Иоа ·С Н, с другой. У ос·ужде-Н'ных 
Иоа с Ивр tКоррелиро1вали незначительно (r=0,28), в ютличие от 
контрольной .груrппы, где •подобная с:вязь была более выражена 
(r=0,53) .1 М·ежду составляющими индекс общей агресоивности 
по·казателя1ми субlшкал О·ntросника установлены не очень :выра
женные 1юрреляц%и как ореди о.сужденных, так и в 1кюнтроль·ной 

группе (r=0,30-0,44). 
Повышенный фон а·гресоивност:и у н есовершеннолетних1 ·осуж

денных ж·ЕШ•ского ·пола, 'выявленный опросниковым тестом, под
тверждается и •результатами, полученными 1ОТ приме>н•ения проЕж

тинных методик. В ча,ст,ности, в табл. 2 предста.влены основные 
показатели Hand Test В.аnнера, иллюстрирующие ·отмеченный 
факт. 

Т а б л н t( а 2 

Основные nоказатели теста Вагнера ( Hand Test) у несовершеннолетних 
осужденных женского nола и nодростков-школьниц 

!(атегория обследованных IA А/ЕА А 

Осужденные - 0,63 + 0,18 0,35+0,01 2,20+0,08 
n = 189 
Школьницы -1,93+0,20 0,24+0,01 1,60+0.08 
n = 169 р<0,001 р<0,001 р < 0,001 

Примечание : n - число обследованных лиц ; IA - nоказатель общей агрес
сивности; A'jEA - отношение А к сумме всех оnределяющих !А ответов; А ·
число ответов по категории « агрессивность»; р - достоверносп, сравниваемых 

результатов. 

Объяснением данного я1влен>ия могут .служить следующие фак
торы, ·Jюторые был.и установлены 1В ·п:роцессе! иоследоваiНtИЯ на ос
нове изучения личных дел, автобиографий, беоед, .собст:в-енных 
наблюдений, анализ а получаемых ·и от·правляемых писем, овна
коlмления ·с хар.а1КтеристtИ.ками наl осужденных сотруднико1в ВТК: 

общее соi..Чиальное 1неблагополуч,ие, включающее в •себя семей
ные ·взаимоотношения, неуrрядицы , от.сутсТJвие одного или л:вух 

родителей, аЛ'!юголизм, конфликтн-ость 1в семье, ярыо выраженные 
авторитарные методы ,воопитан,ия с элементами наюилия, откро-
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венных сексуальных притязаний, постоянного унижения достоин

ства ребенка, достигаемого 1в том числе ·И дру.гими способами; 
определяющее влия,ние малых отрицательных групп улицы, 

ПР'иводящее ·к увлечению наркоманией, токсикоманией, алкого
лизмом; ра,ннему :всту•пленJИю в половую связь, нередко1 ха ,ра.кте

ризующуюся насилыст•ненным ·принуждением; ,не получ.ив призна

·ния в семье, ·по.д•рост.ки-девушк•и переносят отрицательный опыт 
семей1ных взаимоотношений на систему1 общения в малые группы 
улицы, что конкретно реалнзует•ся в элементах скрытой .и я'вной 
агресс.ии . 

Кроме того, не следует ·исключать и .влияний •На повышенньн"r 
фон .агрессивности! та •к•их специфических фа;кто·ров, как саrм фа.кт 
осуждения, опыт пребывания в СИЗО, процесс эта·пирован,ия , 
пребыван•ие в ка•рантине: ВТК и т. п. 

Со•стоя:ние агресси:и определяют еще и друг.ие важ.ныеr факто
ры, к числу которых, в первую очередь, следует отнести особен
ности пс•ихического и соматичесl]{ого здоровья осужденных.\ Одна
ко, в ·силу ухаза.нной цели иоследования, этот вопро•с в настоящей 

работе не предстанлен. 
Повышенное состояние агресоивност.и у несове•ршешнолетних 

осуж.дет1ых женского пола проя.вляется IB •следующих формах: 
открытой, определяющей ·поведение осужденных с •высокой 

конфл.и .ктностью, частыми оскорбле·ниями, драками и друг•ими от
кро.венными и 1гру6ыми внешними физ•ичесжиМ'и проя.влениями 
агресени (осужденные •С ·подобными особенностям.и поведения на
иболее часто и в большем объеме создают проблемы сотрудни
кам ВТК); 

