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Как  известно,  на  сегодняшний  день  в  нашей  большой  стране  имеет

место  рецидивная  преступность,  которая  проявляется  в  повторном

возвращении  освобожденного  человека  в  места  лишения  свободы  при

совершении  очередного  преступления  или  ряда  таковых.  Этот  вопрос

актуален как для всей России, так и ее отдельных регионов. 

Рецидив  —  специальный  термин,  привнесенный  в  юриспруденцию  из

медицины  (как  и  профилактика).  Стоит  заметить,  что  он  происходит  от

латинского  слова  recidivus,  означающего  как  «возвращающийся,

возобновляющийся».  При  дословном  толковании  термина  любой  возврат  к

преступному  поведению  (за  исключением  длящихся  и  продолжаемых

преступлений) можно считать рецидивом [17].

В большей степени мы рассматриваем духовно-нравственную работу  в

тюремной  системе  Красноярского  края,  которая  неразрывно  связана  с

взаимодействием  ГУФСИН  вкупе  с  общественными  и  религиозными

организациями.

Впервые  в  России  тюрьма  (от  нем.  –  Thurm –  башня)  как  место

отбывания наказания упоминается в Судебнике 1550 г. В 1933 году тюрьмы

были  переименованы  в  дома-заключения,  а  до  1963  г.  назывались

следственными  изоляторами,  где  содержались  подследственные,  которым

была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В  России  тюрьмы  и  иные  места  изоляции  подведомственны

Федеральной  службе  исполнения  наказаний  России  (ФСИН)  Министерства

юстиции  Российской  Федерации.  В  структуре  ФСИН  тюрьма  —  это  вид

исправительного  учреждения  для  отбывания  уголовного  наказания  в  виде

лишения свободы.

ФСИН  России  —  это  федеральный  орган  исполнительной  власти,

подведомственный  Министерству  юстиции  РФ,  который  владеет

правоприменительными  функциями,  функциями  по  контролю  и  надзору  в

сфере  исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении  осуждённых,  по

содержанию  подозреваемых  лиц,  либо  обвиняемых  в  совершении
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преступлений, а также подсудимых, находящихся под стражей. Занимается их

охраной  и  конвоированием,  а  также  функционирует  по  надзору  за

поведением  условно  осуждённых  и  тех  осуждённых,  которым  судебным

решением была предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

Седьмого  мая  отмечают  день  работников  уголовно-исполнительных

инспекций ФСИН России и в подчинении этой службы находятся все места

лишения свободы Российской Федерации. ФСИН России имеет юридическое

лицо  и  собственную  печать  с  изображением  государственного  герба

Российской  Федерации  с  наименованием,  также  другие  печати,  штампы  и

бланки  установленного  образца,  а  также  счета,  открываемые  на  основании

законодательств Российской Федерации. 

Согласно  ст.  14  Конституции  Российской  Федерации,  она  является

светским государством, в котором никакая религия не может устанавливаться

в  качестве  государственной  или  обязательной.  Религиозные  объединения

отделены  от  государства  и  равны  перед  законом.  Также,  согласно  ст.  28

Конституции  Российской  Федерации,  каждому  гарантируется  свобода

совести и свобода вероисповедания.

Преступность  в  России  -  это  целая  система  совершавшихся  и

совершающихся преступлений, что характеризует показатели уровня, а также

количество совершаемых преступлений, их динамики и структуры. Одной из

характеристик  преступности  в  период  Российской  империи  было  развитие

экономических  отношений,  в  особенности  отмена  крепостного  права  и

становление капитализма. 

В  Российской  империи  стали  систематически  фиксировать  отдельные

показатели  преступности  в  первой  половине  девятого  века.  Учитывалось

количество  совершенных  уголовных  дел,  число  осуждённых  и  подсудимых

[11].

В  середине  19  века  отмечали  определенный  рост  числа  подсудимых  и

осужденных,  в  связи  с  этим  С.  С.  Остроумов  пишет:  «…с  1857  по  1865  г.

число подсудимых увеличилось на 1/3, а число осужденных более чем в 1,5
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раза.  Конечно,  в определенной  степени  на это  увеличение  оказало  влияние

введение  в  1860  г.  в  судах  судебных  следователей,  что  привело  к  более

тщательному  расследованию,  а  отсюда  к  росту  числа  возбужденных

уголовных  дел.  Но,  несомненно,  основной  причиной  роста  преступности

явилось  не  процессуальное  нововведение,  а  резкое  изменение  всей

экономической  обстановки  в  результате  свершившегося  в  стране

экономического переворота» [19].

Кризис  в  те  времена  явно  отражался  на  криминальной  обстановке  в

России. Число осуждённых общими судебными установлениями увеличилось

на две трети, а уездными членами городских судов — в 2,5 раза, при этом

нужно учесть, что события, связанные с политической жизнью страны в 1905

году определяли неполный характер статистики полученных данных [10].

В 1911—1917 гг. наиболее быстро росли имущественные преступления,

особенно  экономические  —  нарушение  уставов,  связанных  с  торговлей  и

кредитами  по  причине  развития  капитализма  в  России,  который

сопровождался  приростом  преступлений,  характерных  для  рыночных

отношений. 

Февральская  и  Октябрьская  революции  оказали  влияние  на  само

понимание о преступности, также сменилась и система учёта данных о ней, а

в период с 1917 по 1991 год внесли изменения три уголовных кодекса: в 1922,

1926 и 1960 годах. 

В разные времена распространялись внесудебные формы реагирования

на  совершаемые  преступления,  были  так  называемые  —  «тройки»  и

«товарищеские суды». 

Товарищеские  суды  в  СССР  -  это  выборные  общественные  органы,

которые  были  призваны  содействовать  «воспитанию  граждан  в  духе

коммунистического  отношения  к  труду,  бережного  отношения  к

социалистической  собственности,  также  соблюдения  правил

социалистического  общежития,  развития  у  них  чувства  коллективизма  и

товарищеской  взаимопомощи,  уважения  достоинства  и  чести  советских
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людей». Разбирали дела о мелких проступках и налагали штраф до 50 руб.

[73].

Статистика  преступлений  содержалась  под  грифами  «секретно»  и

«совершенно  секретно»,  поэтому  не  публиковали  систематизированные

данные о преступлениях, и эта информация была доступна лишь небольшому

числу людей, работающих в этой области.

Для  анализа  состояния  и  динамики  преступности  можно  выделить

несколько периодов: 

1) Время восстановления народного хозяйства и НЭПа;

2) Индустриализация - так называемое время «сталинских репрессий»; 

3) Период до развала советского строя.

Начальный  период  реформ  в  России  с  1991-1993  г.  был  связан  с

экономикой  со  значительным  ростом  статистики  и  показателей

зарегистрированной преступности. В нее вовлекалось всё больше населения,

а  совершаемые  преступления  становились  более  качественными.

Следовательно,  увеличивалась  опасность  для  общества  и  организованная

преступность. Все  пришло к тому, что криминальный мир начал влиять  на

подрастающее поколение.

В  1994—1997  годах  немного  удалось  уменьшить  показатели

зарегистрированной преступности, хотя множество преступлений оставались

скрытыми от учёта. Возросло число особо опасных преступлений, таких, как

терроризм,  организованная  преступность  и  коррупция.  Исходя  из

вышесказанного, следует отметить, что криминальная активность населения

России за пятилетний период реформ выросла вдвое. 

После  принятия  нового  УК  РФ  зарегистрированная  преступность

немного  снизилась:  скорее  всего,  это  было  вызвано  декриминализацией

отдельных действий и адаптацией правоприменительной практики к новым

нормативам закона. В результате рост преступности вскоре вновь повысился:

число  совершаемых  преступлений  возрастало,  и  это  не  сопровождалось

соответствующим ему усилием борьбы с организованной преступностью. 
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В 1992 г. численность нераскрытых преступлений в 2,2 раза превысило

число преступлений, которые были зафиксированы в 1989 г. Примерно в 1,5

раза возросло количество людей, совершающих два и более преступлений до

того момента, как они были привлечены к ответственности. 

Таким  образом,  следует  отметить,  что  для  выявления  действительного

роста преступности, её причин и условий, характера других связанных с ней

проявлений  возможно  только  путём  анализа  динамики  показателей  за

длительный временной период (минимум 5—10 лет) [16].

Исходя  из  этого,  следует  более  осторожно  относиться  к

преждевременным попыткам анализировать факторы, влияющие на текущее

состояние преступности и непосредственное её развитие.

В  работе  «Теоретические  основы  исследования  и  анализа  латентной

преступности»,  а  это  результаты  10-летних  исследований  ученых  НИИ

Академии  Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  под

руководством профессора Сергея Иншакова, показывается, что преступность

не  только  уменьшалась,  но  постоянно  возрастала,  при  этом  статистика

регистрируемой  преступности  отличаются  от  реальной  действительности

[19].

Для  снижения  преступности  и  рецидива  в  России  нужна  работа  в

тюремной  системе  не  только  со  стороны  администрации  и  начальства,  но

также церкви и общественных организаций. Их деятельность должна вестись

в  исправительном  учреждении  и  после  освобождения  человека  из  мест

лишения  свободы,  что  связано  с  социальным  сопровождением  и

социализацией в общество освободившихся осужденных.

Цель исследования: Определить условия усовершенствования духовно-

нравственной помощи осуждённым.

Объект исследования: Люди, находящиеся в местах лишения свободы,

а также освобожденные после отбывания наказания.

Предмет  исследования: Духовно-нравственная  помощь  лицам,

находящимся в местах лишения свободы. 
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Гипотеза: Работа  капеллана,  т.е.  священника  в  тюремной  системе

ГУФСИН на штатной основе, либо более расширенная волонтёрская работа

со стороны общественных и религиозных организаций.
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Глава I. 

История пенитенциарной системы Красноярского края

1.1 Пенитенциарная (уголовно-исполнительная) система

Пенитенциарная система от лат. (poenitentia) означает раскаяние. 

Это  совокупность  всех  мероприятий,  практикуемых  тюрьмой  в

видахкары и исправления заключенных. 

Первые  попытки  организации  тюремного  заключения  для  исправления

преступников относятся к XVII веку: в Дании король Христиан IV устроил

приют  для  детей  с  обязательными  работами;  в  Германии  в  1671  г.  было

учреждено исправительное заведение; в 1656 г. в Генуе был устроен детский

исправительный  дом  с  обязательными  работами,  молчанием  и  строгой

дисциплиной. В начале XVIII века в Риме был открыт исправительный дом

св.  Михаила;  в  1766  г.  была  построена  тюрьма  с  отдельными  кельями  в

Милане;  в  1772  г.  учрежден  по  образцу  римского  исправительный  дом  в

Генте. 

Начало движения в пользу тюремной реформы в Англии было положено

Говардом, по предложению которого парламент в 1778 г. решил построить в

Англии  тюрьмы  одиночного  заключения.  В  1790  г.  был  открыт

пенитенциарий в Глочестере, в 1807 г. обращенный, однако, в тюрьму общего

заключения, так как правительство предпочло систему ссылки в Австралию

[72].

Пенитенциарная  система  является  государственным  институтом,

ведающим  исполнение  уголовных  наказаний,  наложенных  на  граждан  в

соответствии  с  законодательством  РФ.  В  ее  функции  входит  исполнение

наказаний  с  лишением  свободы,  а  также  наказаний,  которые  не  связаны  с

лишением свободы, то есть содержание людей, находящихся под следствием

с момента заключения их под стражу до суда. Одним из важных направлений

в  деятельности  современной  пенитенциарной  системы  по  восстановлению

социальной  справедливости  наряду  с  карательной  функцией  является
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профилактика рецидива преступлений: это является важной составляющей в

современном обществе России.

Прежде  чем  описывать  духовно-нравственную  работу  церкви  и

общественных  организаций,  хотелось  бы  еще  раз  сказать  о  тюремном

служении и работе системы в целом. Мы можем посмотреть в историю жизни

человека на земле и даже узнать, когда было совершено первое преступление.

Если брать во внимание тюремное служение, то, как правило, эта работа

связана  с  духовно-нравственным  воспитанием  осужденных.  У  каждой

конфессии есть духовная литература, которую используют для таких бесед.

Христиане в большей степени пользуются Библией, в которой описывается

история первого совершенного в мире преступления. После грехопадения им

стало  убийство:  Каин  убил  своего  брата  Авеля,  а  это  были  первые  дети,

рожденные Адамом и Евой. Бог совершенным сотворил этот мир, и правым

сотворил человека, но люди пустились во многие помыслы, что написано в

книге Екклесиаста. Грех толкает человека совершать преступления. 

В Священном Писании говорится о городах-убежищах, которые должны

были иметь евреи в обещанной Господом Аврааму  земле Ханаанской, куда

мог  убежать  неумышленный  человеческий  убийца.  Чем-то  эти  города-

убежища напоминают сегодняшние колонии и тюрьмы, в которых содержатся

заключенные. 

Авторы  Талмуда  и  более  поздние  авторитеты,  восстанавливая  по

Писанию и преданиям статус городов-убежищ утверждают, что спасающийся

от кровной мести человек имеет полное право искать для себя убежище во

всех сорока восьми городах, принадлежавшим левитам, а в шести городах-

убежищах такое право предоставлялось ему беспрепятственно. В остальных

же  сорока  двух  городах  он  мог  жить  только  по  специальному  одобрению,

разрешению  общины  и  обязательным  условием  оплаты  жилья.  Дороги,

которые  вели  в  города-убежища,  должны  были  содержаться  в  хорошем

состоянии  и  иметь  на  перекрестках  знаки,  показывающие  направление  в

такие  города.  Их  старейшины  выслушивали  заявление  провинившегося,
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давали ему временное убежище в городе до разбирательств дела судом. В суд

такого человека отправляли в сопровождении конвоиров, чтобы защищать от

возможных нападений со стороны мстителей. Если судебное разбирательство

находило убийство умышленным, то виновного отдавали в руки мстящих за

кровь  или  подвергали  казни.  Если  же  суд  признавал  убийство

неумышленным, то убийцу возвращали в город-убежище, где он проживал до

смерти  первосвященника,  во  время  службы  которого  произошло  убийство,

после чего провинившийся не подлежал кровной мести и мог проживать, где

желал.  До  этого  человек,  совершивший  убийство,  не  должен  выходить  за

пределы такого города-убежища, так как вне стен города мстящий за кровь

мог его убить, имея на это право. 

Проживание в городе-убежище было для невольного убийцы не только

защитой от кровной мести, но и наказанием, потому что по законодательству

Библии запрещалось давать выкуп за такого человека. В городах-убежищах

жили левиты, а в Хевроне - священники. В каждом из таких городов были

люди, разбредающиеся в правовых вопросах с уполномочием их решить.

Исходя из вышесказанного, думаю, что на сегодняшний день существует

множество  разных  источников,  которые  говорят  о  преступлениях  и

наказаниях, и что же такое пенитенциарная система, и в какой мере актуальна

духовно-нравственная  работа  церкви  и  общественных  организаций  в  этой

системе [32].
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Глава II. Становление тюрем Красноярского края

2.1. Тюрьмы Енисейской губернии

Одна из первых тюрем в Енисейской губернии появляется примерно уже

в 1647 г. В летописях упоминают о тюремной избе «в тыну». В 1665 г. здесь

под стражей находился известный раскольник протопоп Аввакум [71].

В  карательной  политике  государства  впервые  ссылка  в  Сибирь  была

предпринята  в  1649  году.  Всех  убежавших  за  пределы  Урала  прощали  и

приписывали  к  новым  местам  проживания.  В  Сибирь  ссылали  всех

разбойников,  у  которых  по  приговору  суда  была  отсечена  «перста»  левой

руки.  После  того,  как  отменили  смертную  казнь  в  1656  году,  число

ссылаемых  в  Сибирь  увеличивалось,  а  с  1686  года  туда  отправляли

политических преступников, раскольников, бунтарей и разный народ.

В 1629 году управление Сибири поделили на две области – Тобольскую

и  Томскую.  Красноярск  оказался  в  подчинении  Томской  области.

Административное устройство Сибири не отличалось от устройства других

областей  Московского  государства.  Воевода,  которого  посылали  в  Сибирь,

наделялся  царским  указом,  в  котором  ему  разрешали  «делати  смотря  по

тамошнему  делу  и  по  своему  высмотру,  как  будет  пригоже  и  как  его  Бог

вразумит».  Он  мог  без  препятствий  учинить  любую  расправу  по  всей

справедливости - «воров от воровства унимати и наказанье им чинити». Под

его  руководством  были  постройки  острогов,  городов  и  сел,  он  занимался

сбором пошлин и командованием войск. Также ему предписывали «унимать

от блуда служивых людей» и «чтоб никто из них баб не держал». Служивым

людям  не  дозволяли  держать  у  себя  спиртные  напитки  и  только  «к

праздникам  годовым  и  к  именинам  давать  пивца,  сварить  и  бражки  по

невелику».  Воеводы  делали все,  что  им хотелось: били, грабили, вешали и

дарили жизнь. 

