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Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена рассмотрению основных данных, составляющих криминали-

стическую характеристику умышленного причинения осужденными вреда жизни и здоровью 
(ст. 105, 111, 112 и 115 УК РФ) в условиях мест лишения свободы, и их корреляции. Цель: на 
основе анализа и обобщения теоретических и практических материалов предпринимается 
попытка сформулировать наиболее характерный комплекс данных, составляющих кримина-
листическую характеристику этих деяний, а также раскрыть их содержание. Подготовка ста-
тьи предполагала использование методов: обобщения, сравнения, аналогии, конкретизации, 
абстрагирования, а также статистического, контент-анализа, сравнительно-правового мето-
дов исследования. Результаты: приводится процентное содержание различных криминали-
стических сведений, которые позволят ориентировать методические рекомендации по рас-
следованию и непосредственно саму практику раскрытия и расследования. Показывается, 
как осуществляются противоправные действия без применения средств совершения престу-
плений и с помощью специально приготовленных, обнаруженных на месте межличностного 
конфликта осужденных, а также описывается комбинированный способ, в процессе которого 
реализуются физическая сила человека и орудия причинения вреда жизни и здоровью. Рас-
сматривая составляющие способа совершения преступлений, авторы обращают внимание 
на корреляции, которые позволяют установить различные обстоятельства совершения пре-
ступления. В частности, высказывается мнение, что в местах лишения свободы неофициаль-
ные нормы поведения осужденных выступают общей корреляцией совершения преступлений 
против личности, в том числе и являющихся предметом данного исследования. Речь идет о 
тех случаях, когда осужденные, ориентируясь на специфические условия, контингент отбыва-
ющих наказание, готовили приспособления для причинения вреда жизни и здоровью заранее, 
как бы на всякий случай, чтобы постоять за себя, ответить на возможные оскорбления, ис-
пользуя такой предмет. В статье четко обозначена взаимосвязь места преступлений и сред-
ства, способа осуществления, а также времени и места противоправной деятельности. Выво-
ды: с опорой на имеющиеся исследования обоснованы авторские позиции по исследуемым  
проблемам.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  преступления против жизни и здоровья; осужденный; лишение 
свободы; криминалистическая характеристика; данные; корреляции; способ совершения 
преступления; сокрытие; обстановка; место; время.
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers key data constituting the forensic characteristic of convicts’ 

intentional infliction of harm to life and health (articles 105, 111, 112 and 115 of the Criminal Code 
of the Russian Federation) in places of deprivation of liberty and their correlation. Purpose: based 
on the analysis and generalization of theoretical and practical materials, to formulate the most 
characteristic set of data that make up the forensic characteristic of these acts, as well as disclose 
their content. Methods: generalization, comparison, analogy, concretization, abstraction, as well 
as statistical and content analysis, and comparative legal research methods. Results: the article 
presents the percentage composition of various forensic data that help develop methodological 
recommendations for investigation and the practice of disclosure and investigation of crimes. The 
article shows how illegal actions are carried out without and with the use of means of committing 
crimes found at the scene of interpersonal conflict of convicts. A combined method presupposes 
the use of both physical strength of a person and instruments of harming life and health. Considering 
components of the method of committing crimes, the authors pay attention to correlations that help 
establish various circumstances of the crime commission. In particular, the authors express an 
opinion that in places of deprivation of liberty unofficial norms of behavior of convicts act as a general 
correlation of the commission of crimes against the person, including those that are the subject of 
this study. It is those cases when convicts relying on specific conditions and the contingent prepare 
devices to cause harm to life and health in advance, as if just in case, to stand up for themselves and 
respond to possible insults using such an object. The article clearly identifies the correlation between 
the crime scene and means and methods of the crime commission, as well as the correlation between 
the time and the crime scene. Conclusion: based on the available research, the authors’ own ideas on 
these issues are substantiated.

K e y w o r d s : crimes against life and health; convicted person; deprivation of liberty; forensic 
characteristic; data; correlations; method of a crime commission; concealment; situation; scene; 
time.
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Введение 
Проведенное нами исследование показало1, что 

содержание криминалистической характеристи- 

1 При подготовке исследования в период с 2019 по 2021 г. 
изучено мнение 79 сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, из них 42 следователей и 37 дознавате-
лей, а также 62 следователей Следственного комитета Рос-
сийской Федерации из 6 субъектов Российской Федерации 
(Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Кировская, 
Пензенская и Свердловская области), имеющих опыт рас-
следования преступлений против жизни и здоровья.

