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Аннотация
Очередная книга из серии «Причуды этикета» рассказывает, какие нормы и правила

поведения считаются общепринятыми в местах не столь отдаленных. Некоторые правила
на первый взгляд кажутся абсурдными или малозначительными, но их несоблюдение
вполне может привести к серьезным проблемам. Книга предназначена для широкого круга
читателей.
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Марина Куропаткина
В тюрьме

 
Введение

 
Всем известна поговорка «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», означающая, что даже

человек, никак не связанный с криминальным миром, однажды может оказаться за решет-
кой. И в этом случае не важно, какова настоящая причина – серьезное нарушение закона
или ошибка следствия: человек оказался в тюрьме, и ему придется провести в ней какое-
то время.

Разумеется, нельзя сказать, что тюрьма – спокойное место.
Однако у большинства людей, не имеющих к ней отношения, представление о поведе-

нии в тюрьме зачастую формируется по фильмам или книгам, а они далеко не всегда досто-
верно отражают действительность. Поэтому, попав в тюрьму, многие в первые дни испыты-
вают сильный шок. А между тем от того, как поведет себя человек в первые минуты, часы
и дни после ареста, будет зависеть очень многое.

Эта книга будет полезна и тем, кто ожидает, что может оказаться под арестом, и тем,
кто надеется, что этого с ними никогда не произойдет. В ней также рассказывается о том,
какое на самом деле значение имеют в тюрьме татуировки. Прочитав книгу, вы, возможно, с
удивлением узнаете, что лагерный жаргон уже давно вошел в нашу жизнь, мы употребляем
его, даже не задумываясь об этом.
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1

Задержание, арест, КПЗ и СИЗО
 

Итак, с чего же начинается путь в тюрьму? Каким он будет, длинным и мучительным
или коротким и безболезненным, зависит прежде всего от того, с каким отношением к себе
вам придется столкнуться при аресте и в следственном изоляторе. А это напрямую связано
с тем, как вы будете вести себя при задержании и общении с представителями правоохра-
нительных органов.
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Задержание

 
Задержание – очень важный момент в жизни любого человека, когда-либо имеющего

столкновения с законом. И этот момент может очень сильно повлиять на сознание задержан-
ного, крайне негативно отразившись на состоянии его нервной системы и психики. И тут
самое важное – это не давать волю своим эмоциям и воображению.

Милиция во многих странах, а в частности в России, часто вызывает у людей страх.
Разумеется, опытные состоятельные воротилы преступного мира этого страха не испыты-
вают, зная, что милиционеры – тоже люди, и с ними в определенной ситуации даже можно
договориться. А вот что касается мирных граждан, здесь дело обстоит несколько сложнее.

И причина страха не в самих сотрудниках милиции, а в отношении к ним задержан-
ного. Дело в том, что обычный человек за всю свою жизнь может ни разу не совершить круп-
ного правонарушения, но обычно за ним числится множество мелких проступков, о кото-
рых мало кому известно. Разумеется, когда такого человека внезапно хватают сзади за плечо
и раздается сакраментальная фраза: «Гражданин, пройдемте…», – он совершенно рефлек-
торно пугается и начинает в панике припоминать все те свои прегрешения, за которые его
можно привлечь к ответственности. Это могут быть случайная кража газеты, мяч, разбив-
ший соседское окно, или просто переход улицы в неположенном месте.

Как бы то ни было, но внезапное задержание провоцирует шок, а у людей, не отлича-
ющихся крепкими нервами, и нервный срыв.

Тюремное заключение как вид наказания впервые ввели в 1550 году
повелением царя Ивана Грозного.

Конечно, нередко случается, что, продержав человека несколько часов в отделении
милиции, его отпускают с извинениями и напутствием вести себя законопослушно. Но ино-
гда бывает иначе, и не довести обычное задержание по незначительному поводу до ареста
можно, только соблюдая определенные правила общения с милиционерами.

Итак, всего минуту назад вы спокойно шли по улице, никуда не торопились и не совер-
шали ничего противоправного, и вот внезапно милиционер берет вас за плечо и предлагает
«пройти». Независимо от того, сталкивались вы ранее с подобной ситуацией или нет, среди
последующих за ней реакций все равно на первом месте будет растерянность с оттенком
зарождающегося ужаса. И вот здесь очень важно его не показать.

Следует помнить о том, что, хотя в милиции служат обычные люди, профессия все же
накладывает на их психику определенный отпечаток. Поэтому правила этикета, принятые в
обществе в отношении сотрудников охраны правопорядка, принимают иногда чрезвычайно
причудливые формы. Так, например, если в обычной ситуации вполне допустимо вежливо
оборвать собеседника и уйти по своим делам, с милиционером такой номер не пройдет. В
лучшем случае вас накажут долгой прочувствованной речью о ваших правах и обязанностях,
в худшем вам придется заплатить солидный штраф, а то и отсидеть срок в тюрьме.

Если вас задержали, неважно, по поводу или без, не раздражайтесь, говорите с мили-
ционером всегда вежливо и терпеливо. Не надо на него кричать, хамить и тем более хватать
за руку или тыкать в него пальцем – это может квалифицироваться как оскорбление мили-
ционера, находящегося при исполнении служебных обязанностей или, в отдельных случаях,
как нападение.

Для недобросовестного милиционера раздраженный, испуганный человек – идеальная
мишень и подходящий источник, из которого можно черпать легкие деньги. Единственно
верным поведением в данном случае будет охотное согласие проехать в отделение милиции,
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терпеливо и охотно объясниться с его сотрудниками, может быть, провести в стенах отделе-
ния несколько часов и выйти оттуда свободным человеком.