Город Красноярск постепенно строился, и его население увеличивалось

за  счет  прибывших  ссыльных.  Коренное  население  Красноярска  было
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настроено  враждебно  по  отношению  к  приезжим,  большую  часть  которого

составляли ссыльные  литовские  люди и черкесы.  Об  этом говорит история

первого  красноярского  восстания,  описанная  в  брошюре  Н.  Оглоблина

«Красноярский бунт» - эти события в нашем городе свидетельствовали о том,

что  воеводское  правление,  которое  формировалось  в  14  веке  вместе  с

образованием  Московской  Руси,  доживало  последние  дни.  У  нас  в  Сибири

оно продолжалось 127 лет – с 1583-го по 1710-е годы. 

В 1817 году на главных дорогах были построены этапы. 

С  политикой  местного  управления  Сибири  многие  преобразования

связаны  с  именем  генерала  Михаила  Михайловича  Сперанского:  22  марта

1819  года  Александром  I  он  был  отправлен  из  столицы  в  Сибирь  для

выяснения  обстоятельств  по  причине  нескончаемых  жалоб  из  города по

поводу беспорядков и злоупотребления чиновников.

В историческом очерке истории Красноярского края говорится, что уже в

начале  августа  Сперанский  подъезжал  к  Красноярску  и  в  своем  дневнике

писал: «Путь чрез Кемчуги ночью. Положение места ужасное: непрестанные

горы и болота. До 3-х тыс. человек было, употреблено весною для поправки и

проруби сея дороги. Ныне она довольно удобна и без нужды, следовать по

ней  можно.  Гати  по  версте  и  более.  Усилия  эти  делают  честь  исправнику

красноярскому Колычеву. Завтра в Зеледеево. Отсюда до Красноярска почти

непрестанные и богатые селения. Земля прекрасная: скотоводство и торговля

со степными народами». 

6  августа  1819  года  Сперанский  знакомился  с  Красноярском  и

красноярцами.  После  двухдневного  осмотра  нашего  города  он  запишет:

«Обозрение  судебных  мест.  Помимо  тюрьмы,  есть  две  темницы  в  частях

города, и обе наполнены людьми. В общем, при всей внешней чистоте города

присутствует  беспорядок  и  притеснение  во  внутренних  делах.  К  вечеру

жалобы на комиссара Ачиевского. Он отрешен со своим зятем Соколовым,

заплатив  обиженным  людям  по  500  рублей.  Двое  других  комиссаров
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присоединены  к  земскому  суду.  Городничий  Галкин  подлежал  бы  той  же

участи, но переменить не кем: другие еще хуже» [15].

В  столице  мало  кого  удивили  итоги  ревизии  Сперанского  -  великое

множество чиновников были сняты с должности, а 48 человек были преданы

суду  за  особо  тяжкие  преступления.  Такой  отчет  нанес  серьезный  удар  по

авторитету  предшественника  Сперанского  –  бывшего  генерал-губернатора

Восточной Сибири Ивана Борисовича Пестеля. 

Иван Борисович Пестель писал о себе: «Все моё проживание в Сибири,

было  нечто  иное,  как  беспрерывное  занятие  служебными  делами.  Даже  в

часы своего отдыха, когда я прогуливался пешком, ездил верхом в экипаже,

находил  время  на  то,  чтобы  посещать  тюрьмы,  исследовать,  как  содержат

арестантов,  осматривать  заведения  Приказа  Общественного  презрения,

больницы и другие заведения, которые находятся в городе и рядом с ним. Не

только  ссыльные  преступники,  но  и  гарнизонные  солдаты  беспокоили  и

грабили прохожих, и даже, бывало, вламывались ночью в дома». 

Близкие отношения с царем помогли Пестелю вывести на чистую воду

сибирского миллионера Передовщикова, занимающегося коммерцией: по его

приказу в водку вливали воду, и, чтобы водка не казалась слабой, в нее для

крепости  добавляли  купорос,  отчего  умерло  немало  людей.  Погибших

доктора  анатомировали  и  выяснили  причину  смерти,  после  чего

Передовщикова  судили  и  приговорили  к  ссылке  на  каторжные  работы  в

Нерчинск. 

До  1823 года  никакого положения  не было сделано  о  порядке  приема,

провожания, распределения и водворения несмотря на то, что с 1649 года в

Сибирь со всей России ссылались преступники. В 1823 году в Тобольске был

учреждён приказ о ссыльных, позднее его перевели в Тюмень. В этом приказе

их  распределяли,  следили  за  передвижением  по  Сибири  и  осуществляли

контроль над расселением.
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Второстепенные  приказы,  известные  под  названием  «экспедиций  о

ссыльных»,  имелись  в  Казани,  Перми,  Тобольске,  Томске,  Иркутске  и

Красноярске. 

22  июля  1822  года  проект  «Учреждения  для  управления  сибирских

губерний»,  над  которым  работал  Сперанский,  утвердил  Александр  I.

Благодаря  этой  работе  и  реформам  Сперанского  из  Томской  губернии

выделили  самостоятельную,  новую,  Енисейскую  губернию.  Согласно  этим

реформам  предусматривалось  создание  двух  главных  управлений:  Западно-

Сибирского  с  центром  в  Тобольске  и  Восточно-Сибирского  с  центром  в

Иркутске. 

Одним  из  первых  генерал-губернаторов  Восточной  Сибири  по

совместительству с енисейским губернатором был А.С. Лавинский. Столицей

губернии  был  выбран  город  Красноярск.  И  вот  захудалый  уездный

городишко, похожий на деревню, стал именоваться губернским. К уездным

городам  относились  Канск,  Ачинск,  Минусинск.  Первым  енисейским

гражданским губернатором был назначен Александр Петрович Степанов. С

его приездом в Красноярск жизнь города стала заметно изменяться. Молодой

губернатор частенько обращался за помощью к М.М. Сперанскому. 

Губернатор Степанов не оставался равнодушным к судьбе каторжников и

ссыльных. По его подсчетам, в губернию с 1823 года по 1832 год прибыло

25597  ссыльных.  Красноярск  был  пересыльным  пунктом  Енисейской

губернии,  отсюда  этапами  шли  на  север  в  Туруханский  край,  на  восток  в

Иркутскую губернию, Сахалин, Якутию и на юг Минусинского округа и этот

путь был не из легких.

Енисейское  Губернское  Управление  считалось  высшим  полицейским

учреждением,  которое  подчинялось  Сенату.  26  января  1822  года  в  составе

Енисейского Губернского Управления утвердили Тюремное отделение.

Енисейское  губернское  управление  -  это  высшее  административно  –

полицейское учреждение в губернии, которое было учреждено 26.01.1822 г.

на основании  «Учреждения  об управлении  сибирских  губерний».  Состояло
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из канцелярии, 1,2,3,4, врачебного, крестьянского, межевого, строительного,

ветеринарного,  тюремного  отделений  по  воинской  повинности  и

промысловому  налогу  присутствий.  Находилось  в  системе  Министерства

внутренних дел, подчинялось Сенату, возглавлял управление губернатор [14].

В 1823 году была создана Енисейская экспедиция о ссыльных с целью

ограничения  приема  учета,  распределения  их  по  губернии  и  подчинялась

Тобольскому приказу о ссыльных. 

Во  время  управления  А.П.Степанова  ссыльные  по  мере  возможности

были  привлечены  к  трудовой  деятельности.  Шесть  немалых  домов  с

обширными  усадьбами  составляли  заведение,  которое  называлось  Рабочим

домом.  Степанов  восторгался  искусством  и  мастерством  ссыльных  и

старался,  чтобы  в  губернии  широко  развивались  разные  ремесла,  поэтому

ссыльные  обучались  и  усовершенствовались  в  своем  деле.  Среди  таких

мастеров  были  ремесленники,  плотники,  столяра,  каменщики,  маляры,

кузнецы  и  слесари,  медники  и  серебряники,  кожевники  и  шорники,  и

разнорабочие. В мастерских рабочие изготавливали хорошую мебель, легкие

и  красивые  экипажи,  и  это  было  намного  выгоднее  изготавливать  в

Красноярске, чем возить из-за Урала. 

В 1826 году в Петербурге вышел императорский указ, который обязывал

местные власти выдавать паспорта лично тем людям, которые приходили за

ними в тот же день или на следующее утро, и что за всякую медлительность

их повергнут строгой ответственности. 

С 1719 года по указу Петра I в связи с введением рекрутской повинности

и  подушной  подати  обязательными  стали  так  называемые  «проезжие

грамоты»,  которые с начала XVII в. использовались для путешествий внутри

страны.

В  1724  г.  с  целью  предотвращения  уклонения  от  уплаты  подушной

подати крестьянами были установлены особые правила при отлучках с места

жительства (фактические такие особые правила действовали для крестьян в

России  вплоть  до  середины  1970-х  гг.).  Впоследствии  получился  очень

16



показательный  курьёз:  первые  паспорта  в  России  выдали  наиболее

бесправным членам общества — крепостным крестьянам.

В  1724  году  вышел  царский  «Плакат  о  зборе  подушном  и  протчем»,

который  предписывал  получать  «прокормёжное  письмо»  всем,  кто  хотел

отъехать из родной деревни на заработки. Не случайно этот указ был издан в

самом конце правления Петра I: великие реформы, затронувшие общество до

самых  низов,  привели  к  резкому  росту  мобильности  —  строительство

заводов, рост внутренней торговли требовали рабочих рук [70].

Такой  паспортный  режим  в  России  в  1724  году  решал  две  задачи:

полицейскую и финансовую,  и,  как  показывало  время,  периодически  давал

сбои  и  это  хорошо  заметно  на  примере  Красноярска.  Перенеслись

специальные  меры  по  борьбе  с  беглыми  крестьянами.  На  надзирателя

тюремного  острога  и  на  одного  из  депутатов  городской  думы  возлагали

обязанность брать подписки от горожан «чтобы они ни под каким предлогом

не  принимали  у  себя  людей,  а  тем  более  держать  у  себя  не  имеющих

паспортов». Жители города были обязаны сообщить о незнакомых им людях

квартальному надзирателю по месту их проживания. Приезжие в Красноярск

гости  обязаны  были  отдавать  свои  паспорта  в  полицейское  управление  и

проходить  обязательную  регистрацию.  Нарушающие  этот  порядок

подвергались суду или большому денежному штрафу. Тюремный надзиратель

с депутатом был обязан оповещать беспаспортных людей, и если такие были,

то  отправлять  в  полицейский  участок.  Блюстители,  следящие  за  порядком,

отчитывались  о  своей  выполненной  работе  в  губернском  управлении  и

городской думе.

Для  сохранения  порядка  в  городе  от  воров  и  разбойников  занимались

казаки сторожевой вахтой, приступая к ней с вечера до самого утра. В 1828

году  поймали  около  400  убежавших  преступников.  В  отчетах  полиции

отмечалось, что три четверти преступлений совершались ссыльными, хотя в

самой  полиции  было  немало  таких  личностей,  которые  у  большинства

граждан Красноярска вызывали отвращение и ненависть. 
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Губернатор  был  председателем  губернского  правления,  следил  за  его

работой, поэтому принятие решений и последнее слово было только за ним. В

народе  говорилось,  что  «губернское  правление  –  это  я».  Не  было  таких

случаев  в  практике,  чтобы  члены  губернского  правления  не  соглашались  с

решением  губернатора  -  по  закону  чиновникам  разрешалось  иметь  своё

собственное мнение, но его никто не оправлял. Из года в год было развитие

переписки  чиновников,  енисейский  чиновник  изначально  писал  бумагу  в

Иркутск, а после ответа из Иркутска отправлял ее в министерство. 

В  1855  году  под  наблюдением  полиции  было  около  38

политзаключённых. 

Немалое  беспокойство  в  Красноярске  доставил  Михаил  Васильевич

Буташевич-Петрашевский, находившийся в ссылке в Енисейской губернии. 

Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821 —

1866) — русский мыслитель, лидер социалистического кружка петрашевцев.

До  середины  40-х  гг.  выступал  за  прогрессивные  общественные

преобразования в духе просветительства, позднее возлагал главные надежды

на радикально-социалистическую пропаганду в широких слоях общества, в т.

ч.  среди  городских  низов.  Переход  его  на  материалистические  позиции

отмечен  опубликованием  2-го  выпуска  «Карманного  словаря  иностранных

слов» (1846), основным автором которого он являлся [29].

О том, что Петрашевский оказывал немалое влияние на общественную

жизнь в городе, подтверждается в дневниковых записях епископа Никодима.

Он пишет,  что: «нечестивец  Петрашевский  руководствует Думой. И что он

явный враг религии и поэтому нам». 

В  Красноярске  также  бывали  Ф.П.  Шаховский,  братья  Н.С.  и  П.С.

Бобрищевы-Пушкины,  С.Г.  Краснокутский,  А.Н.  Луцкий,  М.А.  Фонвизин,

М.М.  Спиридонов,  В.Л.  Давыдов,  А.И.  Тютчев,  А.Ф.  Фролов,  П.И.

Фаленберг. 

В 1864 году был на каторге революционер-демократ Н.Г. Чернышевский.
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О  том,  что  пребывали  такие  видные  большевики,  как  Ленин,  Ф.Э.

Дзержинский,  И.В.  Сталин,  Г.К.  Орджоникидзе,  С.С.  Спандарян,  в

напоминание  созданы  во  времена  Советской  власти  разные  памятники,  в

честь этих людей назвали улицы, площади. 

В 1870-е годы в городе остро ощущалась дистанция между  богатым и

бедным  населением.  Проблемы,  связанные  с  нищетой,  пьянством,

бродяжничеством и всем подобным делом волновали в те времена не только

городскую Думу, но и общество в целом. 

Сибирские  газеты  описывали  нелицеприятные  очерки  и  статьи,

буквально  говорящие  о  жизни  и  быте  бедных  жителей  города.  Особенно

тяжело приходилось, как писали в газеты, бедным людям зимой. Голодные и

обездоленные  бедняки  считали  предпочтением  для  себя  сытую  тюрьму

взамен жизни на свободе. Немало вмещающая людей Красноярская тюрьма

во  время  зимы  заполнялась  разными  людьми,  как  и  полицейские  участки.

Находиться  зимой  на  улице  в  городе  было  опасно:  были  нападения  на

прохожих, с них срывались шапки и шубы. Кражи и грабежи стали так часты

в  городе,  что  уже  никого  не  удивляли,  а  повторяющиеся  каждый  день

преступления  вызвали  к  ним  человеческую  невосприимчивость.  Каждый

выбирал,  как  выжить,  куда  податься  -  в  тюрьму  или  больницу.  Больницы

сильно переполнялись людьми - уже с осени все места были заняты, тюрьма

же открыта в любое время. Какой был выход, если даже из-за хлеба не брали

на работу, и, чтобы попасть в тюрьму, обездоленный народ, гонимый голодом

и  холодом,  воевал  со  всеми  сытыми.  С  наступлением  лета  количество

совершенных  преступлений  в  Красноярске  заметно  уменьшалось,  и  все

стремящиеся  попасть  в  тюрьму  в  летний  период  занимались  работами  по

найму. 

Сплошные  хлопоты  и  заботы  местной  власти  доставляли  ссыльные.

Только  в  1873  году  прибыли  около  2619  ссыльных  поселенцев  и  каждому

нужна  была  административная  опека.  Патриотически  настроенные  люди
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пытались выступать против ссыльных в Сибирь, написав о том, что ссылки

разрушают сельское население. 

Среди ссыльных был так же и большой процент смертности. В 1873 году

Лохвицкий докладывал, что в Красноярск пришла эпидемия тифа, и первыми

заболевшими  стали  заключённые,  от  коих  заразились  конвойные  и  врачи.

Ссылка в Сибири славилась ростом преступлений, связанных с бандитизмом,

воровством,  проституцией,  что  положило  начало  возникновению  таких

заболеваний  как  сифилис,  что  отражалось  на  нравах  сибирских  жителей.

Проводились  исследования  по  поводу  создания  полноценных  семей  среди

ссыльных  и  коренных  жителей,  и  выяснилось,  что  их  количество

незначительно, так как естественного роста от сибирской ссылки не было.

Исследователи называли несколько причин: 

1)  Среди  ссыльных  многие  были  холостыми,  которые  такими  были  в

течение всей жизни; 

2) Поздний возраст;

3) Большое количество ссыльных, которые были дряхлыми и старыми; 

4)  В  течение  первых  пяти  лет  ссылки  бродягам  запрещали  вступать  в

брак;

5) Запрет для каторжан создавать браки; 

6) Разводы среди каторжных, которых отправляли в Сибирь; 

7) Нежелание местного населения вступать в брак с ссыльными; 

8) Среди ссыльных преобладала проституция. 