ки2 умышленного причинения осужденными вреда 
жизни и здоровью в условиях мест лишения свобо-
ды (ст. 105, 111, 112 и 115 УК РФ) составляют следую-

2 Криминалистическая характеристика как информацион-
ная модель совершения преступления, представленная со-
вокупностью типичных данных, служит базой формирования 
методики расследования. Она особенно важна на начальных 
этапах расследования (предварительном и первоначаль-
ном), поскольку, как правило, в эти периоды уполномоченные 
должностные лица, принимающие решения о расследова-
нии, испытывают определенный дефицит информации. Ука-
занные сведения о совершении аналогичных преступлений 
позволяют выдвинуть обоснованные версии, определить оп-
тимальные пути расследования конкретного преступления.
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щие сведения, относящихся: к способам совершения 
преступлений, включая подготовку и приемы сокры-
тия, – 80 %; орудиям (приспособлениям), служащим 
для причинения вреда жизни или здоровью осуж-
денных, – 56 %; обстановке, в которой происходило 
противоправное деяние, – 72 %; месту и времени со-
вершения преступления – 76 %; свойствам личности 
преступника – 92 %, потерпевшего – 86 %; следам и 
предметам, оставленным на месте происшествия, – 
68 %; мотивам, побуждавшим совершить преступное 
посягательство, – 63 %; обстоятельствам, способ-
ствовавшим преступным деяниям, – 52 %. Мы приве-
ли основной комплекс данных, составляющих крими-
налистическую характеристику, но содержательно, в 
силу объема научной статьи, рассмотрим только от-
дельные из них.

Данные о способах совершения преступлений, 
включая подготовку и приемы сокрытия 

В силу теоретической и практической значимости 
способ совершения преступления был и остается 
предметом пристального внимания ученых-кримина-
листов [1; 2; 3, с. 8–14; 4]. Своей информационной со-
ставляющей, отраженной в обстановке совершения 
преступления, он представляет интерес и для прак-
тических работников, деятельность которых связана 
с раскрытием и расследованием преступлений. Дан-
ные о способе совершения преступления, получен-
ные во время осмотра места происшествия, всякий 
раз позволяют установить комплекс обстоятельств, 
раскрывающих содержание противоправного дея-
ния. Если же прогнозировать корреляции способа 
совершения преступления с другими составляющи-
ми преступления, свойствами личности субъекта, то 
объем полезной для раскрытия преступления инфор-
мации значительно увеличивается.

Отмеченные положения в полной мере относятся и 
к способам умышленного причинения вреда жизни и 
здоровью, совершенного осужденными в местах ли-
шения свободы. Для анализируемых преступных де-
яний способ представляет собой набор определен-
ных действий, приемов, навыков, сгруппированных в 
определенное поведение индивидуума, намерения 
которого и реализуются определенным образом [5, 
с. 125–126].

Основатель криминалистического учения о спосо-
бе совершения преступления Г. Г. Зуйков включал в его 
содержание «систему взаимосвязанных действий по 
подготовке, совершению и сокрытию преступления, 
детерминированных совокупностью объективных и 
субъективных факторов» [6, с. 16]. Таким образом, по 
Г. Г. Зуйкову, способ совершения преступления вклю-
чает: действия (поведение) по подготовке, соверше-
нию и сокрытию преступления. Данный подход был 
расширен В. Ф. Ермоловичем, который привел кон-
кретизирующие способ совершения преступления 
обстоятельства. По его мнению, он включает систему 
«умышленных действий по подготовке, совершению 
и сокрытию преступления, охватываемых единым 
преступным замыслом, детерминированных психо-

физическими качествами личности преступника (его 
соучастников) и избирательным использованием им 
соответствующих условий, места, времени, а также 
учетом возможных действий (бездействий) со сторо-
ны потерпевшего, иных лиц» [7, с. 54–55]. 

Разрабатывая учение о способе совершения пре-
ступления, исследователи пришли к мысли о постро-
ении соответствующей классификации. При ее реа-
лизации использовались различные основания, в том 
числе и составляющие (содержание), где ведущая 
роль отводилась поведению и действиям преступ-
ника. В результате научных изысканий виды способа 
совершения преступлений получили наименования: 
«полноструктурный» и «неполноструктурный». Так, 
О. Н. Алексиенко и А. В. Варданян отмечают: «Не-
полноструктурный способ охватывает лишь два из 
трех вариантов действий по достижению преступно-
го результата: или действия по подготовке и совер-
шению преступления; или действия по совершению 
преступления и сокрытию своей причастности к пре-
ступлению» [8, с. 36]. Таким образом, полнострук-
турный способ должен включать все три компонента, 
указывающие на его насыщенность, содержатель-
ность: характер подготовки и последующих действий 
преступника, умысел, поведение после совершения 
противоправного деяния.