ск·рыто1\ П•роя·вляюще!"tся в «тихом» , з авуалпрованном вариан

те (paeпpocтpaнe•II • IIe грубых '" злых сплетен, слухов, у.нижающих 
ДОСТОИНСIТ'ВО J\OHK'pCTIIOЙ ЛИЧ'НОСТ\1 IJ Т. 111.); 

оитуати•в•ной, ка .к адаптirвноt"r, 1111див.идуально >Выбранной для 
данного учреждения манерой по<ведення; 

патологической, ·обусловленной кактrм-лнбо имеющим·ся пои
хичеоким или физичеоК'ИIМ недугом. 

Отмечен·ные ва,р11анты агрессивного поведения у несовершенно
летнllх •осужден•ных женского пола <были у•становлены в процессе 
проведеш•ия ·ИС'Сл •е,дований указанными выше допол.нителЬ'ными ме-
1'Одамн, та1к •как использован.ие только изучаемых диагностических 

мето,д,нк оказалось совершенно недоста1точным. 

В этих целях 1Предста•вляе1'СЯ ,необходимым проведение даль
нейших иоследований с приме•неннем уже апробированных лично
ст·ных многофакт01р.ных опросши .ков, требующих своей адаптацип 
на да·н•ном <Конт,ингенте лиц. 

В ПР'Оцессе исследо,вания тесrгом рук•и установлено, что у 
осужденных а>гр·есои.вные т·енденции превалироваш·Г над таковыми 

у школьн,иц, тогда ка1к тенденции, •сдерживающие агрессивное 

поведе1111е, были более ·выраже'Ны у последних. У·становленные 
особенност-и снидетельствуют, что у осужденных более выражены 
устаноВJки <На агреосию и менее, чем у орав.ниваемых с 1ними 
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школьниц, на 1Социальное ,оотрудничест,во. Отсюда !ВПОлне справед
лив ·вывод: агР'ессивное •поведение .определяют не толь·ко наличие 

сильно развитых агресси.вных установок, но и •незначительная 

выраж~нность у.стано·вок на социальную кооперац:ию. 

При оценiК.е тенденций 1К •социальному сотрудничеот.ну установ
лено, что у •О•сужденных категор•Iги «страх» (•р>0,05) и «Jюмму·н.и
кация» (р <0,001) снижены по сра 1внению с так.овыми у школь
ниц. Полученные достовер.ные результаты по ·катего·рии «Комму
никация» можiНо ·юл!<'овать, напр·имер, ка1к то, что осужден.ные, в 

отличие от школьниц, меньшеi, нуждаются •в дружественных кон
тактах друг с другом. Вме.сте ·с тем для .них хара.ктеР'ны эмоцио
нальные ·проя,вле.ния (привязанность, положительное отношение, 
б л аrожел а тельность и т. п.). 

Таким образом, оценивая внутренние детерминанты поведе
ния, установлено, что у осужденных, ,в отличие от Iюнтрольной 
лруппы, .к социальной кооперации в1 большей степени .побуждают 
эмоц.1юналыные и коммуника'f!ивные тенденции. Данное положение 
является при.нr~ипиалыным ·и с ним следует сч·нтаться при нзуче

н.ин агрессивною понедення в. да:нной IПопуляп:шr. 
Относи1'ельно ниЗJ\iИЙ уров•ень ПО'I\iазателя .групповой конформ

ности (GCR), отражающего, по м·нению Розенцвейга, определ~н
ную степень толера·нт.но•стн 1к фрустрации, среди 1изучаемой1 вы

·бор.ки осужденных] ( 44,1 + 0,9%) и •сра·внива•емых ·с ·ними школь
ниц ( 4·6,0 + 0,9%) , по-в.идимому, объясняется психологичес!Кими 
особенностям,и подросткового •возраста. Этому периоду, как лз
I'Вестно, 'соотве1'С'ГВуют и частые конфли.кты ( само1го различного 
типа) с окружающими, и недостаточная адаптироваююсть к свое
му .социальному ОI\Jруж-е:нию, и др.' особенности, в частност.и, •кон
ституп:иональные - становлен.ие ж~нс·К'ого орган.из1ма. 