В 1897 году процент ссыльных в Енисейской губернии составлял 9,1%

от  всех  местных  жителей.  Среди  всех  ссыльных  был  1%  политических

заключённых.  Уголовные  ссылки  стали  язвой  для  Сибири,  и  в  1900  году  в

правительстве  были  приняты  вынужденные  меры  по  отмене  ссылки  за

«общие преступления», оставив только одну ссылку – политическую.

Этапы шли по Московскому тракту. Один из крупных проектов 18 века

можно  выделить  строительство  Московского  тракта  при  Петре  I.  Ещё  в

тридцатых  годах  18  века  ямщики  знали  дорогу,  идущую  из  Красноярска  в
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Иркутск. По приезду в Красноярск Витуса Беринга начали более оживленно

строить Московский тракт. 

Виитус Ионассен Бееринг (дат. Vitus Jonassen Bering; тж. Иван Иванович

Беринг;  12  августа  1681,  Хорсенс,  Дания  —  8  (19)  декабря  1741,  Остров

Беринга,  Россия  —  мореплаватель,  офицер  русского  флота,  капитан-

командор. По происхождению датчанин [3].

Известный  мореплаватель  пожелал  не  только  проложить  этот  путь,  но

также и обжить его, а на этой дороге строить зимовки и почтовые станции. 

После указания  Екатерины  II в 1765 году  тракт  взялись  переделать  по

принципу европейских дорог: ее начали расширять до тридцати саженей по

ширине, из которых десять саженей предназначались для проезда, а другие

десять - с каждой из сторон тракта были предназначены для погона скотины.

В1789 году тракт от Томска до Иркутска начинает работать, по этой дороге

пойдёт зимний купеческий транспорт. 

При развитии путей сообщения этапы, занимавшие долгое время, стали

утрачивать свои карательные действия. Сибирь стала осваиваться не только

арестантами, но и другими людьми, уходившими от крепостной зависимости

с освоением территорий Сибири. С течением времени наказание в тюремной

системе все больше  ограничивает возможность осужденному распоряжаться

своей  жизнью.  В  1885  году  в  тюремной  системе  Енисейской  губернии  на

протяжении  одного  года  содержалось  25746  мужчин  и  2903  женщин.

Совместно со ссыльными в Сибирь  прибыли их члены семей  - около 2902

женщин и детей. 

В  Енисейской  губернии  было  шесть  мест  заключения,  примерно

вмещавших  в  себя  1735  человек.  Каменные  здания,  предназначенные  для

содержания  арестантов,  были  в  Красноярске  и  Енисейске,  а  в  Ачинске,

Канске  и  Минусинске  тюремные  замки  были  деревянными.  Управление

учреждениями,  исполняющими  уголовные  наказания  в  виде  лишения

свободы  возлагали  на  смотрителей,  назначаемых  губернаторами,  под

непосредственным наблюдением директоров тюремного комитета.
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2.2 Попечительное общество о тюрьмах.

Попечительное  общество  о  тюрьмах  основано  в  1819  г.  благодаря

известному  лондонскому  филантропу  Вальтеру  Веннингу,  представившему

обширную записку о лучшем содержании тюрем в духе идей Джона Говарда.

Попечительное  общество  под  покровительством  императора  имело  цель

нравственного  исправления  содержащихся  под  стражей  преступников,  а

также улучшение состояния заключенных за долги и по другим делам людей

[31].

В  1856  году  в  Красноярске  было  создано  Попечительное  общество  о

тюрьмах. 12 и 16 декабря в 1859 году в Минусинске и Енисейске создались

окружные попечительные общества, а в 1860 году в Канске и Ачинске. Перед

ними ставились задачи по контролю над внутренним устройством тюрьмы,

что  включало  в  себя  быт  и  содержание  мест  для  осуждённых,  и  самой

немаловажной  задачей  было  духовно-нравственное  воспитание  арестантов.

На денежные средства комитета и его отделов были построены больничные

учреждения в Красноярске, Канске, Ачинске, а также в 1882 году открылся

приют для детишек, родители которых являлись заключенными.

31  марта  1890  года  был  издан  закон  по  утверждению  тюремных

инспекций.  В  1890  году  утвердили  Енисейскую  тюремную  инспекцию,

которая  была  подотчетна  тюремному  инспектору  и  его  помощнику.  В  её

компетенцию  входило  рассмотрение  дел  заключённых,  надзор  за

находящимися  под  стражей  политических  заключённых  и   пересыльных.

Инспекцию  расформировали  после  того,  как  Сибирь  была  освобождена  от

колчаковцев.

Главное  тюремное  управление  занималось  назначением  инспекторов  и

их помощников, что делалось без согласия губернатора. После того, как была

введена  должность  губернского  тюремного  инспектора,  таковой  становился

начальником  местного  тюремного  управления.  По  приказу  тюремного

инспектора  назначались  надзиратели  по  тюрьмам  губернии.  После
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пятилетнего несения службы надзиратели тюрем имели право на получение

добавочного  жалования,  после  десяти  лет  службы  ещё  одно  добавочное

жалование, за выслугу во втором пятилетии, также после пятнадцати лет им

доплачивали жалованье за третье пятилетние несение службы. Отличившихся

награждали  серебряной  медалью,  на  которой  была надпись  «За  усердие»  и

«За  беспорочную  службу  в  тюремной  страже»,  и  такую  медаль  носили  на

груди на Аннинской ленте. 

Медаль  «За  беспорочную  службу  в  тюремной  страже»  —

государственная награда Российской империи [36].

В  1916  году  в  связи  с  войной  и  трудной  жизнью  начальникам  и

надзирателям устанавливали надбавки к содержанию.

В 1912 году в Енисейской губернии числилось несколько тюрем. Одна из

губернских  тюрем  в  Красноярске,  также  тюрьмы  в  Канске,  Ачинске,

Енисейске  и  Минусинске,  было  24  пересылки,  101  волостная  тюрьма,  7

помещений  для  арестантов  при  частях  полиции  при  Управлении

Туруханского  отдельного  пристава  и  Усинского  пограничного  начальника

было 2 тюремных помещения. 

26  апреля  1917  года  Енисейскую  губернскую  тюремную  инспекцию

переименовали в Енисейское губернское управление местами заключения. 

После  установления  в  Сибири  советской  власти  нужны  были  органы,

которые  могли  бы  отстаивать  её  интересы:  на  тот  период  в  губернских

тюрьмах содержалось около 3421 человек. Различные ведомства оказались в

таком положении, что делали одну и ту же работу по исполнению наказания.

Таким учреждением являлся карательный подотдел, который был образован

на территории Енисейской губернии,  также были организованы подотделы,

связанные  с  принудительными  работами  от  отдела  Управления  Губ

исполкома.  В  основу  карательной  политики  новой  власти  был  положен

принцип: «всякий заключенный должен работать и оплачивать трудом свое

содержание». 
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Большевики,  пришедшие  к  власти  в  октябре  1917  г.  немедленно

пытались  воплотить  в  жизнь  марксистские  положения  о  труде

«освобожденном от капиталистических оков», и своими декретами сразу же

стали проводить наиболее значимые завоевания рабочего движения в странах

Запада.  Отныне  Россия  провозглашалась  Республикой  Труда.  Вопросы  его

организации, повышения производительности уже в силу этого должны были

встать в центр политики новой власти. «Производительность труда, – писал

Ленин, –  это,  в последнем счете,  самое важное,  самое  главное  для  победы

нового общественного строя» [18].

В начале своего существования во время отсутствия указаний из центра

в карательном отделе был заведующий подотделом и три сотрудника:

1.  Заведующий местами лишения свободы;

2. Заведующий по организации в колонии для несовершеннолетних;

3. Заведующий по организации принудительных работ. 

Организационная структура и материальная база мест лишения свободы

непосредственно  после  Октябрьской  революции  во  многом  определялись

сложившейся системой в царской России. В Российской Империи к 1917 г.

большинство тюрем находилось в ведении Главного тюремного управления

(ГТУ)  Министерства  юстиции,  территориальными  органами  которого  были

губернские тюремные отделения [24].

27 февраля упразднили должность заведующего организацией колонии,

поэтому введена должность заведующего пенитенциарной частью. Структура

и направление  нового ведомства определил принцип карательной политики

Советской  власти  «всякий  заключенный  должен  оплачивать  трудом  свое

содержание». В состав карательного подотдела входило четыре отделения:

1. Сельскохозяйственное;

2. Инженерно-строительное;

3. Врачебно-санитарное;

4. Распределительное. 
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Новому органу власти, отвечающему за места лишения свободы нужно

было наводить порядки в тюремной системе. После падения Колчака тюрьмы

с их населением были в плачевном состоянии - не было топлива, одежды, в

больницах не хватало медикаментов и обслуживающего персонала. Эпидемия

тифа,  разросшаяся  до  небывалых  размеров,  застала  Красноярский  дом

лишения  свободы  не  готовым  к  содержанию  заключенных,  к  тому  же  на

одних кроватях со здоровыми лежали больные. 

Пропитание было очень скудным: мясо выдавали очень редко, поэтому

все, что получали в передачах, объединяли в общий котёл. В тот период была

очень большая смертность, хотя карательный подотдел оборудовал больницы,

но это не спасало положение. 

30 марта 1920 года в тюрьме оборудовали ассенизационный обоз, за счёт

которого  привели  в  порядок  Красноярский  дом  лишения  свободы,  а  также

госпиталь для военных. Для создания хороших условий содержания в местах

лишения  свободы  и  хороших  санитарных  условий  было  помехой  большое

количество  заключённых,  которое  превышало  в  два,  а  то  и  три  раза  все

допустимые нормы. 

25  июля  была  открыта  комиссия  по  распределению  осужденных  по

местам отбывания наказания и выступала с ходатайствами перед судебными

учреждениями  о  досрочном  освобождении.  После  того,  после  уменьшения

количества  заключенных  улучшились  санитарные  условия  проживания,

уменьшился  продовольственный  кризис,  и  количество  отбывающих

наказание  людей  приходило  в  соответствие  с  нормами.  В  основе  системы

наказаний  был  положен  тот  же  принцип  единства  Народного  Суда.

Наказанием  стало  только  лишение  свободы,  которое  сопровождалось

принудительными работами, поэтому стали делить учреждения не по тяжести

наказания, а по назначению. 

Положение о народном  суде  РСФСР было  утверждено  30 ноября  1918

года; устранив прежнюю судебную систему, оно учредило единый районный

суд. К его подсудности были отнесены все гражданские и уголовные дела за
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исключением  дел  о  контрреволюционных  и  иных  наиболее  опасных  для

советской власти преступлениях. При рассмотрении дел районный народный

суд должен был применять только декреты Советской власти, а в случае их

отсутствия руководствоваться социалистическим правосознанием [41].

Появились  новые  виды  мест  лишения  свободы:  это  общие  места

заключения,  т.е.  тюрьмы,  земледельческие  колонии  в  большей  степени  для

несовершеннолетних  осуждённых,  испытательные  заведения  для  тех,  кому

могут быть вменены послабления в режиме и досрочного их освобождения,

карательно-лечебные заведения для психически больных и просто тюремные

больницы. 

Властью  принимались  во  внимание  социальные,  физиологические,  и

психологические  факторы  в  отношении  случайных  людей,  совершивших

преступления  жертвой  обстоятельств,  связанных  с  неблагоприятными

социальными условиями.

27



2.3 Состояние тюрьмы в период становления Советского союза

Новый карательный подотдел сразу столкнулся с разными трудностями,

как только приступил к исполнению своих функций, и это было результатом

правления  тюрьмой  старой  администрацией.  Приходилось  быстро

налаживать хозяйственный аппарат тюрьмы, где не было дров, пропитания и

всего  необходимого  для  жизнедеятельности  тюремной  системы.  Сильные

беспокойства  подотдела  вызывало  антисанитарное  состояние  тюрьмы,  что

было связано с ростом эпидемии тифа. Незамедлительно принимались меры

по  обустройству  бани  в  тюрьме,  во  всех  помещениях  побелили  стены,

заключённым  выдавалось  белье,  постельные  принадлежности  и  все

необходимое  для  проживания.  В  тюрьме  находилась  так  называемая

изоляционная  камера,  куда  сажали  всех  заключённых  с  повышенной

температурой, что превращалось в рассадник для тифа. 

В  государственных  архивах  Сибири  сохранились  документы

колчаковского периода и первых лет советской власти, проливающие свет на

возникновение,  развитие  и  окончание  эпидемии  остроинфекционных

болезней,  распространявшихся  по  России  с  запада  на  восток.  Помимо

«испанки»  -  пандемической  формы  птичьего  гриппа  H1N1,  в  тюрьмы  и

концлагеря  Временного Сибирского  правительства  пленные  красноармейцы

занесли  «сыпняк»  -  сыпной,  брюшной,  возвратный  и  другие  тифы,  что

способствовало  вспышке  заболеваний  среди  заключенных.  Об  этом

плененный  большевик  И.  А.  Захаров  вспоминал:  «Условия  в  тюрьме

ужасные. Смерть витала над каждым» [40].

Немалую  роль  в  тюремной  системе  того  времени  играла

распределительная комиссия, которая занималась распределением арестантов

в те или иные заведения в согласии с судебными приговорами, а также для

определения  их  на  принудительные  работы,  либо  освобождение  от  них

нетрудоспособных  заключённых.  Каждый  трудоспособный  заключённый

привлекался  к  труду  и  получал  соответствующую  зарплату  по  ставкам
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местных  профессиональных  союзов.  Из  зарплаты  заключенного  вычитали

стоимость его содержания в месте отбывания наказания и ничего больше не

начислялось.

В тюрьме Красноярска была оборудована сапожная мастерская, а также

столярная  и  слесарная  и  швейная  мастерские.  Летом  были  организованы

полевые  работы  на  земельном  участке  тюрьмы,  что  обеспечивал

заключённых  овощами.  Кстати,  были  ходатайства  об  увеличении  этого

участка земли. Также заготавливали на зиму дрова и фураж. 

Лишить  свободы  могли  только  по  приговору  судебной  или  по

постановлению следственной власти. В связи с этим подотделом были даны

указания  для  тюремной  администрации  под  стражу  принимать  только  тех

заключённых, на которых есть копии приговора или постановлений. Большое

внимание  со  стороны  подотдела  уделялось  несовершеннолетним

осуждённым по поводу их проживания, и пока решались эти вопросы, была

созвана  особая  комиссия,  на  основании  решений  которой  освобождались

малолетние  преступники,  так  как  они  содержались  со  взрослыми,  а  это

негативно отражалось на их образе жизни. 

Тем самым хотели остановить так называемую академию преступности

для  всех  обездоленных,  попавших  в  заключение.  Из  тюремных  заведений

делают  школы  труда.  Каждому  дается  возможность  после  освобождения

вернуть  себе  доброе  имя,  возродиться  в  обществе  честных  людей,  что

способствует этому досрочное освобождение. 

Во  внимание  принимались  все  указания,  приходящие  из  центра  по

поводу  организации  новых  типов  мест  лишения  свободы.  При  монастыре

«Скит»  недалеко  от  города  Красноярска  была  открыта  земледельческая

колония,  в  которой  находилось  около  104  заключенных.  Площади  посевов

руками  заключённых  в  1920  году  составляли  семьдесят  десятин,  там  же

производилась заготовка сена и леса. 

Заключенные  в  Знаменском  скиту  находились  в  улучшенных  условиях

содержания:  им  было  предоставлено  больше  свободы,  они  имели  свои
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огороды и молочный скот, следовательно, могли легче решить вопрос своего

пропитания. 

Планировалось  организовать  и  другие  трудовые  земледельческие

колонии,  но  из-за  нехватки  скотины,  сельскохозяйственного  инвентаря  и

посевных ограничивались работами при домах лишения свободы. Считалось,

что одним из лучших способов оценки исправления заключенного видно по

его  отношению  к  труду.  Особое  внимание  уделялось  мастерским  в  домах

лишения  свободы,  но  из-за  тяжелых  условий  в  те  времена  трудно  было

развивать эти работы. В середине двадцатых годов было около 21 мастерской,

и в связи с тем, что их небольшое количество, большая часть заключенных

работала за пределами стен домов лишения свободы. 

Когда обследовали Красноярский дом лишения свободы, то обнаружили,

что отсутствует система учёта заработанных денег осужденными и имеется

запущенность в денежных отчетах и складских помещениях. Стали наводить

порядки  в  ремесленных  мастерских.  С  заключенными  вели  культурно-

просветительную  работу.  В  некоторых  домах  лишения  свободы  успешно

функционировали школы и библиотеки. 