Многие люди в настоящее время, выходя из дома, не берут с собой документы, когда
в этом нет прямой необходимости. Для милиционера, обнаружившего у человека их отсут-
ствие, это может стать поводом для задержания в целях установления личности. В этом слу-
чае рекомендуется корректно сообщить служащему охраны правопорядка все интересую-
щие его сведения и терпеливо дождаться их подтверждения, которое затребуют по телефону
или компьютерной сети. Хорошая одежда, вежливые манеры и полная несуетливого досто-
инства походка сведут к минимуму возможность подобного задержания.

Следует помнить о том, что сотрудник милиции имеет полное право задержать вас
только в том случае, если у него есть для этого веские основания. Позиция закона в данном
отношении достаточно категорична. Человека можно задержать только в следующих слу-
чаях:

– если его застали на месте совершения преступления;
– если внешний вид человека говорит о том, что он совершил преступление;
– если некто указал на него как на лицо, совершившее преступление.
Если же у вас есть при себе документы с указанием вашего места жительства, вы выгля-

дите достойно и не пытаетесь скрыться от милиционера, он не имеет права задерживать вас.
Поэтому в случае инцидента вы имеете полное право вежливо осведомиться о том, является
ли предложение «пройти» задержанием и какое для этого есть основание. Вполне может
оказаться, что вас на самом деле вовсе не задерживают, а всего лишь вежливо «приглашают»
зайти в отделение и побеседовать.

В соответствии с законом такое приглашение можно вежливо отклонить и уйти.
Однако на самом деле все обстоит немного иначе. Как уже было сказано выше, психология
работников милиции несколько отличается от обычной, и на вполне безобидный поступок
они могут отреагировать до-статочно неадекватно и агрессивно. Поэтому лучшим выходом
из данного положения будет либо все же проследовать в отделение и там решить проблему,
либо распрощаться с назойливым милиционером и быстро уйти, но только в присутствии
нескольких свидетелей, которые помешают ему настоять на своем незаконном требовании.

При задержании милиционер обязан вам представиться и предъявить удостоверение.
Правила этикета и закон в данном случае солидарны. Вы можете переписать данные из удо-
стоверения, но брать его в руки и даже просто прикасаться к нему не должны. Помимо всего
прочего, это просто невежливо и, несомненно, обидит человека, по отношению к которому
проявлено недоверие. Если все же имеются какие-то сомнения в полномочиях милиционера,
а тот по какой-то причине не пожелал предъявить удостоверение, можно твердо попросить
его сделать это, а в случае повторного отказа вежливо, но решительно отказаться ему под-
чиниться. Вполне корректным будет также обращение за помощью в ближайшее отделе-
ние милиции с жалобой на бесцеремонного милиционера, который, в довершение ко всему,
может таковым и не оказаться.

Если милиционер назвал свое имя, показал удостоверение и подтвердил, что происхо-
дит именно задержание, необходимо уточнить, по какой статье уголовного кодекса оно про-
водится и в какое время. Такое любопытство ни в коем случае не является праздным, ведь
задержание можно производить только по подозрению в совершении такого преступления,
в наказание за которое предусматривается лишением свободы сроком более чем на 1 год.

Выяснение подобных подробностей полезно еще и тем, что в ходе общения милици-
онер уясняет для себя, что имеет дело не с человеком, совершенно незнакомым с законом,
а с уверенным в себе и знающим свои права гражданином. В этом случае сотрудник мили-
ции поостережется задерживать вас без особых оснований, чтобы продержать в отделении
несколько часов и отпустить, или просто пугать возможным задержанием.
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Если милиционер, который намеревается провести задержание, находится в нетрезвом
состоянии или явно агрессивен, ни в коем случае не стоит с ним спорить, пытаться что-либо
объяснить или доказать. Не рекомендуется как-либо отвечать на его незаконные требования.
Лучше всего держаться официально и корректно, чтобы не придать и без того непростой
ситуации личностный характер.

Конечно, принято считать, что современные работники правоохранительных органов
должны всегда и во всем придерживаться раз и навсегда установленных правил, но на деле
это далеко не так. Нередки случаи, когда сотрудники милиции беспричинно применяют силу
по отношению к задержанному, избивая его. В этой ситуации, разумеется, об этикете не
может идти никакой речи, главное – выжить и, желательно, сохранить здоровье, поэтому
первый и самый главный совет человеку, которому не повезло столкнуться с таким обраще-
нием, – кричать как можно громче. Зовите на помощь, любыми способами пытайтесь при-
влечь к себе внимание прохожих, даже требуйте вызвать милицию. В принципе, смысл слов
в такой ситуации не имеет значения, главное, чтобы вас запомнили, а милиционеры, видя
окружающую их толпу, поостерегутся продолжать незаконную экзекуцию.

Прибыв в отделение милиции, следует настоять на немедленном составлении прото-
кола задержания и обязательно вписать туда все свои возражения. Протокол должен быть
составлен в течение первых 3 часов с момента задержания. В нем должно быть указано время
и место задержания, основания для него, результаты, полученные в ходе личного обыска, а
также дата и время, когда был составлен этот протокол.

Милиционер, составивший протокол, должен в течение 6 часов известить прокурора
о задержании, а также дать возможность вам сообщить о своем местопребывании близким
людям.

Составленный протокол обязательно должен быть предложен для прочтения и подпи-
сания задержанному. Если в нем обнаружатся какие-то ошибки, об этом следует оставить
замечания.

Задержанный имеет полное право не подписывать протокол, поскольку по закону явля-
ется также и подозреваемым, а этот статус позволяет отказаться давать показания.

Безусловным правом задержанного является возможность требовать от
сотрудников милиции четкого и подробного изложения его прав.