Изучение агрессивности у несовершенноле11них осужденных 
женокого пола за различ.ные в•иды п·реступлений (табл. 3) по•ка
зало, что •ПО всем показателям опросника, ка1к впрочем и по ооно1в

ным результатам проект.ив.ных тестов, отсут.ствуют достоверные 

отличия между осужденными, со·верши•вшим.и кражи, гра.бежи, 
разбон, хул·ига:нсю!'е действrrя, тюююие преступления против лнч
ност.н. В п1роцессе асследования не; IВьтя.влено такте достоверного 
отличия между .по·казателям,и о·про.сннка у осужденных, совершив

шrrх преступлення без явных элементов аг.р е.с•сии (ст. 144, 89 УК 
РСФСР) '11 no друr111м статьям с откровенными призна1ка•мп физи
ческого нас.r1лия (ст. 102, 103, 108, 117, 145, 146,206 УК РСФСР). 
Совпадение смысла результатов, 'полученных указанными методи
кам·н, да•ет уверенность в правилы-юсти .сделанно.го заключения. 

Вместе ·с тем наиболее высокие уров·ни GCR (47,0-49,9% ) 
отмеч;ены сред.и лиц, совершивших тяжкие преступления против 

личност-и (ст. 102, 103, 1081 УК РСФСР}, а также половые (ч. 3 
ст. 117 УК РСФСР) и хулиган·ские действия, что с.видетельс'ГIВует 
за большую их ·Со.циалыную ада,птированность по ·сра.вненiИЮ, на
прнмер, с мща•ми,! совершившими кражи. Рассматриваемая 'Кате
гортrя осужденных, ка.к следует нз материалов лич.ных дел, бесед 
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и наблюденИI\ более присшооо6лена к услов·ИЯМI отбывания нака
зания в ВТК, имеет четкое ·Ситуационно ориентированное на выго
ду пов едение, отличающееся заметным tк-о.нформизJМом и iИЗнорот
ливо.стью, менее конфликтна но вза·и,моотношениях с окружающи
ми, с сотрудниками учреждения. 

Отсюда следует вывод, .который помимо теоретичеокого значе
ния вnолне прtиме:ним в практик·е судебно-психоло1гической эК:спер
т·и з ы: агрес·си ·вность дан,нойi •катеюрии несоверше·нноле11них ·пре
·ступ'lf!шов не зависит от :в~ида .ооверш•е.ннюло лми деяния, т. •е. 

кватrфици1руемая ·статья не предопр·еделяет агресоивность лица, 

совершпвшего данное •преступле:ние. 

Табпица 3 
Показатели опросника у несовершеннолетних осужденных женского пола, 

отбывающих наказание в BTI( за различные виды nреступлений 

Статья УК РСФСР 

144 
145 
146 
89 

102, 103, 108 
117 
206 

J44+др. СТ. 
с a rpecc. 

C1J. n о казатели 
выборки 

Иоа 
(баллы) 

20,3+0,3 
20,8+0,7 
21,1+0.4 
22,7+0,9 
18,6+1,3 
18,4+1,3 
21,0+0,7 
19,9+0.8 

20,3+0,3 

Ивр 
(баллы) 

12,5+0,2 
12,7+0.5 
12,0+0,7 
11 ,6+0.7 
12,0+0,6 
11 ,3+0.7 
12,5+0,4 
12,6+0.4 

12,4+0,1 

Достоверность 
данных 

Р > 0,05 
Р > 0,05 
Р > 0,05 
Р > 0 ,05 
Р >0,05 
Р > 0 ,05 
Р >0,05 
Р >0,05 

Кол-во 
осужд. , % 

51 
9 
5 
3 
3 
6 
15 
8 

100 

Примесrашt е : Р - достове рность по отношснню к соответствующему средне
му показатето выборки . 

Проведенное ·Иссл·едоваiНие поз воляет сч·итать ошибочными 
взгляды, ·вст·речающиеся ср•еди ·сотрудников и.спра!Вительно-трудо

вых учреждений о зав.и·симости состава ·преступления и агрессив
ности несовершеннолетнего пре.ступника как пс·ихологической ооо
бенно·сти его личности. 