В  конце  июля  открыли  тюрьму-изолятор  для  нуждающихся  в

исправлении заключённых.

1  июня  1920  г.  в  губернии  был  образован  подотдел  принудительных

работ.  До  установления  советской  власти  подобных  учреждений  не

существовало,  труд  военнопленных  применялся  вначале  лишь  с  их

добровольного согласия [39].

Весь  принудительный  труд  регулировался  Енисейским  Губподотделом.

Принудительный  труд  как  одна  из  мер  наказания  применялась  к  людям,

которые  провинились  и  были  осуждены  на  принудительные  работы

судебными  или  административными  учреждениями  с  лишением  или  без

лишения свободы. 
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Рабочие  осуждённые  распределялись  по  согласованию  с  губернским

комитетом труда.

В  1920  годах  подотделом  велась  большая  работа  по  открытию  и

формированию  концентрационных  лагерей  на  территории  губернии.  В  те

времена  не  было  законодательной  базы,  лагеря  организовывались  за  счёт

своих  сил  и  средств.  Администрация  подотдела  принудительных  работ

решала  разные  вопросы  о  ремонте  помещений,  покупке  хозяйственного

инвентаря,  организовывали  обозы,  инструктировала  служащих,  занималась

охраной лагерей.

Один из первых концентрационных лагерей был расположен недалеко от

Красноярска. Для заключенных были построены  земляные бараки,  которые

обносились  изгородью  из  проволоки,  по  периметру  находилось  шесть

постовых будок. Проволочная изгородь изнутри делила лагерь на отделения.

Караул  состоял  из  52  красноармейцев,  которые  также  жили  в  бараках,

похожих на небольшие тесные камеры, напоминающих собой помещение в

помещении, но и там было сложно спрятаться от лютых сибирских морозов.

Красноармейцы  постоянно  охраняли  лагерь,  и  каждый  день  конвоировали

осуждённых в город. Служба была очень тяжелой - не было бани, пища была

очень скудной, был жуткий холод, из-за чего многие страдали простудными

заболеваниями. 

Дрова для отопления помещений выдавались в небольших количествах,

керосина  не  было,  поэтому  много  времени  приходилось  красноармейцам

проводить в темноте. Некоторым из них приходилось мыться всего два раза

за четыре месяца из-за отсутствия бани.

В  то  время  применялись  суровые  меры  за  побег  из  лагеря.  Среди

заключённых  была  круговая  порука,  и  если  совершался  побег,  то

ответственность  возлагалась  на  всех,  и  это  расценивалось  как  соучастие  в

побеге. В так называемой круговой поруке были люди, которые не знали друг

друга. 
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На  период  8  декабря  1920  года  в  лагере  находилось  1831  человек,  у

некоторых из них не было приговоров и постановлений. Сами заключенные

занимались учетом и распределением самих же заключенных. 

Заключённых делились на три категории: 

1. Злостные;

2. Не злостные;

3. Надежные. 

Первая категория заключённых посылалась на самые тяжелые работы с

сопровождением  усиленного  конвоя.  Заключенные  Красноярского  лагеря

были  задействованы  на  работах,  связанных  с  погрузкой  и  разгрузкой,  с

работами  на  кирпичном  заводе,  в  коммунальном  хозяйстве,  исправляли

телефонные  линии.  Канцелярские  должности,  как  правило,  занимали

офицеры  из  армии  Колчака.  В  этом  лагере  отбывал  срок  бывший

Красноярский Городской голова А.П. Музыкин. 

В  1918  году,  когда  в  Красноярске  пала  советская  власть,  на  пост

красноярского городского головы был избран Алексей Платонович Музыкин,

еще  год  назад  активно  поддерживающий  большевиков  и  входивший  в  их

фракцию  городской  думы.  Это  был  35-летний,  очень  образованный

журналист,  статистик-экономист,  успевший  послужить  несколько  лет  в

Петербурге в Министерстве финансов и Екатеринославской губземуправе. 

С 1902 года Музыкин состоял в партии социал-демократов. В 1908 году

за революционную деятельность был отправлен в ссылку.

С  1913-го  по  1916  год  Музыкин  жил  на  поселении  в  Енисейске,

публиковался  в  местной  печати,  поэтому  его  имя  было  хорошо  известным

читающей  публике  губернии.  После  Февральской  революции  семья

Музыкина переехала в Красноярск, где он получил должность заведующего

статистическим  отделом  городской  управы,  а  после  стал  председателем

союза городских служащих и рабочих. 

После  разгрома  советской  власти  Музыкин  отказывается  от  своего

революционного  прошлого  и  преданно  служит  Временному  сибирскому
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правительству. С большой охотой выполняет он первые его постановления:

«О  недопущении  советских  организаций»,  «Ликвидации  судебных

учреждений,  введенных  большевиками»,  «О  возвращении  владельцам  их

имений», «О запрете рабочего контроля» [35].

Был  обвинен  в  антисоветской  агитации,  и  вместе  с  ним  отбывал  свой

срок за службу у Колчака один из выдающихся русских ученых, библиограф

и книговед из Иркутска Г.И. Поршнев.

Георгий  Иванович  Поршнев  (14  апреля  1887,  деревня  Минина-Конец

Вершининской  волости  Пудожского  уезда  Олонецкой  губернии  (ныне

Архангельская  область)  –  29  октября  1937)  —  сибирский  книговед  и

библиограф [69].

В то время в лагере было немало творческих людей из интеллигенции.

По  особым  запискам  этих  людей  беспрепятственно  отпускали  в  местные

театры, где они могли быть режиссерами, музыкантами, и артистами. 

В  конце  1921  года  пересмотрели  дела  заключенных  первого

концентрационного  лагеря,  военнопленных  поляк  и  венгров  отправляли  к

себе  на  Родину.  Конечно,  это  не  могло  не  отразиться  прежде  на  работе

мастерских, но в процессе эта работа налаживалась, и на базарной площади

города  Красноярска  открыли  лавку,  где  продавали  изготовленные

заключенными изделия. Здесь же закупалось сырьё для работы в мастерских.

Заключали договора с госучреждениями. 

С  приходом  весны  заключенные  убирались  на  городских  улицах  и

площадях. Как правило, эти площади арендовались под огород, на котором

заключенные высаживали капусту и картофель, засеивали земли пшеницей.

Когда  открывалась  навигация  по  реке  Енисей  в  Минусинский  уезд,  туда

отправляли  человека  для  закупки  муки  и  скота.  Наряду  с  местами

заключения, которые находились в ведении юстиции, в Енисейской губернии

сформировали  новую  систему  исполнения  уголовного  наказания  в  виде

лишения  свободы  и  лагеря  принудительных  работ,  которые  были

подведомственны  отделам  Управления  Губернских  Исполнительных

33



Комитетов.  Туда  отправляли  тех,  в  отношении  которых  выносились

постановления  Отделов  Управления  Чрезвычайной  Комиссии,

Революционного трибунала, Народного Суда и других Советских органов. 

На  территории  губернии  в  начале  20-х  годов  уже  существовали  две

системы  исполнения  уголовных  наказаний  в  виде  лишения  свободы  с

различным  правовым  статусом,  доставшиеся  в  наследство  от  царского

режима тюремные замки, которые переименовали в Дома лишения свободы и

концентрационные лагеря. 

Концентрационные  лагеря  к  1923  году  были  ликвидированы  в  связи  с

малочисленностью,  а  помещения  пересыльной  части  тюрьмы  вернули

Красноярскому дому лишения свободы. 

25 июля 1922 года вышло постановление Совета Народных комиссаров о

том, чтобы все места лишения свободы были сосредоточены в НКВД.

Народный  комиссариат внутренних дел (НКВД) — центральный орган

государственного  управления  Советского  государства  (РСФСР,  СССР)  по

борьбе  с  преступностью  и  поддержанию  общественного  порядка  в  1917—

1946 годах, впоследствии переименовано в министерство внутренних дел.

За  период  своего  существования  НКВД  выполняло  важные

государственные  функции,  как  связанные  с  охраной  правопорядка  и

государственной  безопасности,  так  и  в  сфере  коммунального  хозяйства,

экономики  страны.  В  настоящее  время  название  этой  организации  часто

ассоциируется с нарушениями законности в период репрессий [23].
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2.4 Довоенный и послевоенный период в тюремной системе края

В  местах  заключения  на  1  октября  1925  года  в  губернии  содержалось

1659 заключенных (619 подследственных и 1040 срочных) [42].

Списочная численность служащих Красноярского окружного изолятора

специального назначения на 21 января 1927 года составляет 149 человек. С 1

июля по 1 января 1927 года устроилось на службу 79 человек, а убыло 70.

Поступившим  на службу  выдавалось  на 50% изношенное  обмундирование,

соответственно, было много недовольных, высказывающих свои нарекания. 

С питанием в Красноярском изоляторе было очень тяжелое положение.

По  нормам  ГУМЗа  заключенным  выдавали  паёк,  изолятор  был  сильно

загружен в связи с тем, что не было навигации в Туруханский край, и вместо

850  положенных  штатных  единиц  количество  заключенных  за  квартал

доходило от 1500 до 1730 человек.

С одеждой также было очень трудно, и её выдавали в первую очередь

тем, кто выходил на работы. Нехватка постельных принадлежностей и мыла

тоже  сказывалась  на  проживании  заключённых.  В  ежедневное  питание

осужденных входило 100 грамм мяса, 600 грамм хлеба, 25 грамм соли, 100

грамм капусты, 100 грамм картофеля, 30 грамм сала, свекла, морковь, перец,

лавровый лист. 

ГУМЗ - губернское управление мест заключения [30].

Труд  заключённых  использовался  для  освоения  естественных

природных богатств, и это влияло на развитие жизнедеятельности края. Из

закрытых колоний, массовых работ в Казачинске, Ярцево, Богучано-Кежме,

осужденных направляли по нарядам ГУЛАГа в лагеря. 

ГУЛАГ  –  это  Главное  управление  лагерей  и  мест  заключения  (ГУЛаг,

также  даётся  сокращение  Гулаг  с  расшифровкой:  Главное  управление

исправительно-трудовых  лагерей)  —  подразделение  НКВД  СССР,  МВД

СССР, Министерства юстиции СССР, осуществлявшее руководство местами
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массового  принудительного  заключения  и  содержания  в  1930—1956  годах

[28].

УНКВД  осуществляло  управление  делами,  применения  уголовных

наказаний Красноярского края и входящие в его состав отделы ТП и МЗ.

Приложение 2. Составы троек НКВД—УНКВД 1937–1938 гг., созданных

для рассмотрения дел, арестованных в ходе массовой операции по приказу

НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г.

В этом приложении в систематизированном виде приведены сведения о

персональном  составе  троек  при  НКВД—УНКВД  республик,  краев  и

областей,  созданных  для  внесудебного  рассмотрения  дел  на  лиц,

арестованных в ходе массовой операции по арестам и расстрелам в рамках

приказа  НКВД  СССР  №  00447  от  30  июля  1937  г.  «Об  операции  по

репрессированию  бывших  кулаков,  уголовников  и  других  антисоветских

элементов». Решения об утверждении состава троек принимались Политбюро

ЦК  ВКП  (б),  начиная  с  5  июля  1937  г.  согласно  представленным  с  мест

кандидатурам. Как правило, в состав тройки на правах председателя входил

руководитель  регионального  НКВД  или  его  заместитель,  членами  тройки

утверждались  руководители  или  представители  партийных  органов  и

прокуратуры или суда [1].

После  преобразованные  в  ОИТК,  а  позже  приказом  Народного

Комиссара Внутренних Дел Союза ССР Берия, от 16.11.1940 года за № 0484

перевели  в  Управление  Енисейского  исправительно-трудового  лагеря  и

колоний УНКВД Красноярского края с нахождением в городе Красноярске. 

На новое организованное Управление, которое имело почтовый ящик с

№  288,  возлагалось  руководство  деятельностью  промышленных,

сельскохозяйственных  колоний,  инспекций,  БИР,  комендатур,  трудовых  и

спецпоселков  бывшего  ОИТК  УНКВД  Красноярского  края.  Организация  и

техническое  руководство  по  строительству  Красноярского  сульфитно-

гидролизного завода, Усть-Абаканского гидролизного завода, Красноярского

аффинажного завода. 
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В 40-х годах в Красноярском крае было расселено немалое количество

социально-опасных элементов, более 20 тысяч человек беженцев из Польши,

с территорий занятых Германией. Для прибывавших ссыльных поселенцев из

Латвийской ССР и запада Украины и Белоруссии на станциях Канск, Ачинск,

Енисей,  Глядень,  Уяр,  Адым,  Абакан  создавались  оперативные  группы  из

работников НКВД, которые занимались принятием и расселением ссыльных.

С  наступлением  Великой  Отечественной  войны  предприятия  гражданской

промышленности края переводили в военное производство. В короткий срок

были  приняты  и  пущены  в  действие  эвакуированные  заводы  и  фабрики,

ускоренно  начатое  промышленное  строительство,  промышленность

обеспеченна кадрами. 

Заключенными  велись  работы  по  подготовке,  размещению  и

восстановлению  эвакуированного  машиностроительного  завода  «Красный

Профинтерн» из города Бежицы. Государственный комитет Обороны принял

решение разместить завод на территории «Сибтяжмаша». 

14  июля  1941  г.  Государственный  Комитет  Обороны  принял

постановление  об  эвакуации  промышленных  предприятий  из  15  западных

районов  Орловской  области,  т.е.  из  основной  части  современной  Брянской

области. Сразу же началась огромная работа по перебазированию на восток

заводов  и фабрик Брянщины. В  Красноярск  эвакуировался  завод «Красный

Профинтерн» (ЗАО УК «БМЗ») [43].

Заключенные  строили  деревянные  бараки,  каркасные  дома  для

расселения  эвакуированных  рабочих,  принимали  активное  участие  по

строительству  железнодорожных  путей,  строили  цеха.  Работы  велись

вручную из-за нехватки транспорта и отсутствия подъемных кранов. 

За  счёт  сил  заключенных  и  их  труда  в  предвоенное  и  военное  время

построили  промышленные  предприятия,  открыли  новые  цеха  на

Красноярском  машиностроительном  заводе,  расширились  рудники,

сооружался  целлюлозно-бумажный  комбинат.  Строился  Усинский  тракт,

Красноярская  районная  теплоэлектроцентраль,  за  короткий  промежуток
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времени  было  смонтировано  оборудование  цементного  завода,  развернута

работа по возведению завода тяжелого машиностроения. В Хакасии строился

Туимский рудник, который уже в 1941 году дал продукцию. 

Сельскохозяйственные  колонии  и  подсобные  хозяйства  УИТЛиК

(Управление  Исправительных  Трудовых  Лагерей)  УНКВД  КК  выполняли

задачи  по  всемирному  развитию  сельского  хозяйства  -  были  расширены

посевные  площади,  лагеря  были  обеспечены  овощами  и  картофелем,  было

увеличено поголовья скота, развитие птицеводства. 

Через  Красноярск  в  Дальстрой  немало  прошло  эшелонов  с

заключенными.  Непригодные  к  физическому  труду  заключенные

направлялись в местные лагеря и колонии. Приходилось сократить фонды на

муку  и  другие  продукты  питания,  для  всех  категорий  заключенных  норма

выдачи  хлеба  была  уменьшена  на  100  грамм.  Мясные  блюда  состояли  из

конины за счет выбраковки лошадей. Кости использовали для неоднократного

приготовления  пищи.  Формы  для  выпечки  хлеба  уже  не  смазывали

растительным  маслом,  для  этого  пользовались  соевой  мукой.  Сахар  для

заключённых  в  ларьках  не  продавали.  От  нормы  выработки

производственного задания определялся продуктовый паек для заключенных,

и  те,  кто  не  вырабатывал  определенную  норму,  покупал  себе  хлеб  и

продукты. 

Основной  задачей  тюремной  системы  являлось  укомплектование

колоний заключёнными, использование  их рабочей силы  для  строительства

оборонных предприятий края. Администрация учреждений принимала меры,

чтобы  заключенные  были  работоспособны,  улучшали  их  пропитание  с

помощью  местных  ресурсов.  С  этой  целью  организовывались  постоянные

бригады  рыбаков,  бригады  по  заготовке  ягод,  грибов,  черемши,  щавеля,

папоротника  для  профилактики  цинги,  широко  распространенной  среди

заключенных. 

Трудное и тяжелое положение было по вновь организованным лагерям и

колониям. Из-за плохих бытовых условий проживания,  нехватки  метания и
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медицинского обслуживания была большая смертность среди заключённых.

Санитарное  состояние  в  колониях  было  плохим.  Больных  и  слабых

заключённых  переводили  на  сельскохозяйственные  колонии,  заменяя  их

здоровыми для работы в промышленности. 