По нашим данным, в 36 % случаев (от общего ко-
личества преступлений)1 способ причинения умыш-
ленного вреда жизни и здоровью осужденными был 
полноструктурным и включал комплекс разнообраз-
ных действий, различающихся как по содержанию, 
так и по направленности. Подготовка к совершению 
исследуемой группы преступлений включала в себя 
комплекс разнообразных действий, которые в зави-
симости от конкретной ситуации были единичными 
или комбинированными. В первую очередь они были 
связаны с поиском орудий совершения преступле-
ния. Преступник после формирования умысла на 
причинение вреда жизни, здоровью предпринимал 
активные действия по отысканию орудия (приспосо-
бления, предмета) для совершения преступления. 
Продолжительность поиска зависела от обстановки и 
временного интервала, отделяющего формирование 
преступного умысла от его непосредственной реали-
зации. Если умысел на причинение вреда жизни или 
здоровью возникал у осужденного внезапно (на бы-
товой почве), то времени на создание благоприятной 
обстановки для совершения преступления не было, в 
результате чего криминальная ситуация развивалась 
бессистемно. Наиболее вероятным орудием, как пра-
вило, становился подручный предмет, находящийся 
рядом в момент совершения противоправного дея-
ния.

1 При подготовке исследования в период с 2015 по 2021 г. 
проанализировано 167 уголовных дел по преступлениям, 
предусмотренным ст. 105, 111, 112 и 115 УК РФ, совершен-
ных осужденными в местах лишения свободы, в 9 субъектах 
Российской Федерации (республиках Башкортостан, Коми, 
Красноярском крае, Архангельской, Вологодской, Кемеров-
ской, Кировской, Новосибирской и Ярославской областях).
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Напротив, если умысел возникал заблаговре-
менно и являлся для «жертвы» тайной, то у намере-
вающегося совершить противоправное деяние был 
определенный временной запас выбора момента и 
места совершения преступления, а также подыска-
ния орудия (приспособления), продумывания спо-
соба совершения преступления. В таких случаях 
на подготовку орудия (приспособления) для совер-
шения преступления затрачивалось значительное 
время, и сами они были наиболее разнообразными 
(заострялся небольшой кусок металла (различной  
геометрической формы), гвоздь большой длины, ку-
сок проволоки из прочного металла, делалась удавка 
из частей одежды, белья, заточки из ложки, супинато-
ра обуви). Для причинения вреда жизни или здоровью 
иногда специально оборудовалась обувь, в носок или 
на подошву которой ставились (вставлялись) пласти-
ны из различного металла. Предварительно отыски-
вались места для устройства тайников, позволяющих 
хранить такие предметы в определенном месте или 
в частях одежды, обуви, предметах интерьера. Обра-
тим внимание, что в приведенных ситуациях просма-
тривалась корреляция между временем подготовки к 
совершению преступления – орудием (приспособле-
нием защиты – нападения) – местом его сокрытия и 
быстрого извлечения.

При подготовке к совершению противоправного 
деяния устанавливались маршрут следования буду-
щей жертвы в пределах производственной и жилой 
зон, ее рабочее и спальное места, близкое окруже-
ние, а также время с тем расчетом, чтобы в опреде-
ленном месте и промежутке отсутствовали очевидцы 
(или их было минимальное количество, желательно из 
числа единомышленников).

В процессе изучения следственной практики (без 
специального анализа) просматривалась корреляция 
между местом – используемыми орудиями – спосо-
бом совершения преступления. В зависимости от 
места совершения противоправных действий в ис-
правительных учреждениях осужденные прибегали 
к разным предметам, средствам, приспособлениям, 
орудиям преступления либо обходились без них. Так, 
в помещениях штрафного изолятора, камерного типа 
в большинстве случаев подобные преступления со-
вершались путем использования непосредственно 
мышечной силы человека без применения каких-ли-
бо орудий – удушение кистями рук, предплечьем, на-
несение ударов ногами, руками либо головой. В от-
дельных случаях осужденные использовали удавки, 
изготовленные из частей одежды, а также заточки, 
сделанные из ложек, гвоздей, которые удалось про-
нести в эти помещения, извлечь из различного рода 
конструкций. Здесь подчеркнем следующее: чем 
ограниченнее пространство перемещения осужден-
ного (его контакты с разнообразной окружающей 
средой, людьми), тем специфичнее (примитивнее) 
орудия для причинения вреда жизни и здоровью и 
способы его осуществления.

Обратим внимание на то, что в местах лишения 
свободы традиции (неофициальные нормы поведе-

ния осужденных) нередко выступают общей корре-
ляцией совершения преступлений против личности, 
в том числе ставшие и предметом данного иссле-
дования. Речь идет о тех выявленных случаях, когда 
осужденные, ориентируясь на специфические тра-
диции (неофициальные нормы поведения), готовили 
приспособления для нападения, обороны заранее, 
как бы на всякий случай, чтобы постоять за себя, от-
ветить на возможные оскорбления, используя такой 
предмет. Нами было установлено 44 % случаев, ког-
да умышленное причинение телесных повреждений 
осуществлялось с помощью таких орудий, средств, 
приспособлений.