Вести себя в отделении милиции следует очень вежливо, предваряя все свои просьбы
словами «пожалуйста», «будьте так добры», «не соблаговолите ли вы», «могу ли я». Разуме-
ется, в ответ на любую, даже самую маленькую услугу работника милиции следует вежливо
поблагодарить. Помните, что сотрудники правоохранительных органов – тоже люди, и им
тоже приятно общаться с вежливым и деликатным человеком.

Если вам удалось найти общий язык с работниками милиции в отделении, что, впро-
чем, случается достаточно редко, поскольку они по умолчанию относятся к каждому задер-
жанному как к потенциальному, а то и состоявшемуся преступнику, можно попросить их
принести вам воды. Эта просьба до-статочно скромная, чтобы ее было легко выполнить, но
в то же время значительная, поскольку позволит вам несколько снизить подозрительность
окружающих.

Некоторое время назад психологи выяснили, что человек во время приема пищи или
питья выглядит наиболее беззащитным и в то же время трогательным. Он вызывает умиле-
ние у окружающих, даже если сами они этого не осознают. Однако пить или есть следует
культурно, иначе эффект может оказаться прямо противоположным.

Если в ответ на вашу просьбу вам принесли стакан воды, его следует выпить на две
трети и вежливо отставить в сторону. Если жажда слишком велика, воду можно допить, но
мелкими неторопливыми глотками. Если стакан, в котором принесли воду, не слишком чист,



М.  В.  Куропаткина.  «В тюрьме»

9

а напиток не отвечает вашим ожиданиям и вы брезгуете ими воспользоваться, необходимо
сделать над собой усилие и хотя бы имитировать один глоток.

Оказавшись в отделении милиции, вам следует как можно быстрее связаться со своим
адвокатом, если, разумеется, таковой имеется в наличии. Отказать в этом абсолютно закон-
ном требовании работники милиции не имеют права. Разумеется, они могут неоднократно
сообщать задержанному, что адвоката не удается найти, что он не подходит к телефону, что
он не может приехать. Так или иначе, все равно требуйте присутствия адвоката.

Если вам не предъявлено конкретное обвинение, вы можете спокойно уйти из отделе-
ния ровно через 72 часа с того момента, как был составлен протокол. Если вас не отпустили,
при этом не предъявили никакого обвинения, можете смело обращаться с жалобой в проку-
ратуру.

Если во время обыска вам попытались что-либо подбросить или
протянули какой-то предмет, явно желая, чтобы вы взяли его в руки, ни в
коем случае не делайте этого. Опрометчиво оставленные отпечатки пальцев
существенно осложнят жизнь как вам, так и вашему адвокату.

Если во время обыска вы заметили, что вам пытаются подбросить компрометирующие
улики, немедленно напишите жалобу, хотя маловероятно, что вам позволят это сделать.

Ваши права могут нарушать сами работники милиции. В этом случае с жалобой
следует обращаться в прокуратуру. Если нарушения допускают сотрудники прокуратуры,
жалоба на их действия должна адресоваться работникам Генеральной прокуратуры. К сожа-
лению, на последних найти управу значительно сложнее, поэтому в случае конфликта с
представителем Генеральной прокуратуры жалоба отправляется также в Генеральную про-
куратуру, но, скорее всего, она навсегда останется безответной, погребенная в залежах бюро-
кратических документов.

Конечно, жертвой произвола работников милиции можно стать не только на улице при
задержании, но и, что гораздо более вероятно, в отделении, куда вас доставили. А если вас
начали бить там, кричать уже поздно, да и обращение к начальству уже не поможет – в таких
ситуациях все происходит не только с ведома, но и с одобрения руководителей. Разумеется,
ни о каком этикете здесь и речи идти не может. Обеспечить себе выживание и наказать
милиционеров-садистов можно, только прибегнув к помощи нехитрых уловок. Во-первых,
постарайтесь хорошо запомнить имена и лица людей, которые применили к вам насилие,
во-вторых, запомните обстановку той комнаты, в которой ведется допрос. Опытные люди,
неоднократно испытавшие на себе насильственные методы получения показаний, советуют
в том случае, если от удара пошла кровь, постараться испачкать ею как можно больше пред-
метов, чтобы потом использовать ее как доказательство избиения. Даже если самочувствие
после «обработки» осталось довольно неплохим, лучше всего симулировать сильную боль.
Будет очень хорошо, если дело дойдет до вызова скорой помощи. Тогда врач сможет засви-
детельствовать наличие побоев.

Покидая после задержания отделение милиции, вы должны взять
специальную справку, в которой будет указана его причина. Это очень важно,
поскольку, согласно закону, работники охраны правопорядка не имеют права
выпускать задержанного из отделения и тут же задерживать его на тех же
основаниях.

Прощаться с сотрудниками милиции следует вежливо. Ваше вполне уместное раздра-
жение или злорадство над их неудачей могут подвигнуть милиционеров на какой-нибудь
неблаговидный поступок.

Благополучное завершение инцидента поможет приобрести опыт, который в дальней-
шем может очень и очень пригодиться, но что же предпринять, если дело дошло до КПЗ?
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КПЗ

 
КПЗ, или камера предварительного заключения, предназначена для содержания лиц,

которые были задержаны на месте преступления, а также людей, которых подозревают в
совершении конкретного преступления.

Обычно задержанные находятся в КПЗ недолго – 2–3 суток, однако в исключительных
обстоятельствах этот срок может быть продлен до 7, а то и до 30 дней.

Для задержанного из КПЗ существует только два выхода. Первый
ведет на свободу, когда человека просто освобождают, а второй – в СИЗО
(следственный изолятор) и далее – на скамью подсудимых.