С самого первого дня войны многие работники УНКВД Красноярского

края  писали  заявления  о  том,  чтобы  их  направили  на  фронт.  В  Великой

Отечественной войне принимали в сражениях более трех тысяч сотрудников

ОВД и уголовно-исполнительной системы края. 

В  военные  годы  велось  активное  строительство  Норильского  горно-

металлургического комбината. Для него была поставлена большая задача по

увеличению  выдачи  металла,  и  для  этого  требовалось  расширение  малого

металлургического  завода,  быстрое  строительство,  монтаж  и  ввод  в

эксплуатацию комплекса цехов Большого металлургического завода и также

Большого электролитного завода для производства электролитного никеля. 29

апреля 1942 году был получен первый Норильский Никель. 

По  Северно-Ледовитому  океану  был  доставлен  в  Норильск

Мончегорский металлургический комбинат. 

Решение  о  создании  комбината  «Североникель»  было  принято  в  1934

году, когда по предложению С.М.Кирова, наркому тяжелой промышленности

С.Орджоникидзе  было  доложено  о  возможности  создания  в  Монче-тундре

никелевого производства.

Однако  дальнейшему  развитию  помешала  начавшаяся  война.

Оборудование  комбината  было  в  основном  демонтировано  и  вывезено  в

глубокий тыл, главным образом на Урал и в Норильск. Были эвакуированы и

кадры,  что  позволило  использовать  опыт  мончегорских  специалистов  в

организации выпуска никеля в Норильске [44].

Заключенными строились деревянные заводские корпуса для ускорения

ввода в действие промышленных объектов. Днем и ночью велись работы по

строительству  цехов,  монтировалось  оборудование.  Ночью  работали  при

освещении костров, так как электроэнергии не хватало. 
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В  1945  году  в  край  стали  поступать  военнопленные  японцы,  которые

болели восполнением легких, менингитом и дистрофией. В военные годы в

колонии попадали лица с осуждением за прогулы, бытовые и незначительные

должностные  преступления,  и  это  отразилось  на  уголовно-правовой

характеристике заключенных края. 

В Красноярский край стали поступать Власовцы.

Власовцы  –  это  Русская  освободительная  армия,  РОА  —  исторически

сложившееся  название  вооружённых  сил  Комитета  Освобождения  Народов

России (КОНР), воевавших на стороне Третьего рейха против СССР, а также

совокупность большинства русских антисоветских частей и подразделений из

русских  коллаборационистов  в  составе  Вермахта  в  1943—1944  гг.,

преимущественно использовавшихся на уровне отдельных батальонов и рот,

и сформированных различными немецкими военными структурами (штабом

Войск СС и т. п.) во время Великой Отечественной войны [38].

Все  это  происходило  по  мере  освобождения  оккупированных

территорий,  их  отправляли  на  каторжные  работы,  они  содержалась  в

Норильском ИТЛ, добывали золото и олово, что сопровождалось тяжёлыми

подземными работами. 

Для того чтобы комплектовать охрану во вновь организованных лагерях

в западных районах, которые были освобождены от немецких оккупантов из

имеющегося  в  наличии  рядового  младшего  начсостава  военизированной

охраны  УИТЛиК  формировали  и  отправляли  сотрудников,  несмотря  на  то,

что  их  недоставало  в  местных  колониях.  Людям  приходилось  работать  на

постовой службе до 20 часов.
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2.5 Тюрьмы «Енисей строя»

После  завершения  Великой  Отечественной  войны  пенитенциарная

система  пережила  широкомасштабную  работу  по  проведению  амнистии,

которая была в 1953 году. Множество заключённых получили освобождение

и  в  1955  году  закрылись  исправительно-трудовые  лагеря  в  Хакасском,

Енисейском, Норильском районах.

В соответствии с указом от 27 марта 1953 года из советских лагерей и

колоний  было  освобождено  около  1,2  миллиона  человек.  Вместе  с

невинноосужденными  людьми  на  свободу  выходили  отпетые  уголовники.

Амнистия спровоцировала всплеск преступности в Советском Союзе [12].

Был  создан  целый  главк  с  названием  «Енисейстрой»  по  приказу  МВД

СССР  с  целью  освоения  полезных  ископаемых  Красноярского  края  для

развития промышленности цветных и редких металлов. 

Главное  управление  МВД  СССР  по  разведке  и  эксплуатации

месторождений и строительству предприятий цветных и редких металлов в

Красноярском крае — Енисейстрой — было организовано 16 апреля 1949 г.

приказом МВД № 00349. Базировался главк в Красноярске. Для руководства

его  деятельностью  в  составе  МВД  СССР  был  организован  Седьмой

специальный отдел [25].

До революции Красноярский край и его территории были исследованы в

небольшой  степени.  За  период  с  1919  по  1944  гг.  геологическими

исследованиями  в  Красноярском  крае  занимались  геологи  Томского,

Новосибирского и Иркутского геологических управлений. 

Для  достижения  поставленных  задач  Енисейстрой  создавал

горнопромышленные управления и ИТЛ: Северо-Ангарское, Таежное, Юго-

Западное,  Красноярское  строительство,  Восточно-свинцовое,  Туимское.

Управления  Енисейстроя  и  ИТЛ  были  ответственны  за  состояние  лагерей,

входящих в его состав, включая охрану, режим содержания заключенных, а

также выполнение ими в назначенные сроки производственных задач. В 1949
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году построили три исправительно-трудовых лагеря, в которых должны были

разместиться  11000  заключенных,  один  из  этих  лагерей  был  построен  в

Красноярске  на  2500  мест.  На  1950  год  в  планы  входило  завезти  8500

осуждённых. Заключенными строились лагеря, жилые дома, обогатительные

фабрики, железнодорожные и шоссейной дороги, складские помещения. Был

построен кирпичный завод силами заключённых Ачинского лагеря. 

11  апреля  1953  года  Туимское  лагерное  отделение  стало  известным

подразделением  с  усиленным  режимом  с  содержанием  заключенных  с

осуждением за контрреволюционные преступления. 

Совместно  с  заключёнными  на  геологоразведочных,  горных,

строительных  и  погрузочных  работах  и  лесоразработках  в

горнопромышленных  управлениях  работали  спецпоселенцы  и  выселенцы.

Число таких людей на 1 января 1950 года составило около 3000 человек. По

планам на 1950 год необходимо было дополнить эту категорию людей до 3800

человек.  Спецкомендатуры  вели  учёт  спецпоселенцев  и  выселенцев.  На  1

июля  1952  года  в  ИТЛ  Енисейстроя  МВД  СССР  находилось  18527

заключенных,  из  них  15533  мужчины,  2994  женщины  и  1

несовершеннолетний. 

Все  лагеря  Енисейстроя  приходилось  организовывать  заново,  в

совершенно  непригодных  для  строительства  местах.  Первые  заключенные

были  размещены  во  временных  палатках  и  землянках.  Они  занимались

обустройством  лагерей,  строительством  бараков  для  жилья,  также  строили

хозяйственные  постройки.  Лагеря  Енисейстроя  были  предназначены  не

только для мужчин, но и для женщин. В основном, женщины размещались в

Таежном  лагерном  отделении,  их  использовали  для  работ  по  расщеплению

слюды. Условия труда заключенных были очень тяжёлые - работали в старых,

без отопления, почти развалившихся бараках, которые приспосабливали под

рабочие цеха без электричества, а дневной свет практически не попадал в эти

помещения. Заключённым приходилось плотно прижиматься друг к другу, и

таким  образом  согреваться,  чтобы  работать.  Численность  заключённых
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женщин была около 2861 человека в Таёжном лагерном отделении. Большая

часть  работала  по  расщеплению  слюды,  остальные  строили  барак,  клуб,

обслуживали  дом  для  младенцев.  В  лагере  многие  жаловались  на  плохое

зрение и однообразное питание, которое состояло из жидкого супа.

Мужчины использовались в тяжелых земляных работах, которые были

связаны  с  разработкой  каменных  карьеров  в  шахтах  Восточно-свинцового

управления  и  Юго-Западного  управления.  Вручную  разбивали  скальный

грунт,  чтобы  сделать  траншеи.  Остро  чувствовалась  нехватка  рабочего

инструмента, а тот, что выдавался, был непригоден к использованию. Одежды

для  работы  также  не  хватало,  рабочие  первой  смены  передавали  мокрую

одежду  второй.  В  шахтах  не  было  оборудования  для  сушки  одежды.  В

бараках стояла сырость, на что жаловались заключенные по их прибытию в

барак.  За  счёт  труда  заключенных  строили  ТЭЦ,  обогатительную  фабрику,

дамбу,  разрабатывались  каменные  карьеры.  Формально  обеспечивали

заключённых постельными принадлежностями, приходилось спать на голых

досках нар, матрасы и наволочки набитые стружкой превращались в труху.

Прачечной  не  было,  постельное  белье  было  грязным,  среди  арестантов

распространялась завшивленность. 

Численность  на  25  сентября  1951  года  в  ОЛП-1  предприятия  п/я  №  4

составляла  872  заключенных  мужчин.  Жилая  площадь  на  одного

заключенного  составляла  не  более  1,8  кв.  м.  вместо  положенных  2  кв.  м.

Большая  нехватка  тумбочек,  столов,  вешалок,  умывальников,

необеспеченность спецодеждой приводила к увеличению числа простудных

заболеваний.

По состоянию на 1 июля 1952 года во всех поднадзорных лаготделениях

прокуратуры ИТЛ Енисейстроя МВД СССР содержалось 41381 заключенных,

в том числе 33788 мужчин, 7593женщин, и 47 несовершеннолетних. В ИТЛ

Енисейстроя  МВД  СССР  содержалось  18527  человек  (15533  мужчин,  2994

женщин,  в  том  числе  1  несовершеннолетний),  в  УИТЛиК  УМВД  по

Красноярскому  краю  17460  человек  (13500  мужчин,  3960  женщин,  в  том
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числе несовершеннолетних 46), в Енисейлаге МВД СССР 1668 человек (1666

мужчин,  2  женщины).  В  Управлении  Красноярского  порта  Норильлага

содержалось 3726 человек (3089 мужчин, 637 женщин). 

Контингент заключенных использовался на подземных, горных работах,

на лесозаготовках и сельскохозяйственных работах. 

На основных строительных объектах использовали заключённых, и как

только не нужна была рабочая сила, лагеря теряли свою значимость. Главки

становились  лагерями,  из  них  делали  лагерные  подразделения,  последние

преобразовывали  в  лагерные  пункты  или  же  входили  в  другие  лагерные

отделения и переводились туда, где нужна была дешевая рабочая сила.
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Глава III. Тюрьмы  Красноярского края в  60-х годах  XX века до

настоящего времени

3.1 Тюрьма в 60-х годах XX века

25 октября 1956 года правительством было принято постановление, что

послужило  началу  коренной  перестройки  в  деятельности  исправительно-

трудовых  учреждений,  основной  задачей  которых  было  приобщение

осужденных  к  общественно-полезному  труду,  создание  в  ИТУ  условий  с

исключением  возможности  совершения  осужденными  повторных

преступлений, т.е. определённого снижения рецидива. Старались определить

новые  подходы  к  работе,  было  предпринято  создание  собственных

предприятий в колониях. 

С  1959  в  Красноярском  крае  были  открыты  новые  исправительно-

трудовые колонии: ИТК-3, ИТК-7, ИТК-16, ИТК-22, ИТК- 26, ИТК-27. 

При помощи условно осужденных строилась Красноярская ГЭС, завод

медицинских  препаратов,  Бумкомбинат,  Ачинский  глиноземный  завод,

Сибэлектросталь, Сибтяжмаш, Шелковый комбинат, Шинный и Цементный

заводы,  а  также  было  развито  собственное  деревообрабатывающее,

металлообрабатывающее, швейное производство в колониях. 

Нелегким и напряженным было время в 1980 годах, что было связано с

поставленной  задачей  преобразования  ряда  существующих  ЛТП  в

исправительно-трудовые  колонии,  так  как  в  государстве  было  принято

решение  об  отсутствии  необходимости  принудительного  лечения  людей  от

алкоголизма. 

Лечебно-трудовой  профилакторий,  ЛТП  в  СССР  и  некоторых

постсоветских  странах  —  вид  лечебно-исправительного  учреждения,

предназначенного  для  тех,  кто  по  решению  суда  направлялся  на

принудительное  лечение  от  наркомании  и  алкоголизма.  Фактически  ЛТП

являлись местом ограничения свободы, где основным методом лечения был

принудительный  труд  больного.  В  то  же  время  пребывание  в  ЛТП  не
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считалось тюремным сроком и позволяло временно изолировать алкоголиков

и пьяных нарушителей общественного порядка без отправки их тюрьму [21].

В 1996 году Россия вошла в Совет Европы, в связи с чем государство

приняло  на  себя  ряд  определенных  обязательств,  в  числе  которых  были

поставлены задачи по реформированию уголовно-исполнительной системы. 

25  января  1996  года  Россия  была  принята  в  Совет  Европы.  В

соответствии  с  численностью  населения  РФ  делегации  Госдумы  было

предоставлено 18 мест в Парламентской ассамблее [37].

11  февраля  2009  года  на  заседании  президиума  Президентом  России

было  дано  поручение  по  кардинальному  изменению  уголовно-

исполнительной  системы.  14  октября  2010  года  утвердили  «Концепцию

развития уголовно исполнительной системы Российской Федерации до 2020

года»:

1.  Утвердить  прилагаемую  Концепцию  развития  уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года;

2.  Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  связанных  с

реализацией  Концепции,  утвержденной  настоящим  распоряжением

осуществлять  в  пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на

указанные цели;

3.  Федеральным  органам  исполнительной  власти  и  органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при планировании

и  осуществлении  мероприятий  по  вопросам  развития  уголовно-

исполнительной  системы  учитывать  положения  Концепции,  утвержденной

настоящим  распоряжением.  Председатель  Правительства  Российской

Федерации. В. Путин [22].

Концепция  является  основополагающим  документом  реформирования

уголовно-исполнительной  системы  России,  в  которой  учтены  положения

Европейских пенитенциарных правил, постановления Европейского Суда по

правам человека. 
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Европейский суд (англ. European Court of Justice) — высшая инстанция

Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы [46].

В  ней  планировалось,  что  в  системе  исполнения  наказаний  после

реорганизации будут действовать два вида учреждений - колонии-поселения

и тюрьмы. В данный момент в Красноярском крае  насчитывается более 40

учреждений  с  разным  видов  режима  содержания  заключённых,  где

содержится около 27 тысяч осужденных и подследственных. Планировалось

ряд конвойных колоний перепрофилировать в колонии-поселения усиленного

наблюдения.  В  концепцию  входили  планы,  чтобы  все  краевые  колонии

поменяли  свой  статус  и  стали  называться  тюрьмами  общего,  усиленного  и

строгого содержания. 

За  133  период  уголовно-исполнительная  система  необъятной  России

претерпела множество изменений и реорганизаций. Неоднократно ведомство

переходило из одного министерства в другое, хотя его основные задачи, по

своей  сути,  не  менялись.  Две  основных  задачи  были  связаны  с  изоляцией

преступников  от  общества,  их  исправлением  и  возвращением  в  социум

полноправными  гражданами.  Эту  непростую  задачу  и  нелегкую  работу,

требующую  ежедневного  и  ежечасного  труда  выполняет  администрация  и

сотрудники колоний, следственных изоляторов и тюрем. В обществе всегда

было  понимание  в  необходимости  такой  работы  и  проявлялось  должное

уважение к тем, кто ее исполняет. 

В  ноябре  2010  года  Указом  Президента  Российской  Федерации  был

утвержден  профессиональный  праздник  «День  работника  уголовно-

исполнительной системы», который отмечается 12 марта [45].

С 1 сентября 1998 года УИС Красноярского края несет службу в составе

Министерства юстиции.
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3.2 Деятельность общественного совета при ГУФСИН России по

Красноярскому краю

Общественный  совет  при  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю

успешно функционирует с декабря 2003 года [54].

В  2007  году  совет  был  признан  базовым  в  Сибирском  Федеральном

округе. 

В  общественный  совет  входят  представители  разных  общественных

организаций,  представители  культуры  и  бизнеса,  религиозные  деятели,

представители  РПЦ,  иудаизма,  ислама,  а  также  председатель  Сибирской

Ассоциации  тюремных  служителей,  представляющий  Христиан  веры

евангельской.

Члены  Общественного  совета  при  ГУФСИН  принимают  активное

участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых для

осужденных в учреждениях ГУФСИН.

Одним  из  традиционных  и  важных  проектов  являются  ежегодные

благотворительные акции «Рождество за решеткой», «Елка ангела». 

Программа «Рождественская Ёлка Ангела» восстанавливает отношения в

семьях осужденных [48].