В 64 % случаев (от общего количества преступле-
ний) способ умышленного причинения вреда жизни и 
здоровью осужденными являлся неполноструктур-
ным. Преступления рассматриваемой группы совер-
шались без подготовки, с внезапно возникшим умыс-
лом. Выявленная закономерность говорит о том, что 
умысел на причинение вреда жизни и здоровью воз-
никал спонтанно, под воздействием определенных 
факторов (условий, обстоятельств). Это может быть 
связано с возникновением межличностного конфлик-
та, произошедшего между отбывающими наказание 
в виде лишения свободы. Применительно к неполно-
структурному способу орудия совершения престу-
плений специально не готовились. Для указанной 
цели использовались:

– рабочий инвентарь, предназначенный для ме-
таллообработки, сырье для изготовления готовой 
продукции (кусок металлической трубы, металличе-
ский прут, штангенциркуль, напильник, молоток, ку-
валда) – 12 %;

– производственный инструмент, предназначен-
ный для выполнения швейных, строительных, сан-
технических работ, работ по ремонту обуви, без до-
полнительного приспособления его для нанесения 
телесных повреждений и находящийся у лица, при-
чиняющего вред жизни и здоровью (ножницы, са-
пожный нож, мастерок, молоток каменщика, газовый 
ключ сантехника), – 8 %;

– хозяйственно-бытовой инвентарь, предназна-
ченный для уборки помещений, территорий, или его 
части (ручки от лопат, граблей, метел, швабр или они 
сами) – 16 %;

– бытовой инвентарь или его составляющие (раз-
делочная доска, разогретый утюг, чайник, металли-
ческая ложка), а также предметы упаковки пищевых 
продуктов (банки из-под тушенки, консервов) – 4 %. 
Отметим, что в силу специфической обстановки ис-
правительного учреждения в обычных условиях вред 
жизни и здоровью бытовыми предметами наносился 
чаще и составлял 40 % [8, с. 37];

– предметы, случайно оказавшиеся на месте про-
исшествия (часть кирпича, асфальта, камень, часть 
доски, металлическая труба), – 8 %;

– предметы интерьера, оснащения жилых поме-
щений (табурет, лестница, дужка от кровати) – 5 %. 
В практике имели место случаи, когда дужка кровати 
заранее была специально размонтирована (спилены 
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заклепки, которыми она крепилась). После чего на-
ходилась в незакрепленном состоянии как средство, 
которое могло бы служить для защиты или нападения 
(это готовилось для упреждения, на всякий случай, 
чтобы не оказаться униженным кем-то из осужден-
ных);

– иные предметы, жидкости, используемые в каче-
стве средства причинения вреда здоровью или жиз-
ни (кипящая вода, высушенный хлеб, машинка для 
стрижки волос), – 17 %.

Умышленное причинение потерпевшему телесных 
повреждений при помощи рук, ног и орудий пре-
ступления имело место в 30 % случаев (от общего 
количества преступлений). Это выступает комбини-
рованным способом совершения рассматриваемых 
преступлений, который состоит в беспорядочном со-
четании физической силы ног, рук и каких-то специ-
ально подготовленных либо обнаруженных на месте, 
где совершаются противоправные деяния, орудий. 
Очередность нанесения ударов зависит от рассто-
яния, на котором находятся субъект преступления и 
пострадавший, а также стереотипа, выработанного 
тренировками (нередко осужденные посещают спор-
тивные залы, где проводят специальные тренировки 
для себя). Это может быть удар ногой, рукой, а после 
этого каким-то орудием или предметом (ручка хозяй-
ственно-бытового инструмента).

Умышленное причинение повреждений жизни и 
здоровью без использования орудий и средств с по-
мощью реализации физической силы рук, ног, головы 
нападавшего составило 26 % (от общего количества 
преступлений). Для сравнения отметим, что в обыч-
ных условиях при совершении преступлений против 
жизни и здоровья на удары ногами и руками прихо-
дится 17,4 % [8, с. 37].