КПЗ – это место, которое человек, проведший в нем хоть какое-то время, запоминает
навсегда и прилагает все усилия, чтобы не оказаться там вновь. Неважно, были ли вы внут-
ренне готовы к заключению в КПЗ или нет, все равно, оказавшись там, вы можете совершить
множество ошибок и приобрести достаточно богатый и полный впечатлений экстремальный
опыт.

Чтобы пройти КПЗ без сильного потрясения, необходимо иметь сильную психику и
относиться к жизни с поистине философской безмятежностью. Дело в том, что именно
камера предварительного заключения является своего рода преддверием тюрьмы, она поз-
воляет вдохнуть тюремную атмосферу, но оставляет надежду на счастливое решение ситу-
ации и скорое возвращение на свободу.

Разумеется, отношение братвы к КПЗ несколько иное, чем у обычного человека. Так
называемые братки, как правило, уже заранее готовы к перспективе не только оказаться в
камере предварительного заключения, но и провести некоторый срок в тюрьме, а потому
они легче переносят атмосферу всеобщего испуга и уныния, царящую в КПЗ.

Если вам доведется попасть в КПЗ во второй или даже в третий раз, вы уже не испуга-
етесь угроз следователя, хитрых приемов милиционеров, а также вероятности избиения или
даже пыток. Разумеется, при повторном пребывании в КПЗ к вам и относиться будут иначе,
понимая, что обычными способами от вас ничего не добьешься.

Но все равно в первый раз шок огромен. Для начала вас разденут, что уже само по себе
является сильным ударом по психике, и тщательно обыщут. По правилам, человек, посту-
пивший в КПЗ, должен расстаться со своим ремнем, часами, галстуком, шнурками и всем
содержимым карманов, за исключением носового платка. Все изъятые у вас вещи подроб-
ным перечнем вносятся в протокол.

В общем-то, не надо беспокоиться о том, что изъятые у вас деньги и вещи будут при-
своены милиционерами, поскольку это случается очень редко, да и то, как правило, только
в тех случаях, когда задержанный попадает в КПЗ в состоянии сильного алкогольного опья-
нения, мешающего ему не только стоять на ногах, но и помнить, что у него забрали при
обыске. Хотя, если сотрудники решили присвоить себе какую-то сумму или ценную вещь,
воспрепятствовать этому практически невозможно. Однако проследить за тем, чтобы в про-
токоле был указан точный перечень изъятого, необходимо.

После обыска вас поместят в особую камеру, которая обычно имеет дверь в виде метал-
лической решетки. Впрочем, решетчатой может быть не только дверь, но и стены, за исклю-
чением одной. Такую камеру и среди задержанных, и среди милиционеров принято называть
обезьянником. В ней обычно имеется деревянный помост или лавка, на которых задержан-
ные могут немного отдохнуть и выспаться.

Управления местами лишения свободы в России начали
централизироваться весной 1879 года. Тогда было создано Главное
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тюремное управление, которое в первое время находилось в подчинении
Министерства внутренних дел. Затем, в 1895 году, его передали в ведение
Министерства юстиции. Такое положение дел сохранялось вплоть до 1922
года.

В обезьяннике может быть установлена видеокамера для наблюдения. Ее монитор
выводится напрямую в дежурную комнату, а объектив расположен под потолком и направ-
лен на лежаки. Если вы первый раз попали в КПЗ, ваши соседи, если они уже имеют опыт
подобных заключений, обязательно предупредят вас об этом, но даже если и нет, все равно
следует соблюдать осторожность.

Поскольку объектив видеокамеры направлен строго в одном направлении, у стены
под ним находится так называемая мертвая зона. Находящийся в ней человек невидим для
камеры, поэтому, если вам необходимо что-то спрятать, лучше всего делать это в том месте.
Если во время обыска вам удалось припрятать сигареты и спички, спрятавшись в мертвой
зоне, можно немного покурить.

Поскольку в КПЗ часто содержится не один, а сразу несколько задержанных, в обра-
щении с ними следует тщательно придерживаться определенных правил.

Не торопитесь здороваться за руку и не удивляйтесь, если вам никто не подаст руку
– согласно тюремному этикету, распространенному и в КПЗ, за руку здороваться не при-
нято. Причины такого явления будут подробно объяснены позже. При знакомстве достаточно
назвать свое имя. С другой стороны, не стоит пугаться, если вам все же протягивают руку
для приветствия. В этом случае следует пожать ее.

Держитесь настороже, если вам будут задавать вопросы. Вполне может оказаться, что
вместе с вами в камере сидит стукач, или, как его чаще называют, «курица», или «ментов-
ский». В этом случае любое сказанное вами слово будет тщательно анализироваться. К сожа-
лению, стукача далеко не всегда можно узнать. Ведь может так случиться, что ваш сосед
по камере и в самом деле является террористом или убийцей, а не притворяется им. «Кури-
цей» может оказаться как случайный задержанный, которому было обещано смягчение при-
говора, так и специальный оперативник – штатный сотрудник милиции.

Чтобы расколоть вас, стукач будет стараться изо всех сил завоевать ваше доверие.
Как правило, он попытается с помощью различных «откровенно», «ты пацан нормальный,
поэтому только тебе…» и «по секрету» рассказать вам свою историю и тем самым вызвать
вас на откровенный разговор.

Стукач может прикинуться крутым братком, даст вам несколько на первый взгляд
отличных советов, а то и начнет вспоминать «общих знакомых», о которых узнать опытному
оперативнику достаточно просто.

Стукач может затаиться под личиной случайного сокамерника,
например пьяницы или наркомана. Конечно, этот человек вполне может
оказаться и обычным задержанным, но рисковать не следует.