Несовершеннолетних  подследственных  и  осужденных  поздравляют  с

Рождеством  и  дарят  сладкие  подарки,  а  также  христианскую  литературу.

Представители  правозащитных,  общественных  и  религиозных  организаций

проводят  в  исправительных  учреждениях  Рождественские  концерты,  к

участию  в  которых  привлекают  творческие  коллективы  Ассоциации

Тюремных служителей Красноярского края.

В  настоящее  время  в  исправительных  учреждениях  и  следственных

изоляторах  ГУФСИН  действует  24  храма,  19  молельных  комнат  РПЦ,  8  –

молельных комнат ЕХБ, 1 мечеть и 17 молельных комнат для мусульман, 1

молельная комната для осужденных буддийского вероисповедания.
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В  мае  и  августе  2014  года  совместно  с  Министерством  культуры

Красноярского  края  в  15  учреждениях  был  проведен  фестиваль

художественной самодеятельности среди осужденных «Калина красная» под

девизом «80 лет Красноярскому краю».

«Калина красная» - конкурс творческой песни осуждённых [47].

В целях привлечения осужденных к изобразительному, литературному и

музыкальному  видам  искусства  в  исправительных  учреждениях  ГУФСИН

стартовал социально-культурный проект «Один день на искусство».

При взаимодействии с Общественным советом при ГУФСИН России по

Красноярскому  краю  17.05.2014  в  учреждениях  стартовала  ежегодная

открытая  летняя  спартакиада  среди  осужденных.  В  первом  этапе  участие

приняли участие 9 команд городского куста, соревнования проводились по 7

видам  спорта  (футбол,  волейбол,  шахматы,  настольный  теннис,  баскетбол,

перетягивание каната, гиревой спорт).

12.06.2014  на  базе  ИК-22  силами  творческого  коллектива

исправительного  учреждения  ИК-7  был  проведен  праздничный  концерт,

посвященный дню легкой промышленности, среди осужденных было немало

творческих людей.

В  августе  2014  проведен  ежегодный  слет  осужденных-участников

боевых действий, которые участвовали в локальных конфликтах на стороне

Федеральных сил.

Представители  официальных  религиозных  конфессий  и  общественных

организаций при посещении учреждений ГУФСИН на безвозмездной основе

передают  в  ОВРО  ГУФСИН  литературу,  аудио  и  видеопродукцию,

направленную  на  правовое,  духовно-нравственное  и  патриотическое

воспитание осужденных, не содержащую сцены насилия и жестокости.

В  марте  2014  года  в  ГУФСИН  состоялся  первый  этап  конкурса  среди

осужденных  «Быть  добру»,  который  проводился  в  рамках  «VI

Всероссийского кинофестиваля» под эгидой Попечительского совета УИС.
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Во  взаимодействии  членов  Общественного  совета  при  ГУФСИН

налажено сотрудничество представителей государственных, муниципальных

и  общественных  организаций  в  части  организации  контроля  над

соблюдением прав человека. 

ГУФСИН  совместно  с  общественным  советом  проводит  разного  рода

заседания.

28.03.14  на  базе  ГУФСИН  с  обсуждением  вопросов  паспортизации

осужденных, трудностей в работе с осужденными гражданами иностранных

государств,  проблем  изменения  условий  отбывания  наказания  (перевод

осужденных  в  ОУОН,  на  колонию-поселение,  условно-досрочное

освобождение). Сложность вопроса заключается в том, чтобы выдать паспорт

осужденному по его освобождении из колонии, ведь его нужно восстановить,

а для этого нужно время, поэтому делаются разного рода запросы в разные

инстанции. Если осужденный прибыл в колонию с небольшим сроком, то ему

не успевают подготовить документы, то без них усложняется проживание на

свободе,  возникают  проблемы  с  трудоустройством,  пропиской  и  другими

жизненно важными вопросами. На данном совещании рассматривался вопрос

организации работы уголовно-исполнительных инспекций их проблемы, пути

решения.

На  заседании  20.06.14  были  подведены  итоги  работы  членов

Общественного совета за I полугодие 2014 года, обсуждались предложения о

закреплении  членов  ОС  по  ИУ  для  осуществления  контроля  и  оказания

консультативной  помощи  осужденным  по  вопросам  привлечения  к

дисциплинарной ответственности,  рассматривались  новые  кандидатуры  для

включения в состав Общественного совета.

22.09.2014  прошло  совместное  совещание  Общественного  совета  при

ГУФСИН,  Общественной  наблюдательной  комиссии  Красноярского  края  и

Научного экспертно-консультативного совета при Канской ВК с обсуждением

проблемы  соблюдения  законности  во  время  пребывания  обвиняемых,

подозреваемых  и  осужденных  в  СИЗО  и  ПФРСИ.  Обсуждались  вопросы
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взаимодействия  между  Общественным  советом,  Общественной

наблюдательной комиссией и ГУФСИН в решении проблем соблюдения прав

человека  в  учреждениях  УИС.  Принимали  участие  и  приглашенные

специалисты  из  Красноярского  государственного  педагогического

университета  имени  В.П.  Астафьева,  начальник  отдела  организации

подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД Красноярского края,

начальник  отдела  по  работе  с  семьей  и  детьми,  профилактике  семейного

неблагополучия Министерства Социальной политики Красноярского края. На

совещании  обсуждались  вопросы  апробации  альтернативных  путей

социализации несовершеннолетних воспитанников Канской воспитательной

колонии. 

Хотелось  бы  отметить  пилотный  проект,  который  был  проведен  для

несовершеннолетних, что связан с адаптацией ребят после освобождения из

мест  лишения  свободы.  Арендовалась  квартира,  в  которой  проживали

малолетние  преступники  вместе  с  представителем  колонии,  ребята  могли

сами себе готовить, осваиваться в условиях проживания на свободе.

В  целях  соблюдения  законности  при  применении  к  осужденным  мер

взыскания  в  составы  единых  административных  комиссий  исправительных

учреждений  ГУФСИН  с  марта  2011  года  включены  представители  органов

местного  самоуправления,  общественной  наблюдательной  комиссии,

традиционных  религиозных  конфессий  и  других  институтов  гражданского

общества.

В состав комиссий входят 111 нештатных сотрудников исправительных

учреждений: 4 представителя общественных организаций, 29 представителей

различных  религиозных  конфессий,  22  ветерана  УИС,  32  представителя

различных  государственных  органов  (в  том  числе  службы  судебных

приставов  и  службы  по  контролю  за  оборотом  наркотиков),  16

представителей органов местного самоуправления и 8 депутатов.

7  членов  Общественного  совета  при  ГУФСИН  входят  в  составы  12

комиссий  исправительных  учреждений  по  рассмотрению  вопросов,
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связанных  с  изменениями  условий  содержания  осужденных,  заменой,  не

отбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  и  УДО  в  рамках

функционирования системы «социальных лифтов».

Социальные лифты связаны с поведением осужденных. Замечается, если

арестант  ведет  себя  положительно,  то,  как  следствие,  он  пользуется

большими льготами в исправительном учреждении, и как противоположность

хорошему поведению есть и плохое, которое ведёт к наказанию и лишению

разного рода льгот.

На  заседаниях  единых  административных  комиссий  рассматриваются

вопросы  применения  условно-досрочного  освобождения,  перевода  в

колонию-поселение,  помилование,  перевод  в  облегченные,  обычные  и

строгие  условия  отбывания  наказания,  отпуска  с  выездом  за  пределы

учреждения, постановка осужденных на профилактический учет, применение

к осужденным мер поощрения и взыскания, изменение вида исправительного

учреждения.  Участие  представителей  общественности  в  работе  комиссий

позволяет  исключить  случаи  возможной  личной  заинтересованности

представителей  администрации  учреждений  при  решении  вопросов  о

применении льгот или наложения на осужденного взыскания.

24  декабря  2014  состоялось  заседание  комиссии  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  при  Правительстве  Красноярского

края  с  участием  министров  социального  блока,  заместителей  глав

муниципальных районов и городских округов края, специалистов по опеке и

попечительству  над  несовершеннолетними  по  вопросу  «О  дополнительных

мерах, направленных на профилактику социального сиротства, защиту прав

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Руководством  ГУФСИН  так  же  уделяется  большое  внимание  такой

необходимой  форме  общественного  взаимодействия  с  осужденными,  как

работа совета воспитателей отряда. 

При  взаимодействии  членов  Общественного  совета  при  ГУФСИН  для

осужденных строятся православные часовни в КП-19, КП-29 ОИУ-8, Канской
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ВК,  ИК-16.  Завершено  строительство  Мечети  в  ИК-42  ОИК-26  и

православной часовни в КП-51. 

Совместными  усилиями  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю,

общественными и религиозными организациями был организован пилотный

проект  по  открытию  центра  социального  сопровождения,  в  обязанности

которого входит помощь в трудоустройстве людей освободившихся из мест

лишения свободы. 
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Глава IV. Работа религиозных объединений в тюремной системе

4.1 Работа с осуждёнными исповедующими Ислам

Как  отмечает  пресс-служба  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю,

всего  в  учреждениях  ГУФСИН  отбывают  наказание  647  осужденных,

исповедующих  ислам.  Работа  с  ними  строится  в  рамках  соглашения,

заключенного  между  ГУФСИН  края  и  Единым  духовным  управлением

мусульман Красноярского края. В 9 исправительных колониях организована

работа  мусульманских  молельных  комнат.  В  11  учреждениях,  в  отрядах

строгих  условиях  содержания  организована  работа  комнат  для  совершения

христианских и мусульманских религиозных обрядов. В 2013 году в ИК-42

ОИУ-26 была возведена мечеть.

Мече́ть (араб. مسجد [ mæsd d] — «место поклонения») — мусульманскоеˈ ʒɪ

молитвенное (богослужебное) архитектурное сооружение. [53].

Также  с  2013  года  на  базе  Учебного  центра  ГУФСИН  сотрудникам,

проходящим  первоначальную  подготовку  и  переподготовку  преподают

основы религиоведения, в том числе и основы шариата.

В  ГУФСИН  по  краю  обсудили  особенности  работы  с  осужденными

мусульманами.

В  совещании  была  поднята  проблема  содержания  в  исправительных

заведениях  осужденных,  исповедующих  ислам.  Присутствовали

руководители ГУФСИН по Красноярскому краю, муфтий Красноярского края

Гаяз  Фаткуллин,  председатель  Красноярской  региональной  чеченской

общественной  организации  «Вайнах»  Исмаил  Сосиев,  руководитель

Региональной  татарской  национально-культурной  автономии  Красноярского

края «ЯР» Вагиз Файзуллин, представитель Азербайджанской национальной

диаспоры Аликбер Караев. 

«Вайнах» - Красноярская Региональная чечено-ингушская общественная

организация [52].
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Общественная  организация  Региональная  татарская  национально-

культурная автономия Красноярского края «ЯР» [51].

Как  отметили  представители  ГУФСИН,  осужденные-мусульмане  (в

колониях региона сейчас отбывают 647 заключенных, исповедующих ислам)

–  это  особая  категория,  требующая  внимания  со  стороны  сотрудников

исправительных  учреждений.  В  частности  потому,  что  нарушений

внутреннего распорядка с их стороны немало.

Зачастую  эти  нарушения  связаны  со  стремлением  осужденных

соблюдать  религиозные  обычаи,  и  в  качестве  примера  разберем  ситуацию

обыденной жизни заключенного мусульманина. Итак, в комнатах для питания

есть  ножи  общественного  пользования,  и  человек  отказывается  им

пользоваться,  мотивируя  это  тем,  что  им  режут  сало,  требует  свой  нож.

Известно,  что  в  тюремной  системе  ножи  колющие  предметы  не  положено

иметь при себе. Так же во время поста Рамадан осужденный мусульманин не

вкушает  пищи  в  течение  дня,  а  только  по  захождению  солнца,  но  отбой  в

колонии  в  22.00,  и  в  это  время  еще  светло,  а  в  ночное  время  нельзя

передвигаться  по  помещению.  Тут  и  возникают  такого  рода  вопросы,

касающиеся  религии  и  режима  содержания  осужденных.  В  этом  плане

руководство ГУФСИН решило пойти им навстречу, но не во всех вопросах.

И, в частности, предложило разработать единый образец ковриков для намаза

и  тюбетеек  для  осужденных,  изготовить  эти  предметы  на  базе  одной  из

красноярских  колоний  и  раздавать  при  необходимости  осужденным  для

отправления религиозных обрядов.

Идея была поддержана муфтием региона Гаязом Фаткуллиным, который

отметил, что единые стандарты будут только дисциплинировать осужденных

и помогать им, сосредоточиться на молитве. Также было принято совместное

решение об обеспечении учреждений ГУФСИН единым переводом Корана.

Рамадан  (араб.)  или  Рамазан  (тур.)  —  девятый  месяц  мусульманского

календаря и является самым важным и почетным для мусульман. В течение
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всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под

собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток [50].

Коран  (араб. qur] أآل ق��������������رآن  a n ]  —  а л ь -К̣ у р ’ан  )  —ˈʔ ː

священная  книга  мусульман.  Слово  «Коран»  происходит  от  арабского

«чтение вслух», «назидание» [49].

Муфтий  сам  лично  со  своим  помощником  привез  в  одну  из  колоний

коврик  для  совершения  намаза,  где  содержалось  несколько  осужденных,

исповедующих ислам. 

Еще  одной  неразрешенной  проблемой  на  встрече  с  общественностью

встал  вопрос  питания  осужденных-мусульман,  ведь  сейчас  основу  рациона

питания в учреждениях ГУФСИН составляет свинина, которую мусульмане

по религиозным соображениям не едят.

Кроме  того,  представители  религиозных  организаций  и  национальных

сообществ  обсудили  вопросы  обеспечения  осужденных  религиозной

литературой  и  оказания  содействия  в  социальной  адаптации  осужденным

мусульманам  после  освобождения.  Единогласным  решением  встречи  стала

необходимость  включения  представителей  национальных  диаспор,  члены

которых исповедуют ислам в состав Общественного совета при ГУФСИН.
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4.2 Работа « Сибирской Ассоциации тюремных служителей» г.

Красноярска

«САТС»  была  организована  в  2002  г.  в  г.  Красноярске.  Название

организации говорит, что работа связана с тюремной системой, с тюрьмами и

колониями,  находящимися  на  территории  Красноярского  края,  а  в

особенности с людьми, находящимися в заключении и также с теми, кто их

охраняет  и  воспитывает,  так  как  взаимодействие  с  администрацией

учреждений  является  важным  моментом  в  этой  работе.  В  первую  очередь

хотелось  бы  сказать,  кто  является  учредителем  этой  некоммерческой

организации:

1.  Местная  религиозная  организация  г.  Красноярск  «Сибирская

Христианская  Миссия  Милосердия»  Российской  Ассоциации  Миссий

Христиан Веры Евангельской;

2.  Местная  религиозная  организация  Церковь  евангельских  христиан-

баптистов «Благодать» г. Красноярска;

3.  Красноярская  местная  религиозная  организация  христиан  веры

евангельской Церковь «ЦХЖ».

Именуемые в дальнейшем «Участники» заключили настоящий договор о

нижеследующем:  в  целях  координации  деятельности  участников  в

пенитенциарных учреждениях, обеспечения защиты их прав и представления

общих  интересов  в  государственных  и  иных  органах,  международных

организациях и др., учредители обязались создать «Сибирскую Ассоциацию

Тюремных Служителей», именуемую в дальнейшем «Ассоциация». В связи с

созданием  «Ассоциации»  учредители  также   обязались  представить

необходимые  для  регистрации  документы  и  утвердить  Устав  «Сибирской

Ассоциации Тюремных Служителей. 

Участники ассоциации сохраняют свою юридическую и экономическую

самостоятельность.  Ассоциация  не  является  вышестоящим  органом  по

отношению к его участникам. В отношении участников ассоциация обладает
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только  теми  полномочиями  и  выполняет  те  функции,  которые  добровольно

делегированы  участниками.  В  целях  успешного  выполнения  поставленных

перед  ассоциацией  задач  участники  делегируют  ассоциации  следующие

полномочия  и  функции,  ассоциация  осуществляет  представительство  и

защиту  интересов  участников  в  государственных  и  иных  органах,

международных  организациях,  концентрирует  часть  материальных  средств

участников  для  выполнения  уставных  задач.  Каждый  участник  ассоциации

имеет  право  участвовать  в  управлении  делами  ассоциации  в  порядке,

предусмотренном настоящим договором и уставом, получать информацию о

деятельности ассоциации и состоянии ее имущества, вносить предложения на

рассмотрение  высших  и  других  органов  организации,  пользоваться  ее

услугами, а также выйти из ассоциации по своему усмотрению. 