Следует иметь в виду, что среди отбывающих на-
казание в виде лишения свободы есть категория лиц, 
которые постоянно занимаются специальными физи-
ческими упражнениями, в том числе осваивают при-
емы бокса, рукопашного боя, кикбоксинга, тайского 
бокса, армейского рукопашного боя. Для этого на-
ходятся соответствующие «тренеры», либо навыки 
приобретаются самостоятельно, с использованием 
специальной литературы. Как правило, помещения и 
свободное время для этого имеются. Задача админи-
страции исправительного учреждения состоит в том, 
чтобы обозначенную категорию осужденных держать 
на особом учете, так как они либо по своему желанию 
стараются проверить свои навыки на других лицах, с 
которыми у них возникли неприязненные отношения, 
либо делают это по просьбе близкого окружения. 
Объясняя противоправное поведение, они мотиви-
руют его потребностью защитить своего товарища от 
притеснений, оскорблений (которые являются унизи-
тельными) другими осужденными. Еще раз скажем о 
том, что указанная категория осужденных осваива-
ет специальные приемы не только для поддержания 
физической подготовки, но и чтобы постоять за себя 
(здесь просматривается роль специфических тради-
ций мест лишения свободы).

Способ совершения преступлений, связанных с 
умышленным причинением вреда жизни и здоровью 
осужденными в местах лишения свободы, характери-
зуют не только орудия (приспособления), но и коли-
чество лиц, принимающих участие в противоправной 
деятельности (в одиночку или группой лиц) [9, с. 7]. 
По нашим данным, 84 % рассматриваемых престу-
плений совершено осужденными в одиночку, 16 % – 
группой лиц.

Существует корреляция между количеством лиц 
(группой лиц), принимающих участие в преступле-
нии, и другими обстоятельствами противоправной 
деятельности: объектом (планируемой жертвой) пре-
ступного посягательства; целями преступления и 
задачами конкретных соучастников; орудиями при-
чинения вреда жизни и здоровью потерпевшего – 
ролью каждого из соучастников; местом и временем 
совершения преступления; маршрутом удаления 
соучастников с места происшествия; характером 
уничтожения улик; поведением после совершения 
преступления (интенсивностью сокрытия); формиро-
ванием алиби. 

Все перечисленное входит в предмет подготовки 
к совершению преступления и, как правило, не пред-
ставляет особой сложности для установления в про-
цессе расследования. Во всех приведенных случаях 
просматривается еще одна взаимосвязь – обстанов-
ка совершения преступления.

По своему содержанию самостоятелен процесс 
подготовки к совершению преступлений, предусмо-
тренных ст. 105, 111, 112 и 115 УК РФ, когда осужден-
ный (причисляющий себя к категории так называемых 
авторитетов либо приближенных к ним), реализуя 
преступный замысел, не намеревается самостоя-
тельно реализовывать противоправное деяние. Речь 
идет о поручении лицу, находящемуся от него в опре-
деленной зависимости. В таких ситуациях проводит-
ся подробный инструктаж того, кто будет осущест-
влять противоправные действия.

Что касается приемов сокрытия преступлений 
обозначенной группы, то они активно используются 
лицами, отбывающими наказания в виде лишения 
свободы. Это объясняется и предыдущим опытом со-
вершения преступлений, собственного поведения во 
время судопроизводства и опытом сокамерников по 
следственным изоляторам и отбыванию наказания 
в исправительном учреждении. Как показал анализ 
практики, в 75 % случаев осужденные, активно пре-
пятствовали расследованию путем уничтожения сле-
дов и орудий совершения преступления, дачи ложных 
показаний или отказа от них, фальсификации улик, 
воздействия на других осужденных с целью дачи 
ложных показаний. По своей целевой направленно-
сти приемы сокрытия представляют собой одну из 
форм противодействия расследованию и установ-
лению истины в уголовном судопроизводстве [10,  
с. 234].

Приемами сокрытия умышленного причинения 
вреда жизни и здоровью, совершенного осужден-
ными в местах лишения свободы, выступают опре-
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деленные действия, направленные на воспрепят-
ствование получению следователем, дознавателем 
значимой для установления истины по делу инфор-
мации, ее искажение или уничтожение. В одних слу-
чаях указанные приемы, как мы отмечали, входят 
в структуру способа совершения преступления, то 
есть когда у злоумышленника (злоумышленников) 
присутствует единый преступный умысел, охваты-
вающий все стадии противоправной деятельности 
(подготовку, совершение и сокрытие), в других – на-
мерения на сокрытие преступных деяний у данных 
лиц возникают внезапно, в связи с изменившимися 
обстоятельствами (на различных этапах уголовного 
судопроизводства).

В качестве основных приемов сокрытия, исполь-
зуемых осужденными после совершения преступле-
ний, относящихся к нашему предмету исследования, 
можно назвать: уничтожение, сокрытие следов, ору-
дий преступления и иных уличающих предметов; соз-
дание ложного алиби преступником или иными лица-
ми; исключение (вывод) непосредственного участия 
отдельных осужденных из механизма преступления 
(когда преступное деяние совершено в составе груп-
пы лиц); искажение информации о событии престу-
пления (инсценировка некриминального события, 
сообщение о получении травмы в результате падения 
с высоты собственного роста и др.); сокрытие, унич-
тожение трупа. 