Усилия подосланного оперативника вполне могут увенчаться успехом, если вы не удер-
житесь и похвастаетесь перед ним своими «крутыми» достижениями, а то и разоткровенни-
чаетесь, утешая себя мыслью, что «у них ничего нет на меня – напугают, обломятся и зав-
тра выпустят». Увы, такие ожидания оправдываются совсем не часто, зато ваши откровения
могут принести вам же огромный вред. Поэтому в КПЗ лучше всего молчать, как бы вам
ни хотелось поговорить от скуки, чтобы расслабиться или просто поделиться своим горем
и раздражением. Более того, постарайтесь и сами задавать поменьше вопросов, чтобы вас
самих случайно не приняли за стукача и жестоко с вами не расправились.
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Согласно закону, задержанных в КПЗ должны регулярно кормить. Делается это за счет
государственной казны, но на деле все может быть по-другому. Если у вас есть деньги, вы
можете обратиться к милиционеру, и он сходит в магазин и купит вам еды.

«Когда г-жа Верлен и Рембо уехали, подследственного перевели в
соседнее полицейское отделение, за ратушей, в “Амиго” – так со времен
испанской оккупации его называли местные жители. Поскольку у Поля
были деньги, ему официально разрешили находиться в так называемой
“пистоли”, что позволяло ему заказывать еду за стенами тюрьмы. Он
немедленно потребовал себе бутылку пива, хлеба и сыра» (Пьер Птифис.
«Поль Верлен»).

Если же вас вдруг забыли покормить, а есть очень хочется, стучите в дверь и, не стес-
няясь, жалуйтесь на произвол властей – общественные, хоть и не первоклассные харчи, вам
полагаются. В крайнем случае можно написать жалобу.

Жалоб в КПЗ можно писать много, столько, на сколько хватит бумаги. Угроз типа «я
сгною тебя» бояться не стоит, вряд ли милиционеру захочется потерять работу из-за жесто-
кого обращения с задержанным. Это только в тюрьме вы будете считаться осужденным,
виноватым, а потому практически бесправным членом общества, а в КПЗ ваша вина не дока-
зана, а потому вы имеете такие же права, как и свободный человек, за исключением права
покинуть камеру. И обращаться там с вами, если вы не уголовник-рецидивист, будут соот-
ветственно.

Обычно люди, прошедшие в свое время КПЗ, относятся к милиционерам, работающим
там, скорее, как к нянькам и санитарам, чем как к жестоким правозащитникам. И действи-
тельно, сотрудники милиции должны вас охранять, кормить, выводить в туалет, следить за
вашим самочувствием и мешать вам вредить своему здоровью, в том числе предпринимать
попытки покончить с собой, то есть заботиться о вашем физическом состоянии. Своими пра-
вами необходимо пользоваться. Требовать от милиционеров можно многое, однако только
то, что не выходит за рамки их обязанностей, а то они могут и обидеться, что существенно
скажется на ваших с ними взаимоотношениях.

Между тем, говоря о КПЗ, следует затронуть и такую малоприятную, но не тем не
менее актуальную тему, как пытки. Конечно, в большинстве своем и следователи, и мили-
ционеры, такие же люди, как все, просто в силу своей работы они вынуждены преследовать
и наказывать правонарушителей. Постоянно иметь дело с садистами, убийцами, насильни-
ками, ворами, террористами и прочими криминальными элементами мало кому нравится, но
работа есть работа, и, если у следова-теля есть веские основания подозревать вас в совер-
шении особо тяжкого преступления, а вы отказываетесь давать показания, он вполне может
пойти на крайние меры, например пытку. Хотя об этом не принято говорить, случаи подоб-
ной насильственной добычи доказательств регистрируются и в России, и за рубежом.

Ахмед Отмани, которому пришлось пережить весь ужас допроса под пыткой, ярко и
красочно описал свои переживания в книге «Опыт пыток»: «Во время приступов насилия и
боли мне приходилось внушать себе, что это не страшно. Тем самым я бросал вызов и своим
мучителям, и самому себе. Я никогда с ними не говорил, я не кричал – и это приводило их
в бешенство. Дело дошло до того, что один из них однажды нанес мне пятьсот ударов по
пяткам – в попытке заставить меня издать хоть один звук. Они бы предпочли, чтобы я как-то
выражал свои чувства, пусть даже ненависть, а не оставался безучастным. Но я полностью
закрылся – и от них, и от своей боли… Самое удивительное, иногда мои палачи, думая,
что я лежу без сознания, начинали между собой переговариваться. Они обсуждали своих
детей, жен, работу. Кто-то звонил своей подружке. Короче говоря, они вели себя, как самые
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обычные люди, которые, тем не менее, без колебаний, без угрызений совести совершали
самые жуткие зверства».

Ахмед Отмани (1943–2004) неоднократно сидел в тюрьме за
свои политические убеждения. Получив свободу, он начал заниматься
правоохранительной деятельностью, защитой прав человека и стал одним из
основателей, а затем председателем Международной тюремной реформы.

Как уже было сказано, обычно пытки применяются по отношению к людям, совер-
шившим особо тяжкие преступления. Крайне неодобрительно относятся милиционеры и к
задержанным, которые оказали сопротивление при аресте, напали на представителей закона
или предприняли попытку бежать.

При избиении милиционеры стараются не оставлять на теле человека следов насилия.
В этом случае доказать, что работники милиции совершали противоправные действия, почти
невозможно. Поэтому, по возможности, лучше не доводить дело до серьезного конфликта,
говорите со следователем и милиционерами вежливо и ни в коем случае не угрожайте подать
на них в суд или заступничеством крутых покровителей.