Прове,денное исследо1вюrие позволило ·впервые 1на несо.нерше.н
нол ет.них •осужден'ных женского пола, отбывающих на:каэание в 
ВТК, установить все необходиrмые для дальнейшего прJИменеюш 
опросника Басса-Дарк·и,l Hand Trest Ваг.нера и теста фрустрации 
Розенцвейга .психомrетричесоюие параметры и показать их пригод
ность и 'возможно·сти для оценК'и агресси•вност.и •в отношении ука

занной категории лиц. 
Применение наз,ванных методик :в сочетании ,позволило не 

только установить более высокие .значения по основным .изучае
мым ими параметрам у осужд,енных, но .и :класосифицировать по
следни х ·на услов,но :агрессивную, неа•гресоивную и ср·еднюю по 

вьrраженност11 данн-оrо ·свойства гру,ппы. Этим ·самым предприня
та первая попытка · обоснован.ия диагностичесокого подхода к rвы
явл е юrю среди несовершеннолетних преступниц лиц с более ·вы
сокимн проявлениями агресс·и.вности. 
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Сложность и м нагограннесть агрессивного поведения, высокая 
вариатнвнссть которого широкq 1представлена ·Среди осужденных 

различных категорий, требуют дальнейшего психолоrгического изу
чения с пр>именением в том чrисле и других личностных методик 

(MMPI, 16-факторный тест Кеттелла и др.). 
Полученные в исследовании данные ,в отношении осужденных 

и сравниваемых с ними школьниц следует использоrвать в своей 
профессиональной деятельности психологам и друг.им специали
стам пе·нитенциарных учреждений. 

3. Профилактика самоповреждений и самоубийств 

Одн,им из важнейших условий ·снижения уровня самоповреж
дений в местах лишения свободы является IIX своевременное и 
основанное :на факт,ических данных распознавание. Решение этой 
проблемы в основном овяза·но >С деятель:ностью ра·ботнююв меди
цинской части и оперативно-режимных подраздеJiеllий, от про
фессиональiНых и личностных качес'I'в которых во многом зависят 
пра,вильная диагност·И >Ка 111 эффективная профила:ктн эт·нх случаев. 

Для 1юпрашпель·ных учреждений проблема распоз11авання са
моповр,еждений имеет ~особое з·начение ·еще 11 потому, что осуж
денные, ·страдающие! какими-либо тяж•елыми заболеванiiЯМJI (на
пример, туберкулезом, раком), .могут быть освобождены от 
дальнейшего отбыван,ия rна ,каза'ния. Однако, если служебной про
веркой будет устано>вл >е'но, что болезнь выз,вана IIскусственно и 
насту. п11 ла ·в результате умышленного нанесения самому себе те
лесных повреждений во 1в.ремя о'!'бывания 1наказа,н ·IIЯ, т·о данный 
осужденный: не будет пр,едстанляться ·к освобожден11ю по болез
ни. Это .положение, по вполне поняТJIЬIМ причrина'м, ~не распрост
раняется .на нсе 'l'e •Случ аи, :когда в .момент ,причиrне>н,ия >Самопо

вреждений лицо :нахюд11лось вr состоянии oc'I'poro психического 
ра·сстройства, подтвержденного комиооией врачей психиатров. 

В ·настоящее 'В>ремя проблема распознавания самопо'вреждений 
в пени'l'енциар ·ных учреждениях остается все еще т,рудноразреши

мой. Это обусло,вле>но следующим'и обстоятельствами: 
·незнани.е1м сотrрудн·иками названных учреждений многих спо

собов 1И методов пр>И>ЧШ1'ения 'Самоповр·еждений, в том числе ва
риа,нто'в создания признаков болезней ·или самих заболеваний; 

несовершенством диагности,ки этих аутоа>гре,еснвных проявле

ний, что требует современных науч.но обосноваiНных разработок 
ме1'Од,J1Ческого характера; 

н>изкмм уро,внем профессионализма у некоторой ч3'Сти медицпн
СК'ИХ ,ра.бот:ников ИУ; 

слабой материально-технич-есJюй базой медицинских часте1r 
и с пр ави'!'еЛь'ных учреждений; 

соwрыт·ием, а 'в 'РЯде случа>ев и весьма успешным,, опособов и 
методов аутаагрессии сам•ими членовредителями; 

недостатком rшформаци.и о случаях самопо.вреждений, полу
чаемой работника,ми медици:нс,ких частей от предстанителей\ дру-
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ГJ1Х служб ИУ (напР'имер, от оперативно-реж.и,мных подразделе
ний). 