Данные об обстановке совершения преступления 
Любое преступление, будь оно умышленное или 

неосторожное, протекает в определенной обстанов-
ке [11–17]. С одной стороны, она оказывает прямое 
влияние на протекание, динамику преступления, 
объясняя его механизм в целом, а с другой – указы-
вает на закономерности образования следов и их 
носителей при расследовании противоправного де-
яния.

На сегодняшний день в криминалистике существу-
ет значительное количество определений понятия 
«обстановка совершения преступления». Наиболее 
полным и содержательным является определение, 
предложенное Н. П. Яблоковым. По его мнению, под 
обстановкой совершения преступления понимается 
система различного рода взаимодействующих между 
собой объектов, явлений и процессов, характеризу-
ющих условия места и времени, вещественные, при-
родно-климатические, производственные, бытовые 
и иные условия окружающей среды, а также других 
факторов объективной реальности, определяющих 
возможность, условия и обстоятельства совершения 
преступления [18, с. 38–39]. Характеризуя обстанов-
ку, исследователь говорит об окружающей (внешней) 
среде события противоправного деяния, а также вы-
деляет ее отдельные объекты, явления и процессы, 
взаимосвязанные между собой. Представляется, 
что это правильно, а для анализа преступлений про-
тив жизни и здоровья, совершенных осужденными в 
местах лишения свободы, – принципиально. Окружа-
ющая (или внешняя) среда, в которой совершается 

преступное деяние и в дальнейшем ведется рассле-
дование, специфична и обусловлена видом режима 
исправительного учреждения, его территориальной 
расположенностью, площадью, скоплением большо-
го числа лиц, имеющих криминальный опыт, профи-
лем и интенсивностью производственной деятель-
ности, типовым характером всех коммуникаций этих 
учреждений, предопределяющих обстановку совер-
шения преступления.

Территориальная ограниченность и закрытость 
исправительного учреждения позволяют в кратчай-
шие сроки обнаружить противоправное деяние, пре-
ступника, следы и иные объекты, имеющие значение 
для его раскрытия и расследования. В то же время 
ограниченная территория и большая концентрация 
на ней осужденных осложняют сохранение мате-
риальных следов (пятна крови, следы пальцев рук,  
обуви), орудий преступления и в целом первоначаль-
ной обстановки преступления [19, с. 260].

В местах лишения свободы преступники и их окру-
жение, как правило, имеют возможность наблюдать 
за ходом работы следователя, дознавателя и иных 
уполномоченных лиц на территории учреждения, по-
лучать необходимые сведения о расследовании, про-
ведении отдельных процессуальных, следственных 
действий, оперативно-розыскных, режимных и иных 
мероприятий от других осужденных. С учетом дан-
ной специфики указанные лица могут разрабатывать 
разные способы противодействия расследованию 
преступлений.

Несмотря на это, ограниченность территории ис-
правительного учреждения способствует и наиболее 
быстрому установлению лиц, совершивших противо-
правные деяния. Другими словами, существуют кор-
реляции между обстановкой и кругом осужденных, 
которые могут быть заподозрены в совершении пре-
ступлений против жизни и здоровья, а также между 
определенным местом, временем, способом. Это 
лица одного отряда, проживающие в одном поме-
щении, работающие в одну смену, на одном объекте, 
размещающиеся на одном изолированном участке, а 
также ранее совершавшие аналогичные уголовно на-
казуемые деяния определенным способом [20, с. 65]. 

Территориальная ограниченность, закрытость, а 
также значительное скопление людей на конкретной 
территории позволяют быстро получить информа-
цию и о самих преступлениях, связанных с умыш-
ленным причинением вреда жизни и здоровью. Дан-
ная оперативность обеспечивается круглосуточным 
надзором за осужденными, который осуществляют 
сотрудники исправительного учреждения по месту 
нахождения осужденных в камерах, общежитиях, 
на производственных объектах, а также в целом на 
территории жилых и производственных зон. Наши 
исследования показали, что в 43 % случаев инфор-
мация о преступлениях рассматриваемой группы по-
ступала в дежурную часть ИУ в течение одного часа, в 
38 % – от одного до трех часов, в 19 % – от трех и более  
часов. 
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В местах лишения свободы обеспечена возмож-
ность быстрого получения сведений, характеризу-
ющих преступника, потерпевшего (пострадавшего) 
и других участников произошедшего события. Такая 
информация сосредоточивается в личных делах, 
хранящихся в подразделениях специального учета, 
а также в оперативных, воспитательных подразделе-
ниях, медицинских частях, психологической службе 
либо в других отделах и службах. Сведения, харак-
теризующие осужденного, облегчают подготовку 
субъектов расследования к проведению отдельных 
процессуальных и следственных действий [21, с. 88].