Участник ассоциации обязан соблюдать положения настоящего договора

и  устава  ассоциации,  выполнять  решения  высших  и  других  органов

управления,  своевременно  вносить  вступительные  и  целевые  взносы,

предоставлять  объединению  необходимую  информацию  для  решения

вопросов, связанных с его деятельностью.

Участник, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом

выполняющий  свои  обязанности,  а  также  препятствующий  своими

действиями  нормальной  работе  объединения  может  быть  исключен  из  его

состава  по  решению  правления,  утвержденному  общим  собранием.  В

отношении  ответственности  исключенного  члена  применяются  правила,

относящиеся к выходу из ассоциации.
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4.3 Направления деятельности тюремного служения ассоциации

1. Духовно-нравственное воспитание осужденных.

Тюремное служение – это не дело выбора человека, это сущность нашего

Бога, доброго Пастыря, Который просит нас присоединиться к Нему, чтобы

искать  и  находить,  заботиться  и  приводить  домой  овец,  сбившихся  с  пути.

Служители должны проявлять заботу к людям, которым Бог призвал служить,

и  потому  служителю  следует  соответствующим  образом  подготовиться  для

служения. Сам Господь говорил: «в темнице был, и вы пришли ко Мне» [3].

Для  того,  чтобы  начать  работу  с  людьми,  находящимися  в  местах

лишения  свободы,  нужно  пройти  на  территорию  исправительного

учреждения,  где  находятся  заключенные.  Для  этого  нужно  получить

разрешение  в  управлении  - в  частности  в  управлении  ГУФСИН  России  по

Красноярскому краю. 

В  воспитательный  и  оперативный  отделы  подаются  документы,

удостоверяющие  личность  священников,  т.е.  паспортные  данные.  Таким

образом, в базе данных проверяют человека на причастность к преступным

группам и наличие проблем перед законом. 

На сегодняшний день в ассоциации много волонтеров являются равными

консультантами,  т.е.  людьми,  отбывавшими  наказание  в  местах  лишения

свободы.  Равный  консультант  не  понаслышке  знает  проблемы  и  нужды

осужденных,  и,  как  правило,  может  неплохо  послужить  этим  людям.  Для

осужденных  такие  люди  являются  личным  примером  измененной  жизни

через  веру  в  Иисуса  Христа.  Необходимо  заметить  и  помнить,  что

преступники  не  садятся  в  тюрьму  добровольно  и,  как  правило,  они  не

разделяют ценностей тех, кто наложил на них гражданское наказание. 

Каждый священник должен четко знать и помнить цель своей работы и

методы  достижения  этой  цели.  Это,  прежде  всего,  донести  до  каждого

осужденного  Слово  Божье,  помочь  духовному  росту,  укрепить  их  в  вере  и

любви  к  Богу  и  людям.  Каждый  тюремный  служитель  должен  нести
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служение  только  в  соответствии  со  Священным  Писанием.  А  также

беспрекословно  выполнять  законные  требования  администрации

пенитенциарной  системы.  Священнослужитель  должен  усвоить,  что

тюремное служение отличается от любого другого служения.

Священное Писание — обычное название сборника книг, составляющих

Библию.  Отличительная  особенность  этих  книг  состоит  в  том,  что  они

содержат  в  себе  истины  религиозно-нравственного  характера,  притом

признаваемые сообщенными свыше по особому Божиему откровению. Такая

священная  письменность  свойственна  всем  религиям:  различие  между

христианским Священным Писанием и писанием других религий состоит в

объективной  реальности  той  боговдохновенности,  которая  субъективно

присваивается всеми религиями, но в действительности принадлежит только

Священному Писанию Ветхого и Нового Завета [33].

В чем же заключается уникальность тюремного служения? Во-первых, в

смысле общей атмосферы служения. 

Обстановка  в  исправительном  учреждении  наполнена  деятельностью,

которая  часто  дает  повод  для  беспорядков:  осужденные  играют  в  карты,

нередко возникают скандалы между  ними и даже  драки,  разделение  сферы

влияния на других осужденных, неподчинение администрации учреждения и

т.д. Все это и есть особая атмосфера, в которой приходится нести служение.

Во-вторых,  многие  из  осужденных  так  долго  нарушали  законы  нашей

страны,  а  значит,  и  библейские  принципы,  что  их  проблемы  и  трудности

стали труднопреодолимыми. Жизнь с последствиями своего выбора и своих

действий  усиливается  неопределенностью  своей  судьбы  и  разлукой  со

своими друзьями и семьей (если она есть). Многие из осужденных находятся

буквально  в  состоянии  кризиса.  Их  прежние  привычки,  образ  жизни  и

однообразие  приходят  к  концу.  Они  уже  не  определяют  свою  жизнь  и

решения. 

В-третьих,  тюремное  служение  уникально  в  смысле  статуса

заключенного,  продолжение  срока  и  разнообразие  возможностей  служения
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часто  доступных  для  них.  Из-за  неопределенного  своего  положения  и

продолжительности  срока  все  это  кризисное  состояние  могут  сделать

осужденных очень открытыми для принятия веры в Бога. У них достаточно

времени  для  чтения  того,  что  раньше  было  им  не  доступно.  Они  могут

посвятить  больше  времени  на  изучение  Библии  и  духовно-нравственной

литературы. Это сочетание событий может привести к тому, что осужденный

будет  проводить  многие  часы,  читая  литературу  или  посещая  библейские

занятия  и  богослужения  в  попытке  утолить  неудовлетворенность  в  своей

душе.  Искренне  уверовавшие  в  Бога  осужденные  начинают  менять  свое

мышление  и  взгляды  на  прошлую  жизнь,  и  жизнь  будущую,  на  основе

Божьего  Слова.  Уверовав  в  Бога,  он  осуждает  свои  грехи  и  преступления,

которые  он  совершил  против  личности  и  общества  в  целом.  Он  перестает

вступать в различные преступные сообщества, круг его общения смещается к

тем, кто ему становится близок по духу, т.е. к тем, кто тоже поверил в Бога.

Осужденный  становится  послушным  тем  правилам  и  законам,  что

предписывает  исправительная  система,  и  в  Библии  говорится,  что  всякая

власть  от  Бога,  что  каждый  христианин  должен  жить  в  послушании  у  той

власти,  под  которой  он  находится.  Осужденный  придерживается  Божьих

заповедей, что не противоречит закону власти, администрации учреждения.

Уверовавший  в  Бога  осужденный  не  нарушает  режим  содержания  и

выполняет  правила  внутреннего  распорядка  учреждения,  в  котором  он

отбывает  срок  наказания.  Вера  в  Бога  заключенного  вытекает  в  так

называемую  «реабилитацию»  с  достоверным  снижением  уровня

преступлений  и  возврата  в  исправительную  систему,  приносит  пользу

многим  людям:  выигрывает  и  сам  осужденный,  меняя  свой  образ  жизни;

выигрывает его семья, потому что он вновь вернулся как кормилец семейства;

семьи, производство и общество выигрывают из-за снижения преступности, а

общество  получает  пользу,  потому  что  бывший  нарушитель  закона

становится  законопослушным  гражданином  своей  страны  и  трудится  на

благо общества. 
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Реабилитация  происходит  от  лат.  rehabilitatio  «восстановление»,  от  гл.

rehabilitare «восстанавливать», далее из re «обратно; опять, снова; против» +

habilis «управляемый, послушный, удобный» [8].

Уверовавший  осужденный  становится  «новым  человеком  с  новой  и

данной  свыше  способностью  повиноваться  и  угождать  Господу».  Задача

священнослужителя  реформировать  не  исправительную  систему,  а  всех

находящихся  в  ней.  Ответственность  служителей  ассоциации  донести

Евангелие  до  осужденных  и  помогать  в  их  нуждах,  как  духовных,  так  и

материальных,  вернуться  в  общество  с  новым  мышлением  и  новыми

взглядами на свою личную жизнь. 

Хочу  привести  реальный  пример  как  свидетельство  Славы  Божьей  из

личной жизни одного служителя:

«Моя жизнь в прошлом не отличалась то жизни многих людей. В семье

был один, воспитывала меня одна мама. Помогали также мне в воспитании

мои бабушки, одна из них была верующей. Я с раннего детства видел иконы,

распятие,  знал  о  молитве  и  посте.  Думаю,  это  и  сыграло  в  дальнейшем

важную  роль  в  моей  жизни.  С  молодости  меня  всегда  влекло  то,  что

называется грехом. Всегда старался быть в числе первых, как-то выделиться

из  всех,  полюбилась  жизнь  в  свое  удовольствие.  Довольно  рано  вошли  в

жизнь преступления. В 1995 году отбывал наказание и впервые нас посетили

верующие.  Для  меня  это  казалось  странным,  непонятным.  Но  это  событие

мне  запомнилось  на  всю  жизнь.  Я  размышлял  над  этим.  Прошло  время  и

освобождение,  затем  опять  преступление,  опять  срок  и  снова  встреча  с

верующими  осужденными  людьми.  Воспоминание  о  детстве,  о  верующей

моей бабушке, о первом посещении меня верующими подталкивало меня к

мыслям  о  том,  что  Бог  существует.  Я  читал  Новый  Завет.  Он  был  мне  не

совсем  понятен,  но  я  осознавал  свою  греховность  и  понимал,  что  есть

тяжесть и есть тот, кто может помочь. Мне сказали, что мне нужно покаяться

и  открыть  свое  сердце  для  Бога.  Я  преклонил  колени  и  прочитал  молитву

покаяние.  Прошло  время,  и  я  стал  замечать  изменения  в  своей  жизни.  Бог
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стал  отвечать  на  молитвы,  изменять  во  мне  мышления,  привычки.  После

освобождения  я  уже  на  следующий  день  был  в  церкви.  Я  встретил  там

знакомых мне людей. Вскоре я заключил завет с Господом. Меня всегда не

оставляло  желание  посетить  колонию,  откуда  я  освободился,  и  буквально

через год мы вместе с братьями посетили наших знакомых и имели общение

во  славу  Божью.  Прошел  еще  год  после  этого  события  и  наши  поездки  в

колонию стали регулярными. В церкви образовалось тюремное служение, в

котором я стал старшим, образовалась молитвенная группа. Через несколько

лет стали приходить люди после освобождения и оставаться в церкви, жизни

их стали меняться. В настоящее время тружусь с радостью и уверенностью в

колониях  города  Красноярска  и  Красноярского  края.  Бог  обильно

благословляет  нас  в  этом,  убирает  преграды,  располагает  сердца

администрации к нам, верующим. Приводит людей к покаянию и изменению

их жизни.  Заботится  о наших семьях  и помогает в наших трудностях. Ему

слава. Аминь!»

2. Социальное сопровождение из мест лишения свободы

Рано  или  поздно  в  жизни  заключенного  наступает  момент,  когда  ему

нужно  выходить  на  свободу  после  окончания  отбывания  срока  наказания,

либо раньше по условно-досрочному освобождению за хорошее поведение.

Как уже говорилось ранее, что осужденные, которые уверовали и изменили

свой образ жизни в колонии, имеют шансы освободиться намного раньше, не

нарушая режима содержания. В практике работы Ассоциации есть примеры

условно-досрочного  освобождения  уверовавших  осуждённых:  одна  из

заключенных  женской  колонии  Красноярского  края  подала  ходатайство  на

условно-досрочное  освобождение  и  была  оправдана  судом,  оставив  6  лет

отбывания  наказания  из  15  полученных  ею  за  совершение  тяжкого

преступления. После уверования и освобождения эта девушка вышла замуж,

и вместе со своим супругом после 29 лет проживания в колонии на данный

момент являются законопослушными гражданами нашего общества.
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Есть  и  такие  люди,  у  которых  нет  никаких  социальных  связей,  т.е.  их

никто не ждет на свободе. Служители сибирской ассоциации помогают таким

людям на свободе адаптироваться в обществе, для этого существуют центры

адаптации и реабилитации, но об этом чуть позже.

В 2011 году ассоциация принимала участие в проекте «Мост», который

проводился фондом под названием «СПИД фонд Восток-Запад».

СПИД  Фонд  Восток-Запад  (AIDS  Foundation  East-West,  AFEW)

осуществляет свою миссию в шести странах: Грузия, Казахстан, Кыргызстан,

Россия, Таджикистан и Украина [60].

Проблема, связанная с ВИЧ-инфекцей в нашем обществе актуальна на

сегодняшний  день,  и  среди  осужденных,  как  правило,  встречается  данное

заболевание. Как правило, это люди, употребляющие на свободе наркотики,

поэтому им требуется серьезная реабилитация.

ВИЧ - это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т. е.

вируса, поражающего иммунную систему. Разрушая ее, вирус способствует

развитию у человека других инфекционных заболеваний, так как иммунная

система  теряет  способность  защитить  организм  от  болезнетворных

микроорганизмов. Человек, инфицированный ВИЧ, со временем становится

более восприимчивым даже к таким микроорганизмам, которые для здоровых

людей не представляют никакой опасности [59].

Немного об этом проекте:

Проект  «Мост»  это  программа  по  профилактике  ВИЧ-инфекции  и

других социально-значимых заболеваний и социальному сопровождению для

людей,  возвращающихся  из  исправительных  учреждений  в  общество.

Воздействуя на поведенческие практики, снизить риск заражения ВИЧ, ТБ,

инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) и гепатитами у людей,

возвращающихся  из  мест  лишения  свободы  в  общество.  Осужденные,

готовящиеся  к освобождению  и бывшие  осужденные,  в особенности  люди,

живущие  с  ВИЧ  и  люди,  имеющие  опыт  инъекционного  потребления

наркотиков.
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Ожидаемый  результат  проекта  -  улучшение  доступа  к  услугам  по

профилактике  и  уходу  в  области  ВИЧ-инфекции  среди  лиц,

освобождающихся из мест лишения свободы; повышение их уровня знаний

по профилактике ВИЧ-инфекции; изменение поведения на более безопасное

относительно  ВИЧ-инфекции  и  снижение  рецидивной  преступности  у

клиентов программы. 

Задачей  проекта  являлось  формирование  навыков  персонального

контроля за рисками в кризисный момент возвращения на свободу  из мест

лишения свободы. 

Кроме  того,  проект  помогает  в  решении  других  проблем  различного

характера,  с  которыми  сталкивается  человек  при  возвращении  в  общество,

таких,  как  поиск  жилья,  работы,  восстановление  семейных  отношений.

Проект  помогал  осужденным  при освобождении  из  мест  лишения свободы

подготовиться  к  выходу  на  свободу,  без  потерь  войти  во  «внешний  мир»,

получить доступ к услугам, необходимым им в переходный период, особенно

в  отношении  снижения  риска  заражения  ВИЧ/ТБ/ИППП/гепатитами.

Социальное  сопровождение  начинается  до  освобождения  из  мест  лишения

свободы  и  продолжается  после  выхода  на  свободу.  Такие  сопровождения

играют для осужденных роль «моста» между пребыванием в местах лишения

свободы и успешной интеграцией в общество.

Очень  важна  первая  встреча  осужденного  из  мест  лишения  свободы  -

кто его встретит, и от этой встречи зависит его будущее. Кто-то возвращается

в круг своих знакомых, а как правило, это такие же бывшие осужденные, и

все  возвращается  на  круги  своя.  Следовательно,  повторяется  рецидив  в

нашем обществе.

Служители ассоциации, понимая важность этого вопроса, сами всячески

стараются  оказать  помощь  тем  осужденным,  с  которыми  в  колонии  или

тюрьме велась духовно-нравственная работа, а также и тем, кто обращается

за  помощью  после  освобождения.  Решаются  разные  вопросы  не  только

духовные,  что  очень  важно,  но  и  социального  характера,  касающиеся
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прописки, постановления на учет и трудоустройства. На данный момент это

один  из  трудных  вопросов  на  сегодняшний  день,  так  как  не  во  всякую

организацию  может  устроиться  ранее  судимый  человек.  Среди  церквей,  с

которыми  взаимодействует  ассоциация,  есть  бизнесмены,  которые  готовы

помогать с трудоустройством.

Еще одна реальная история из жизни бывшего заключенного, его зовут

Владимир, и ему сейчас больше 44 лет.

«Хочу  рассказать  о  своей  жизни,  где  Иисус  Христос  нашёл  меня,  как

изменил всю мою судьбу и что сегодня происходит не только со мной, но и со

всей  моей  спасённой  семьёй!  Я  рос  в  любви,  но  родители  были  очень

зависимы от алкоголя, поэтому я был часто предоставлен сам себе. С детства

я нашёл друзей на улице. Мы старались держаться вместе, как впрочем, и все

в  это  время  в  нашем  городе  и,  как  я  думаю  во  всей  стране.  Были  разные

«районы», которые враждовали между собой, свои «авторитеты» или главари,

стычки  или  выяснение  отношений.  Мне  хотелось,  чтобы  меня  уважали,

поэтому  я  участвовал  во  всех  заварушках,  всегда  был  в  «гуще  событий».