Осуждать тех, кто не выдержал пыток и «раскололся», согласно тюремному этикету,
не принято, ведь мало кто знает свои пределы выносливости, а время в КПЗ тянется очень
медленно.



М.  В.  Куропаткина.  «В тюрьме»

14

 
СИЗО

 
СИЗО, то есть следственный изолятор, – это учреждение, где под охраной содержатся

арестованные, в отношении которых судебный приговор не вступил в законную силу.
В СИЗО обычно имеются отделения или отдельные камеры для содержания несовер-

шеннолетних, женщин, больных, приговоренных к смертной казни, впервые арестованных
и заключенных, этапируе-мых в ИТУ (исправительно-трудовое учреждение).

В СИЗО также содержатся осужденные, которых должны этапировать или, наоборот,
оставить в СИЗО для хозяйственных работ. Имеется в СИЗО и карцер – особое отделение
для дисциплинарного наказания.

Попав в СИЗО, человек в первую очередь помещается в камеру-карантин. Он получил
свое название в связи с медицинским термином и необходим для профилактики инфекцион-
ных заболеваний. Здесь выясняется, не является ли человек носителем какой-либо инфек-
ции.

В первый день карантина арестованного тщательно осматривает фельдшер. Он
подробно описывает все особые приметы (родимые пятна, шрамы, физические дефекты) и
татуировки заключенного. Если в КПЗ или при задержании вас били, следует рассказать об
этом врачу, показать полученные синяки и ссадины, обязательно пожаловаться на недомо-
гания или боли. Врач обязан все это тщательно запротоколировать, а вы – настоять на этом.

«Работники здравоохранения, в особенности врачи, совершают
нарушение медицинской этики, если они вовлечены в любые другие
профессиональные отношения с заключенными или задержанными лицами,
целью которых не является исключительно обследование, охрана или
улучшение их физического или психического здоровья» (Принципы
медицинской этики. Принцип 3).

СИЗО и КПЗ отличаются друг от друга тем, что первый находится в ведении Мини-
стерства юстиции РФ, а вторая – в ведении МВД. Эти ведомства были разделены намеренно,
чтобы максимально обеспечить соблюдение прав человека. Таким образом, ваши жалобы и
претензии будут обязательно зафиксированы, если, конечно, фельдшеру не поступило спе-
циальное указание этого не делать.

Однако это бывает нечасто. Как правило, фельдшер внимательно выслушает жалобы,
чтобы убедиться в том, что будущий заключенный действительно здоров, а не скончается
через день от внутреннего кровотечения, которое никто не заметил. Администрация тюрьмы
не захочет брать на себя ответственность, ведь без врачебного заключения, сделанного сразу
по прибытии арестованного, будет сложно доказать, что в тюрьме не убили человека, а что
его уже доставили туда в тяжелом состоянии.

Разумеется, при осмотре врача можно немного злоупотребить своим положением,
например притвориться – вреда от этого не будет никакого, а вот пользы немало – здесь
главное знать меру.

В некоторых тюрьмах медицинский персонал очень толстокож, поэтому без симуля-
ции арестованному не обойтись. Она как раз компенсирует непробиваемость врачей и полу-
чится картина, более-менее приближенная к действительности. Если же вы уверены в том,
что с вами и в самом деле что-то не так, говорить об этом следует очень громко и настой-
чиво, ведь получить в тюрьме квалифицированную медицинскую помощь очень сложно, а
уж добиться того, чтобы больного заключенного доставили в больницу, практически невоз-
можно. В любом случае тюремных врачей лучше лишний раз хорошенько напугать, если это
поможет добиться профессионального внимания, ведь уровень смертности в тюрьме указы-



М.  В.  Куропаткина.  «В тюрьме»

15

вает на состояние демократии и соблюдение прав человека. Высокий уровень очень плохо
повлияет на статус страны.

Во время пребывания арестованного в карантине он в обязательном порядке сдает
медицинские анализы, в том числе на сифилис и ВИЧ-инфекцию, проходит флюорографи-
ческое обследование.

Длительность карантина зависит от разных факторов, в том числе и географических.
Так, в тюрьмах Калининграда к карантину относятся очень серьезно, держа арестованного в
отдельной камере несколько дней, до тех пор пока не будут получены результаты всех сде-
ланных анализов. Но в этом городе, а следовательно и в тюрьме, очень много ВИЧ-инфици-
рованных, поэтому медицинскому персоналу приходится проявлять особую бдительность.

Итак, в первый день в СИЗО арестованного ведут в душ, где выдают один кусок мыла,
ведь в это время у человека еще нет ничего собственного, так как родные, если они есть, еще
не успевают подсуетиться и передать арестованному необходимые вещи. Затем делаются
фотографии и снимаются отпечатки пальцев, которые подшиваются в личное дело.
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2

Виды исправительных учреждений
 

Главная функция исправительных учреждений – это наказание и перевоспитание лиц,
преступивших закон. Итак, какой же путь предстоит пройти человеку, совершившему про-
тивоправное действие? Конечно, в первую очередь его поместят в камеру предварительного
за-ключения (КПЗ), затем переведут в следственный изолятор (СИЗО) и только потом отпра-
вят в определенное судом исправительное учреждение.

Исправительными учреждениями в России называют места, предназначенные для
отбывания наказания лицами, приговоренными к лишению свободы. В России такими
местами являются различные исправительные и воспитательные колонии, лечебные испра-
вительные учреждения, а также тюрьмы.