На протяжении значительного времени изучая 
процесс совершения преступлений в местах лише-
ния свободы, мы пришли к своеобразному выводу о 
том, что существуют корреляции между спецификой 
обстановки конкретного исправительного учрежде-
ния, социальной средой, преступной деятельностью, 
механизмом противоправной деятельности, пове-
дением осужденных во время расследования. Все 
перечисленное обусловливает дополнительную (кон-
кретную) специфику расследования преступлений, 
наличие действенного взаимодействия [22] дозна-
вателя, следователя с оперативными уполномочен-
ными, представителями службы безопасности того 
учреждения, в котором совершено преступление. 

Из этого следует, что информация об обстановке 
совершения осужденными преступлений, связанных 
с умышленным причинением вреда жизни и здоро-
вью в условиях исправительного учреждения, – одна 
из важных и необходимых характеристик данных про-
тивоправных деяний. Несмотря на то что обстановка 
в местах лишения свободы весьма специфична, при 
этом она тесно связана с другими составляющими 
криминалистической характеристики преступлений, 
предусмотренных ст. 105, 111, 112 и 115 УК РФ, одни-
ми из которых выступают сведения о месте и време-
ни совершения преступных деяний. 

Данные о месте и времени совершения престу-
плений 

Определяя значимость этих сведений, В. А. Об-
разцов отмечает, что отсутствие такой информации у 
субъектов расследования негативно влияет на уста-
новление, изобличение личности преступника и иных 
обстоятельств совершенного преступного деяния 
[23, с. 91]. 

В контексте нашего исследования местом совер-
шения преступления является исправительное уч-
реждение. Согласно ч. 1 ст. 74 УИК РФ к учреждениям 
такого рода относятся исправительные, воспитатель-
ные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные и 
иные учреждения. В свою очередь, исправительные 
колонии в зависимости от режима отбывания нака-
зания подразделяются на колонии-поселения, коло-
нии общего, строгого и особого режимов (ч. 2 ст. 74 
УИК РФ). Как показало изучение практики, 91 % пре-
ступлений, связанных с умышленным причинением 
вреда жизни и здоровью, совершается осужденными 
в исправительных колониях. Объясняется это с тем, 

что колонии составляют основную часть всех учреж-
дений уголовно-исправительной системы, в которых 
свыше 90 % лиц отбывает наказания в виде лишения 
свободы [24, с. 6–23]. Большинство анализируемых 
преступных деяний приходится на колонии строгого 
режима (65 %), в колониях особого режима соверша-
ется 17 % преступных деяний, в колониях общего ре-
жима – 14 %, в колониях-поселениях – 4 %. Примерно 
аналогичные данные приводит С. В. Расторопов, ис-
следуя преступления, предусмотренные ст. 111 УК РФ 
(64 % – строгий, 24 % – особый, 12 % – общий режим) 
[25, с. 68]. Выявленная закономерность подтвержда-
ется и официальной статистикой. Она указывает на 
то, что в колониях строгого и особого режимов отбы-
вают наказание осужденные за тяжкие и особо тяж-
кие преступления, чаще совершенные неоднократно. 
К тому же в таких исправительных колониях более 
высокая концентрация осужденных, а также тесные 
межличностные контакты.

Наиболее распространенными местами соверше-
ния преступлений являются: общежития для осуж-
денных – 42 %; производственные помещения (цеха, 
участки) – 20 %; локальные (изолированные) участки 
общежитий для осужденных – 12 %; столовая и при-
легающая к ней территория – 8 %; карантинные по-
мещения для приема вновь прибывших осужденных – 
5 %; лечебно-бытовые объекты (баня, медицинская 
часть) и прилегающие к ним территории – 5 %; тер-
ритория, связанная с исполнением дисциплинарного 
наказания (штрафной изолятор, помещение камер-
ного типа), – 3 %; культурно-досуговые объекты (клуб, 
спортзал) и прилегающие к ним территории – 3 %; 
иные места исправительных колоний – 2 %.

Исходя из приведенных данных, общежитие осуж-
денных является наиболее типичным местом, где со-
вершаются преступления против жизни и здоровья. 
Объяснить данное обстоятельство можно тем, что на 
сравнительно небольшой замкнутой территории рас-
полагается значительное количество осужденных, 
многие из которых при этом по различным причинам 
не заняты на производстве. Им свойственны эмоци-
ональная неустойчивость, раздражительность, не-
адекватные эмоциональные реакции, конфликтность 
в разных ситуациях, стремление к доминированию, 
самоутверждению, подавлению других [26, с. 71]. 