На установление факто·в ·самопов·реждений в лсправит·ельных 
учреждениях в ряде случаев •вл.ияе'!j и бояЗ'НЬ врачей со'Вершить 
ошибку в д.иагностике да'нных аутаагрессивных проявлений, что 
может быть ч.ревато J<ак .незаслуженным нахазанием действитель
но заболевшего 1или по·страдавшего человека, та•КJ .и ухудшением 
у него проявл ·ений имеющегося заболевания (травмы). Во всех 
переч·исле+шых случаях подобный подход грозит 'Врачу по'Герей 
довер•ия больных, что,l :конечно, крайне нежелатель'но для любого 
медицинского работ:ни•ка. 

Для п·р.офилаюшки са·мопов•реж,дений 'В ИУ важно не только 
установить сам фа•кт ау'ГОаJ>ресоии, 'НО и выявить прич·ины, побу
дившие осужден'Ного ·к его •совершению. На этом •важ·нейшем 
принц,ипе должна быть основа'На .нся деятельность по борьбе с 
аутошгрессиВiными .п,роявленнями ореди осужденных. 

Одной ·нз существе.нных мер профила.ктики самоповреждений, 
сред!И 01сужденных в ИУi является, ·На наш взгляд, •назначение 
псн:шатричеокого о·ов,идетельствова•ния всем лицам, со'Вершившим 

акты аутоагрессии, причем телательно •в условиях стационара. 

Профнлактнчески'М целям д;О>лжна служ.ить и пропаганда здо
рового образа! ж•изни в испра·в.итель·ных уч•режде1Ниях (личный 
пр,нмер, ч'Гение лекций, проведение бесед, просмотр кинофильмов 
и т. п.). Эта работа должна .провоДiиться .всеми сотрудн·иками ИУ, 
без исключ·е•ния, а не толыю Од!НИМИ' медищинекими работниками, 
как это у нас получило определенное распространение в исправ-и

тельных учрежд!е:ниях. В этом •пла•нс представлне'Гся ;весьма важ
ной н а•ктнвitзацiiЯ фнзкулыурно-массо·во!I •работы средн осужден
ных, пpoвeдcll 'IIC с ними разJI,ичных спортивных .мероприя'ГИЙ. 

На наш взгляд, п·рофилак-rике самоповреждений в ИУ способ
ствовала бы воплощение .в жнзнь следующего положения: осуж
денный! умышленно совершивший аутоагреоснвные действ,ия, обя
зан компеноировать ма'Гериальные затраты медицинокай службе 
данного учреждения, затраченные на диалносТ\Ику и лечение 

«травмы» или «заболевания». Безусловно, что данное положение 
не МО}ЮСТ быть раопр·ос'Граннмо в отношен,ии 1всех подобных слу
чаев ау'ГоагрессИiи . Ощнако пре.дставляе'Гся, что ·разработка 
конкр•етных рек•омендащий и вн•едр·еНiие с.го в существующую пра

кт.ику оnр•едел·ен1ным образом .повлияло бы •на •оокращение часто
ты этого аутоагрес·сивно,го а •кта среди осужденных. 

Кроме того, предупреждению аутаагрессивных проявленш"r 
среди осужденных, а также с.нитен,ию их уровня в ИУ, могли бы 
способствовать: 

достаточно точная •статист,ика случаев, ау'Гоагрессни в пспра

внтельных учреждениях, О'Гражающая реальное положение с са

моnовреждениям,и среди •осуждеНiных; 

прекращение оо-крытия сотрудннкам.п ·названных учре)кдений 

113 



факто'в членовредительства, имевших место среди отбываюЩJих 
наказани€ лиц; 

в сложных, 1неясных и СО'М<Нительных ~случаях пр,едставляеТ<СЯ 

целесообразным обращение за ·помощью в .судебlн.о-меДiицинек·ие 
учрежденмя; 

привлечение .к ~расследованию случаев самопонрежд:еНIИЙ наи
более апыт.ных <И ;к.вал.ифици.рованных ~сотрудников/ наз·ванrных уч
реждений; 

включение ·вопрос·ов ·распознавания и профилактики <Самопо•в
реждений <В спещиаль·ную профессионалыную подготовку сотру.д
ннков ИУ для приобретения ими 'Необходимых 'В рабо'Ге 'в указан
ных учрежден•иях з.наний ,и опыта по Э'ГОЙ ·важной .п .ро<блеме; 