Раньше люди, преступившие закон, вынуждены были расплачиваться за свои дей-
ствия, выплачивая штраф или получая физические увечья. Так, например, во многих стра-
нах Востока было распространено наказание, согласно которому ворам отрубали одну руку.
Держать арестованных людей в темницах, затрачивая на их содержание огромные средства,
было непозволительной роскошью, поэтому арестованных обычно отправляли на рудники и
галеры, чтобы они трудом расплатились за нанесенный обществу вред. Их также калечили
или казнили.

Зарождение капиталистического строя немало изменило в общепринятой тюремной
практике. Смертная казнь со временем была отменена, но далеко не везде.

Первые тюрьмы, предназначенные для длительного содержания преступников, впер-
вые были созданы в Европе в XVI веке. В 1595 году в Нидерландах завершилось строитель-
ство тюрьмы Цухтхауз, в которой содержались исключительно мужчины.

Сначала тюрьмы являлись местами изолированного содержания преступников и пред-
назначались главным образом для обезвреживания и устрашения правонарушителей. Но
постепенно количество заключенных увеличивалось, и возникла необходимость в отдель-
ном содержании мужчин и женщин, а также взрослых людей и несовершеннолетних. Позже
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заключенных стали распределять по разным исправительным учреждениям в зависимости
от совершенного ими преступления и срока наказания.

С появлением уголовного права появилась особая наука, предметом изучения которой
являются система тюремного заключения и влияние, которое она оказывает на преступни-
ков. Эта наука называется тюрьмоведением. В течение долгого времени условия и поря-
док отбывания наказания в местах заключения постепенно менялись. На сегодняшний день
тюрьмы в капиталистических странах являются основными местами, где правонарушители
отбывают назначенное им наказание в виде лишения свободы.

Заключенные делятся на две категории: осужденные и подследственные. Первые
вынуждены провести в тюрьме весь срок, который был им назначен судьей. Вторые нахо-
дятся в тюрьме в целях изоляции от общества только на период следствия, а возможно и
дольше, если будет вынесено соответствующее постановление суда.
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Исправительные колонии

 
Исправительные колонии (ИК) в России являются исправительными учреждениями,

которые предназначены для отбывания срока лишения свободы осужденными лицами,
достигшими совершеннолетия.

К ИК относятся колонии-поселения, исправительные колонии общего режима, испра-
вительные колонии строгого режима и исправительные колонии особого режима. Они раз-
личаются между собой условиями содержания.

Наиболее мягкие условия содержания в колонии-поселении. В ней отбывают наказа-
ние лица, приговоренные к лишению свободы за противоправные действия, совершенные
по неосторожности, а также те осужденные, которые были переведены из ИК общего и стро-
гого режима.

Уголовно-исполнительная система в России часто переходила из
ведения одного министерства к другому. В XX веке это происходило
неоднократно. В 1922 году пенитенциарные учреждения перешли в
ведомство МВД, затем в 30-х и 50-х годах ими недолго управляло
Министерство юстиции. Окончательно этому министерству уголовно-
исполнительная система была передана только в 1998 году.

В ИК общего режима порядки более жесткие, чем в колонии-поселении. Там отбывают
наказание лица мужского пола, осужденные за совершение умышленных преступлений.

В ИК общего режима также могут содержаться женщины, осужденные за совершение
умышленных преступлений. Исключение составляют женщины, осужденные за совершение
преступления с очень опасным рецидивом.

ИК особого режима в России предназначена для отбывания наказания лицами муж-
ского пола, осужденными за преступления с особо опасным рецидивом. Их приговаривают
к пожизненному лишению свободы.

В российских ИК особого режима также содержатся приговоренные к смертной казни.
Так как в России введен мораторий на смертную казнь, вынесенный заключенным приговор
заменяется лишением свободы – пожизненным или на определенный срок.

ИК строгого режима в России достаточно многочисленны. В таких колониях отбывают
наказание лица мужского пола, совершившие особо тяжкие преступления и впервые приго-
воренные к лишению свободы.

В ИК строгого режима также содержатся осужденные за опасный или обычный реци-
див преступления, а также лица, ранее уже приговоренные к лишению свободы. В колониях
строгого режима могут содержаться осужденные женского пола, совершившие преступле-
ния с особо опасным рецидивом.

Российский исправительный центр является смягченным вариантом колонии-поселе-
ния. В нем содержаться лица, приговоренные к ограничению свободы.
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Воспитательные колонии

 
Воспитательные колонии (ВК) раньше назывались воспитательно-трудовые колонии.

В них отбывают наказание приговоренные к лишению свободы лица, не достигшие совер-
шеннолетия.

В ВК также содержатся лица, отбывающие срок до того времени, как им исполнится
21 год.
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Лечебные исправительные учреждения

 
Лечебные исправительные учреждения (ЛИУ) в России предназначены для отбывания

наказания больными наркоманией или алкоголизмом, приговоренными к лишению свободы,
а так же преступниками, страдающими психическими расстройствами, которые не исклю-
чают вменяемости.

23 июля 1918 года Народный комиссариат юстиции принял временную
инструкцию. В ней говорилось об отмене достаточно гуманного «Устава
содержания под стражей», принятого в 1915 году. С этого дня основными
учреждениями для исполнения наказания в виде лишения свободы
становились трудовые колонии. В 1930 году их преобразовали в
исправительно-трудовые лагеря.
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Пенитенциарные учреждения

 
К пенитенциарным учреждениям относятся лагеря, тюрьмы, колонии и другие закры-

тые учреждения, предназначенные для отбывания осужденными уголовных наказаний. В
них также временно содержатся лица, подозреваемые в совершении преступления.
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Тюрьмы

 
Тюрьма в Российской Федерации – это специальное исправительное учреждение,

предназначенное для отбывания наказания приговоренными к лишению свободы лицами на
срок свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений и за особо опасные реци-
дивы, а также лицами, являющимися злостными нарушителями установленного порядка
отбывания наказания, что влечет за собой перевод из исправительных колоний.