Несмотря на ограниченность территории испра-
вительного учреждения и концентрацию на ней зна-
чительного количества людей, осужденные, плани-
рующие совершить преступления рассматриваемой 
группы, также стараются использовать определен-
ные места, для которых характерны уединенность, 
безлюдность, слабая освещенность и низкая про-
сматриваемость аппаратурой видеорегистрации. 
Это позволяет злоумышленнику (злоумышленникам) 
прежде всего избежать очевидцев происшествия, ка-
кого-либо вмешательства со стороны сотрудников, а 
также в дальнейшем уничтожить материальные сле-
ды, орудия преступления и скрыться с места проис-
шествия. В зависимости от времени суток данными 



182

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я  Н А У К А

местами в учреждениях являются бытовые комнаты, 
комнаты для хранения продуктов питания, умываль-
ники, туалеты, комнаты хранения личных вещей, 
лестничные площадки, коридоры, раздевалки, душе-
вые, складские, иные небольшие и отдаленные поме-
щения [27; 28, с. 118].

Любое явление, событие, в том числе умышленное 
причинение вреда жизни и здоровью, совершенное 
осужденными в местах лишения свободы, не может 
существовать вне времени. Его следует рассматри-
вать не только как календарную дату, конкретное вре-
мя совершения преступления, но и как совокупность 
иных временных данных: время года, суток, нахож-
дения осужденного в определенных местах исправи-
тельного учреждения и пр. Это позволяет наиболее 
быстро установить преступника, очевидцев проис-
шествия, иных свидетелей, а также выяснить иные 
источники доказательств [29, с. 110].

Анализ уголовных дел показал, что 59 % пре-
ступлений, предусмотренных ст. 105, 111, 112 и 115 
УК РФ, совершалось осужденными при нахождении 
основной части начальствующего состава за преде-
лами исправительного учреждения – с 17 до 8 часов 
следующих суток. В вечернее время (с 17 до 22 часов) 
совершено 28 % преступлений, в ночное время (с 22 
до 6 часов) – 51 % и ранним утром (с 6 до 8 часов) – 
21 %.

Изучение уголовных дел вскрыло корреляцию 
между промежутком времени с 22 до 6 часов и ор-
ганизованным характером, продуманностью про-
тивоправной деятельности, сокрытием следов, от-
сутствием очевидцев преступлений. Существует 
взаимосвязь и между подготовкой и указанным вре-
менем противоправной деятельности. Совершение 
преступления в такой временной интервал позволяет 
злоумышленнику (злоумышленникам) застать вра-
сплох жертву, лишить ее возможности выбрать так-
тику эффективной защиты от нападения, избежать 
очевидцев происшествия, вмешательства сотрудни-
ков исправительного учреждения, уничтожить следы, 
орудия преступления и максимально скрытно поки-
нуть место происшествия.

Преступления, связанные с умышленным при-
чинением вреда жизни и здоровью, совершаемые в 
промежуток времени с 8 до 17 часов (период полного 
рабочего дня начальствующего состава и работников 
исправительного учреждения), в большинстве случа-
ев (41 %) являются спонтанными, в результате раз-
вития краткосрочных конфликтных ситуаций среди 
осужденных.

Выводы
Подводя итог изложенному, выделим следую- 

щее:
1. Криминалистическую характеристику умышлен-

ного причинения осужденными вреда жизни и здо-
ровью в условиях мест лишения свободы составляют 
следующие типичные сведения, относящиеся: к спо-
собам совершения преступлений, включая подготов-
ку и приемы сокрытия; орудиям (приспособлениям), 
служащим для причинения вреда жизни или здоро-
вью осужденных; обстановке, в которой происходило 
противоправное деяние; месту и времени соверше-
ния преступления; свойствам личности преступника и 
потерпевшего; следам и предметам, оставленным на 
месте происшествия; мотивам, побуждавшим совер-
шить преступное посягательство; обстоятельствам, 
способствовавшим преступным деяниям.

2. На основе анализа, обобщения теоретических и 
практических материалов показаны основные корре-
ляции между способом совершения преступления и 
физической подготовкой преступника; местом совер-
шения и орудиями, способом реализации замысла; 
временем и местом противоправной деятельности; 
групповым характером и механизмом преступления. 
Следует сказать и о том, что в местах лишения сво-
боды неофициальные нормы поведения осужденных 
выступают общей корреляцией совершения престу-
плений против жизни и здоровья. Речь идет о тех вы-
явленных случаях, когда осужденные, ориентируясь 
на специфические условия и контингент отбывающих 
наказание, готовили приспособления для причине-
ния вреда жизни и здоровью заранее, чтобы посто-
ять за себя, ответить на возможные оскорбления, ис-
пользуя такой предмет.
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