по.стоя:нное взаимодей·ств,ие в указанных выше целях всех) ~с о
т,рудников ИУ ~по роду ·своей дея'Гелнности заин'Гер·есованных в 
эт· о!"r проблеме; 

обязателыный учет и меДJико-псих·олог.ическое и·сследова·ние 
осужденных, прояви,вших оебя аутоаг,ресоивными особенностями 
поведения; 

проведе·н,ие с асужде<Нными 'в-оспитательной работы, ориентиР'о
ванной на <вопр.осы п·р·офилактию1 всех видов аутоаrресоин, про
паrа,нду здорового образа жиз,ни ·в местах лишения снободы и др. 

Несмотря ·на ~получ,нвшее опред:елентюе раопространение среди 
специалистов ·ск·епт,ичеСiюе мнение по поводу эффеК1швности пре
дупреждения самоубийств оред:и осужденных, .пtр 'ед:ставляе'Гся, что 
да'нная проблема все не утратила овоего социально знач·имого и 
позитивного смысл а и ·претендует ,не толыко на существование, но 

И даже раЗВIИТИе. 

Рассмотр,им О•оно·вные полож,Ешия этой проблемы, которые в 
свете прrО'Веденных ,иоследований ·прrедставляются наиболее значи
мы.vЫ1 ,и имеют, ·на ·наш 'Вз,гляд, опр·еделенное ~влиян>ие на дейст
венность предупредителнных мер, а ·имеiНно, .на' сокращение слу

чаев самоубийств .в местах ЛIИШЕшия овобо.ды. 
Во-первых. Предупреждение любо1го неблаго.пр,иятного явле

ния совершен,но ·немыслимо без изучения его ·в,стречае~юст,и ·в той 
или ·иной среде. Это важ-не11шее положение ·полностью раопрост
ранrrмо на и·справителыные учрежд:ения, где до ·настоящего време

НIИ дол ж>ны м обр аз·ом Н'е ведеТ<ся регистрация ,нсех суищидальных 
актов и отсутст>вуют статистичес1~не фор'МЫ отчеттюст,и ,по этому 
серьезнейшему ,соц·иалыному показателю. Поэтому в этих целях 
nредставляется необходимым уже сейча>с приступить ,I< исправле
нию ·слож>ившегоСЯ' полотения. Речь ,идет о создавши малообъем
ноr\ но четко ст,ру,ктур.иро1Ванной отче11Н>ости .по эт·ому крайне .со
циально оnасному паказателю аутоагреосивности .по В>оем ·без 
исключен·ия уч,реждешиям и органам, исполняющим наказан1ИЯ в 

виде Л1Ишения сно6оды. 
Во-вторых. Предста,вляется важным в этом профила1ктичесК'ОМ 

на,nравл>ени,и деятелыности исправит,ельных учреждеНIИЙ разрабо
тать 11 внедрить различные (опросни·ковые и ~проекти>вные) психо
днаrностнческие методЮ(IИ, ·ориентлровавные 'на выявление сред.и 
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осуждеННЫХ ЛИЦ •СО СКJЮННОСТЬЮ .К 'Суици,даЛЬНЫМ 'ПРОЯНЛеiНИЯМ. 

Данны~Г, аспект п~ро'блемы имеет особое значе:н1и•е для .мест л•ише
ния свободы, та1к как ооновывается на изучении лично·стных •ооо
бенностей •отбывающих .наказание л.иц. Овоевр~еменное !ВЫявление 
уровня •Сформирован.ности •суицидальных намерений позволит, на 
.наш взгляд, пр.едупредlить' в ряде случаев попытки само)11бийс1'ва 
средн осутде1нных. 