Термин «тюрьма» скорее всего произошел от тюркского слова «тюрмя», которое пере-
водится на русский язык как «заключение» или «темница».

В тюрьмах арестанты содержатся в небольших отдельных камерах. У них нет возмож-
ности свободно передвигаться по тюрьме и общаться между собой, с охранниками и адми-
нистрацией учреждения. В отличие от тюрем в лагерях заключенные живут общинами в
бараках и имеют возможность перемещаться по зоне. В этом плане их свобода менее огра-
ничена, чем в тюрьмах.

Главными функциями тюрьмы, без сомнения, являются не просто заключение и нака-
зание преступников, но и их перевоспитание. К сожалению, на сегодняшний день тюрьмы
в полной мере выполняют лишь первые две.

Методики перевоспитания заключенных не только в большинстве своем не оказывают
нужного воздействия, но и ухудшают уже сложившуюся ситуацию.

В качестве исправительных мер администрация тюрем прибегает к одиночному заклю-
чению, обязательному труду, разъединению на ночь и т. д. Очень помогает в процессе
перевоспитания принятая система вознаграждаемого принудительного труда, соединенная
с институтом условного досрочного освобождения.

Такая система позволяет заключенному за время отбывания наказания собрать неболь-
шую сумму за счет выплачиваемых ему за выполнение предложенной работы средств. Разу-
меется, такая система работает только при условии примерного поведения самого заключен-
ного. В некоторых случаях в качестве вознаграждения за трудолюбие и хорошее поведение
заключенного могут досрочно освободить.

В тюрьмах могут содержаться не только осужденные, но и лица,
находящиеся под следствием.
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Карцер

 
Cлово «карцер» произошло от латинского слова «career» и означает «темница». Кар-

цер обязательно имеется в каждой тюрьме. Это особое помещение, в котором содержатся
осужденные, уличенные в нарушении установленного в тюрьме порядка. В карцере осуж-
денные содержатся в более строгом режиме, чем тот, который к ним применялся, когда они
содержались в обычных камерах.

Карцер предназначен для одиночного заключения осужденных, таким образом адми-
нистрация тюрьмы наказывает провинившихся.

Как правило, под карцер выделяют помещение более чем скромного размера. Хотя по
закону карцер должен быть удобен для заключенных, ведь основной смысл наказания кар-
цером заключается в отсутствии общения, на самом деле тюремные карцеры далеко не все-
гда соответствуют этому требованию. Карцер бывает темным и светлым.

Пол в нем должен быть деревянным или асфальтовым, прочным и ровным, а дверь
крепкой, наподобие камерной, снабженной массивным тюремным замком. В двери обяза-
тельно должны иметься:

– специальный «глазок» для обзора карцера и наблюдения за заключенным;
– форточка, запираемая на замок вагонного типа через которую заключенному подается

пища.
В карцере также обязательно должно быть окно 50 х 50 см, закрытое металлической

решеткой и щитом. Этот щит является своего рода жалюзи и закрывает окно снаружи.
Внутри окно дополнительно закрыто сеткой.

Карцер обязательно должен освещаться электрической лампой небольшой мощности.
Она устанавливается на потолке или в специальной нише над дверью. Лампа также должна
быть изолирована мелкоячеистой металлической сеткой, чтобы заключенный не мог до нее
добраться.

Помимо уже перечисленного, в карцере обязательно должны быть:
– санитарный узел;
– койка, сделанная из металлического каркаса и деревянного лежака, которая должна

крепиться напрямую к стене, при необходимости подниматься и опускаться;
– табурет, с помощью креплений удерживаемый на одном месте;
– стол, так же как и табурет, зафиксированный на одном месте. Он может крепиться

как к полу, так и к стене.
Обычно администрация тюрьмы самостоятельно подбирает помещение, которое в

дальнейшем используется как карцер.
Вопреки правилам, это может оказаться крохотная комнатушка, лишенная даже мини-

мальных удобств, но снабженная неизменной металлической дверью с форточкой.
Поскольку в карцере заключенный содержится в одиночестве, крайне маловероятно,

что ему понадобиться соблюдать там какие-либо правила этикета. Разве что не следует забы-
вать о вежливом тоне при общении к охранникам.

Еду в карцер приносят специальные служащие. Они подают ее в помещение через
форточку. Следует аккуратно взять предложенную пищу и вежливо поблагодарить человека,
доставившего ее. Пустую посуду следует пододвинуть к форточке, чтобы ее забрали.

Поскольку помещение в карцер является в первую очередь наказанием, у администра-
ции тюрьмы есть много возможностей злоупотреблять им. Это является скорее исключением
из правила, но все равно встречается в современных тюрьмах, а потому, попадая в тюрьму,
к этому следует быть готовым.
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Помните, что содержание в карцерах, не соответствующих установленным требова-
ниям, может быть оценено как бесчеловечное обращение с людьми, то есть пытка, а следо-
вательно, незаконно. Статья 5 Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания гласит: «Подго-
товка персонала, стоящего на страже соблюдения закона, и подготовка других официальных
лиц, которые могут нести ответственность за лиц, лишенных свободы, должна обеспечи-
вать такое положение, при котором полностью учитывалось бы запрещение пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Это
запрещение должно также, по мере необходимости, быть включено в такие общие правила
или уставы, которые касаются обязанностей или функций каждого, кто может иметь дело с
содержанием под стражей таких лиц или обращением с ними».
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WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/marina-kuropatkina/v-turme/
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