В-третьи.х. Своевременная (имее'!iся в виду •ра-нняя) постанов
•Ка на учет всех лиц, склонных ~к аутошгрессии и особенно к суи 
ц·иду. Данный аопеiКт проблемы долж·ен :носить активный хара•к
тер и .пр.едусмат,р.ивать создани~е: 'В нспра~Вiительнrrх уч·реждениях 

своего 'Р'Ода •рабочих ( ант111суищидальных) ~групп, нацеленных на 
лрофнлакт.ику .сам.оуб.ийств, в ·ко1iорые по,м.имо оrrсратнв:пого ра
ботннка ('На него должны быть возложены основные и координlи
рующне ФУ'нкции) обязатель·но долж•ны 'входить врач (следУ'ет 
отдать предпочт.енше поихиатру) и психолог-практ,ик. Только це
ленаправленная и скоординированная деятельность всех перечис

ленных ·нам·и специалистов лозналит надеять·ся на эффокт,п.вrюсть 
э·юй работы. Вместе •С 11ем, •как свиде11ельст.вует аналнз Jiзучен
ных ~случа•ев, ошибки и отдельные •недора6отюи, кю11орые мо1гут 
пметь место :на •разл1ичных этапах .этой группо,вой деятслыюст!!, 
неизбежн·о перечерынут вое то •поз.ит,ив1ное, что мотет быть соз,да
но в процrеосе э·юй предупредитель:ной работы. 

В-четв-ертых. Учитывая связь аутоагр•ессии с психнческоi'r на
пряженностью, повышенной агреосинностью .и тр•ооо·жностыо у 
осужденных, по-вИiдимому, имеет •смысл 'В' этом направленИiи дся

тельност•и обратиться к помощи каб.инет.ов психологической под
держки. ДаiНIНЫЙ поихоте,рапевтичеокий подход, соо11ветствующ1!11'1 
·совр·емен ны м требова:ния м коррекЦiии •оТIКлоняющегося, поведения, 
потребует оп•ределеНiных маТ>ериалыныХI затрат, IВПолне решаемых 
на уровне иоправительно•го учр·еждения, особенно когда заходнт 
речь о челанеческой жиз:н,и. 

В-,пятых. Пр•едставля-ется JJ;елесообразным перенесенне оnыта 
пР'имен~ения так :назЬ!Iваемого Т·елефона доверия,' •получившего 
опР'еделенное .расшространен.ие ,в .к~рупных лородах страны, в усло

вия м ест лишеНJия 'Свободы. Ра~змещение этого телефона непо•сред
ственно •В и.справ.ителыном уч~реждении позволит •каждому осуж

денно . .\1у, oc'npo нуждающемуся .в психоло·гической и (•илп) пс.н
.Хiиатр .ической помощи, обра11иться свободно, без каких-либо пре
пят~ствий, в любое вр•емя дня 1n ~ночи, к дежуряще-му на 1ПСМ ·спе
цпалисту. 

В-шестых. Проведение дальнейших ~науч.ных •Иослсдоваi[II!Й в 
этом важном ,и ,интересном шапра•вле:нии с пр,ивлечешr м •к а ·ктJIIВ

ному участ,ию опециалистов различных от•ра,сл.ей зпапшr - меди
ков, nоихиатрю·в, психологов, ~ооциоло·гов, педагогов, юp.l! •C"rOH н др. 

Данный МrНОIГОПJрофильный •подх'од способствует бол с rroл 1юму 
ох~вату этого •сложного по своей природе и проявлсн.пям фе-номену. 

В-седьмых.' В профилактлческой деятельности ,в местах лише
ния свобмы ни~ко,им образом нельзя оТ>бра•сывать п та.кую воз-
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можно·сть предотвращения самоубийс11в ка:к обращение за по
мощью 'к уча,ст.ию важного аН'ГИСУJirц,идального фа,ктора ---1 рели
гии. Деятельн9сть священнослужителей, получившая опр.еделен
ное распространен.ие в местах лишен,ия овободы, особенно в по
след~нее 1время, является, стабилиз·ирующей в плане ·сдержиsан.ия 
суидидальных п•роявлений <СО еюроны отдельных осужденных, 
особенно •верующих. 

Р а•ссмотренные принци,пиаль,ные положения хотя и отражают 
современное оостоя1Н1Ие и подходы к ·реше.н.ищ а.ктуаль,нейшей для 
мест л.ишооия евабоды проблемы - •Профила·кти,ка аут-аагрессив
ных проявлеНJий срrед.и ·осужде·нных, но, тем не ме,нее, не исчер

пы.вают1 воего того, что может быть 'использовано ·в втих целях в 
И1справительных учреждениях. Одна:к,о, пред~ста,вляется, что следо
ван·ие .и.м при 'проведешии профилактических меропр.иятий в ИУ 
позвол ,ит сшизить ча·стоту •встреча,емо·ст•и аутоагреосивных проя,в

ле<нй среди осужденных. 
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