Казалось,  что  меня  уважают  и  даже  любят,  я  старался  быть  «душой»

компании. В 1988 году меня забрали в Армию. Там было всё просто – «не

жалей кулаков и не бойся никого». Командиры обратили на меня внимание, и

через короткое время я стал сержантом, но командовать и подчиняться я не

хотел,  и  за  многократные  нарушения  дисциплины  с  меня  сняли  воинское

звание.  Я  жил  сам  по  себе.  После  увольнения  в  запас  я  встретил

замечательную  девушку.  Мы  начали  встречаться  и  вскоре  решили

пожениться.  Когда  её  родственники  узнали,  с  кем  она  встречается,  то

запретили ей видеть меня, она как раз весьма успешно заканчивала школу и

ей предложили переехать в другой город, чтобы учиться дальше, но она ушла

ко мне. За это короткое время почти всех моих друзей посадили в тюрьму, а у

нас родился сын. Начались будни – рутина. Мы стали ругаться. Я стал часто

уходить из дома и искать «любви» на стороне, стал употреблять алкоголь, но

ничего не приносило удовлетворения. Жена часто стала уходить к матери и
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прятаться от меня. Семья наша разваливалась, но мы не могли жить друг без

друга.  Она  забеременела  во  второй  раз,  и  мы  думали,  что  второй  ребёнок

сблизит нас. Так и произошло, но только на какое-то время. В конце концов,

мы развелись. Я не знал, что мне делать и у кого искать помощи. Пошёл в

Церковь  и  покрестился,  но  чуда  не  произошло.  Попытался  создать  новую

семью, но понял, что ничего не изменилось. В моём сердце была пустота, а в

будущем  -  смерть.  В  детстве  я  мечтал  о  хорошей  семье,  где  не  будет  ни

ругани,  ни  пьянок,  я  говорил,  что  никогда  не  буду  таким  как  мой  отец,  а

оказался  ещё  в  худшем  состоянии.  В  2001  году  меня  посадили  в  изолятор

временного содержания. Там я встретил человека, который впервые доступно

рассказал  мне  об  Иисусе.  Он  сутки  рассказывал  мне  Евангелие!!!  Потом

молитва покаяния и... он лёг спать! А я стоял, и вся моя жизнь пролетела в

моей голове, слёзы, не переставая, лились - так началось моё покаяние. Как

ни  странно,  но  меня  утром  выпустили.  Я  зашел,  как  обычно,  в  Церковь,

помолился Святым и поехал домой. Вскоре меня посадили в тюрьму, и слава

Богу!!! В это учреждение приходили люди с Радостной Вестью о подлинной

свободе  в  Иисусе  Христе,  свободе  от  зависимостей,  от  рабства  греха,  от

одиночества, от мнения людей  и всего,  что  мешает  людям жить счастливо.

Они принесли мне надежду. Мы подружились. После освобождения я не мог

забыть  этих  людей,  их  доброжелательности  и  простоты,  любви  ко  всем.  Я

нашёл их в поместной евангельской Церкви! Но самое главное, там я нашёл

Того,  Кто  даёт  истинную  свободу!  Кто  восстанавливает  жизни!  Кто  даёт

будущее  и  надежду!  Бог  освободил  меня  от  всех  зависимостей,  я  твёрдо

решил  идти  за  Христом,  приняв  крещение,  стал  членом  поместной

Евангельской  Церкви. Начал  молиться,  чтобы  Бог дал  мне  жену  и  устроил

мою личную жизнь. Моя первая жена, как ни странно, была не замужем и

жила с моими детьми «неподалёку», вернее сказать, в соседней квартире. Я

пытался ей предложить начать всё с начала, но она и слушать не хотела. Я

отравил  не  только  свою,  но  и  жизнь  моих  самых  близких  людей,  поэтому

продолжал молиться и ко мне стал заходить мой младший 9-летний сын. Он
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слушал меня и тоже поверил Иисусу. Мы тайком с ним убегали в домашнюю

Церковь  и  начали  вместе  молиться  за  маму.  Я  просил,  чтобы  Церковь

молилась за восстановление нашей семьи и однажды (спустя 10 месяцев как я

пришёл в Церковь) в дверь ко мне постучались, и на пороге стояла моя жена.

Она тоже приняла Иисуса Христа своим Спасителем!!! Мы зарегистрировали

наш повторный брак. Я как мальчишка влюбился в неё! Старший сын вскоре

тоже принял Иисуса Христа! У нас появился ещё один сынок, правда, сразу

двадцатилетний!  Думаю,  что  это  не  предел!  Желание  моё  –  нести  эту

Радостную  Весть  людям,  потому  что  только  Христос  способен  исправить

любую разрушенную жизнь. Сегодня вся моя семья спасена и служит нашему

Господу  Иисусу  Христу. Я  благодарен Богу  за то,  что есть неравнодушные

люди, готовые жертвовать своим временем, своими финансами, наконец, всю

свою  жизнь,  посвятив  служению  для  спасения  и  восстановления  жизней

человеческих – тем самым служа Господу нашему Иисусу Христу, Который

Себя не пожалел для нас».

В  работе  ассоциации  есть  примеры  из  жизни  заключенных,  не  только

тех, у которых восстановились семьи, но и такие, которые создают хорошие

крепкие семьи, и вот как один из примеров:

«Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 24 года. Я хочу рассказать о том, что

Бог сделал со мной, как Он изменил мою жизнь. 

Маленькой девочкой я осталась без отца и матери, и моя детская жизнь

состояла из приютов, где я узнала много греха, и уже в юношеском возрасте

моя  жизнь  была  полностью  разбита.  С  16  лет  я  попала  в  места  лишения

свободы. Долгие годы я находилась в тюрьме и не видела никакого смысла в

жизни, понимая, что этот мир жесток, и я должна защищаться чего бы мне

это не стоило. Когда приближался день моего освобождения, то я и думать не

могла,  что  в  моей  жизни  наступят  перемены.  Выйдя  из  мест  лишения

свободы,  я  встретила  христиан,  от  которых  узнала,  что  Господь  Иисус

Христос  меня  любит.  Что  Он  хочет  изменить  мою  жизнь  и  подарить  мне

свободу от всякого греха. Я пришла в Церковь, покаялась перед Богом в своих
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грехах.  И  я  благодарна  Богу  за  то,  что  он  простил  меня,  что  моя  большая

семья  -  это  Церковь.  Господь  подарил  мне  замечательного  мужа.  Я  с

уверенностью  могу  сказать,  что  я  счастлива!  И  только  с  Ним  сбываются

мечты! Я благодарю моего Бога, что Он пришёл в мою жизнь, простил меня и

назвал Своей дочерью!».

«Здравствуйте,  меня  зовут  Дмитрий,  я  хочу  рассказать  о  том,  как  Бог

изменил мою жизнь. 

Я  встретился  с  Иисусом  Христом  в  местах  лишения  свободы,  где

находился  уже  не  в  первый  раз.  К  нам  в  колонию  приходили  христиане,

которые говорили, что Иисус Христос любит всех людей, независимо от того,

какой была их жизнь, что Господь прощает все грехи, и однажды я осознанно

покаялся  перед  Богом  за  всю  свою  греховную  жизнь,  и  Он  простил  меня.

Вдруг  я  увидел  изменения  внутри  себя  -  вместо  уныния  пришла  радость,

злость сменилась на любовь. Господь всё перевернул во мне, и в тот момент я

задумался,  что  Бог  дал  мне  жизнь  не  для  наркомании,  пьянства  и  всей

остальной  грязи.  Когда-то  в  моей  жизни  были  моменты,  что  я  смирялся  с

мыслями, что мой дом тюрьма, и моя жизнь никчемная и никому не нужная,

хотя в глубине души я всегда хотел иметь семью, детей и радоваться жизни,

но сам не мог всего этого достичь, ведь грех сильнее человека. И именно грех

является причиной разрушения в нашей жизни. Я благодарю Бога, за то, что

Он освободил меня от этого рабства. Теперь я понимаю, как бы мы не были

далеки от Бога, победа приходит, когда мы осознаем, что ничего не можем

своими силами и полностью доверяемся Ему. 

Сегодня я понимаю, что моя жизнь без Бога и Церкви не имеет смысла.

Я благодарен Господу за новую жизнь, которую Он мне дал, и прекрасную

жену,  и  те  желания,  о  которых  я  уже  и  мечтать  перестал,  сегодня  Бог

воплощает в реальность».

Сегодня эти два человека являются мужем и женой, воспитывают двоих

детей и ожидают третьего. 
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В  одной  из  колоний  Красноярского  края  проводилось  венчание,  и  это

событие  совпало  с  международным  женским  днем  8  марта.  После

совершения  таинства  супруги  остались  на  длительное  свидание,  которое

продолжалось трое суток, и добрым плодом этих отношений на свет после

девяти  месяцев  появился  малыш,  но  папе  пришлось  еще  какое-то  время

отбывать срок наказания. Освободился Виталий условно-досрочно, и сейчас

супруги живут полноценной семейной жизнью, посещают церковь, работают

и являются  законопослушными гражданами. Кстати, Наталья,  жена  Витали

также отбывала срок наказания в женской колонии, а познакомились они в

тюрьме, где и завязалась между ними дружба, которая переросла в создание

семьи.

3.Работа центров социальной адаптации с лицами, освободившимися из

мест лишения свободы

После  долгого  отбывания  наказания  в  местах  лишения  свободы

осужденным  бывает  тяжело  адаптироваться  в  обществе,  многим  требуется

духовная, моральная и материальная поддержка. Как уже говорилось, есть те,

у кого совсем никого нет, поэтому для этого открываются социальные центры

адаптации,  чтобы  у  человека  была  крыша  над  головой  и  что  покушать  на

первое  время,  до  того,  как  будет  работа  и  устройство  в  жизни.  И  это

следующая тема. 

Сибирская  Ассоциация  взаимодействует  с  социальными  центрами

адаптации и реабилитации в разных регионах России. Хотелось бы привести

в  пример  работу  социальных  центров  на  территории  Красноярского  края.

Сегодня  центр  реабилитации  и  социальной  адаптации  для  бывших

осужденных  «Новая  жизнь»  г.  Ачинска,  взял  на  себя  ответственность  за

реабилитацию и адаптацию таких людей.

Центр «Новая жизнь» г. Ачинск [58].

Целью  работы  центра  является  не  материальная  выгода,  а  помощь

людям,  оказавшимся  в  проблеме.  В  конце 2004 года  администрация  города

предоставила  для  этой  работы  здание  бывшего  детского  сада  в  поселке
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Солнечный.  Не  было  ни  отопления,  ни  электроснабжения.  Впоследствии

небольшая группа людей, обустроив одну из комнат помещения, поселилась в

здании и приступила к ремонту остальных помещений. Все делали своими

руками.  За  прошедшее  время  здание  было  приведено  в  надлежащий  вид,

восстановлена  электропроводка,  произведен  ремонт,  построена  баня,

восстановлена система отопления. На сегодняшний день в реабилитационном

центре  «кипит»  жизнь.  Каждую  неделю  в  центре  проходят  собрания

выпускников. Живое общение, радость и счастье наполняют сердца тех, кто

нашел здесь свою новую жизнь! 

На сегодняшний день создана и успешно зарегистрирована Автономная

некоммерческая  организация  социальной  адаптации  людей,  попавших  в

трудную жизненную ситуацию «Новая жизнь», что даст возможность более

обширно вести работу с людьми.

История из жизни пришедшего в центр человека.

–  Андрей,  мне  42  года.  Родился  в  теплых  местах,  цветущих  краях  г.

Грозного. В начале моей жизни всё было хорошо: папа, мама и я - счастливая

семья.  Но  когда  мне исполнилось  6 лет,  папе дали 8  лет за  кражу  в особо

крупных размерах, и у меня не стало того, кто так сильно нужен ребенку -

любящего отца! С мамой у нас были разные взгляды на жизнь, она трудилась

как пчела, а я искал правды на улице, где научился жить весело и интересно,

не прилагая никаких усилий. Два раза чуть не угодил на малолетку, и в итоге

ушел  в  армию,  попробовал  начать  новую  жизнь,  но  и  там  чудом

демобилизовался,  миновав  дизбат.  Все  эти  чудеса  дали  мне  ошибочное

мнение,  что  я  счастливчик.  Демобилизовавшись,  я  решил  построить  свой

придуманный  мир,  где  я  буду  хорошим  отцом  своему  сыну.  Я  пытался

совместить  несовместимость  моего  приобретенного  на  улице  опыта,  стать

хорошим отцом. Были переезды, попытки начать заново, но всё возвращалось

на круги свои. К 37 годам я имел две судимости, вторую жену, уставшую от

моих похождений, и сына, которого я потихоньку сгрузил моей маме. Но и

ещё  было  приобретение,  нокаутировавшее  меня  –  запущенный  туберкулез,
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который не поддавался лечению, я таял на глазах и врач отправил меня на

операцию.  Мама  и  жена  были  единственными  людьми,  оставшимися  с

надеждой, и они, будучи верующими, молились за меня. Я, конечно, и раньше

слышал призыв обратиться к Богу, но та жизнь, к которой я привык, держала

меня  тройником  –  крюком,  с  которого  не  сорвёшься.  Только  став  на  край

своей могилы, я осознал, что ни один человек, кем бы он не был, не сможет

мне помочь, даже если захочет. В этой ситуации вся пелена с моего разума

спала, и пришло понимание того, что если даже меня прооперирует лучший

из лучших специалистов, я не смогу выбросить из своей жизни сигареты, не

говоря уже об алкоголе и наркотиках. И пройдет год, максимум два, и я умру.

Мне стало по-настоящему горько и обидно от осознания, на что я разменял

свою жизнь. 

Слава Господу Иисусу Христу! Он снова постучался в мою дверь через

мою маму. Именно когда я осознал своё положение, она пришла и заговорила

со  мной  о  Спасителе.  Скажу  честно,  веры,  можно  сказать,  не  было,  была

маленькая  надежда,  ведь  я  знал,  больше  никто  не  в  силах  мне  помочь!!!

Только Бог! 

Когда я приехал в центр реабилитации, я был очень сильно удивлен, я

никогда не видел такого, когда несколько взрослых людей хотят помочь тебе

от  чистого  сердца.  Живой  Бог,  Иисус  Христос,  которому  я  доверился,  не

обманул мою надежду, но даже больше того, Он подарил мне то, о чем я уже

никогда и не мечтал, Он дал мне свободу от моих зависимостей, с которыми я

думал умереть. Он вернул разрушенную мной жизнь, утешил и успокоил моё

сердце, дал тот чудесный мир, которого никто больше дать не может. Я нашел

в  своей  жизни  Того,  даже  больше  того,  которого  я  потерял  в  свои  6  лет.

Сегодня Иисус стучит и говорит: «Открой, и мы будем друзьями. Я помогу

тебе вернуть то, что кажется невозможным вернуть». 

Сегодня  я  свидетельствую  о  Божьей  Славе,  и  Силе  в  моей  жизни  для

того, чтобы люди увидели призыв Божий в свою жизнь. Он хочет спасти и

изменить всё в жизни любого, кто обратится к Нему. Доверься Иисусу! Он
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никогда не предаст и не обманет, ведь Он Бог – не человек, Он доказал свою

любовь пойдя на смерть, чтоб каждый мог жить!

Сибирская  ассоциация  привлекает  волонтёров  из  среды  бывших

осужденных, вставших на путь исправления и зарекомендовавшим себя как

добропорядочных граждан нашего общества. Такие люди являются равными

консультантами.

Равный консультант — это человек, имеющий личный положительный

опыт  социальной  реабилитации  после  освобождения  из  мест  лишения

свободы,  способный  оказать  практическую  помощь  лицам,  попавшим  в

трудную жизненную ситуацию. Равный консультант является примером того,

как  можно  изменить  образ  жизни,  и  стать  полноценным  членом  нашего

общества. 

В практике Сибирской ассоциации было проведено несколько встреч под

названием «Встречи бывших выпускников», т.е. тех, кто когда-либо отбывал

наказания  в  местах  лишения  свободы.  Такие  встречи  проходили  на  берегу

Енисея,  куда  приезжали  бывшие  заключенные  из  Ачинска,  Канска  и

Красноярска,  были  и  такие,  которые  прошли  центра  реабилитации  и

адаптации.  Встречи  проходили  в  непринуждённой  обстановке,  в  хорошей

атмосфере, которая сопровождалась творческими выступлениями и братским

общением верующих. 

4. Социальные проекты

Социальные проекты связаны с добродетелью через добрые дела, заботу

и  внимание  оказанное  осужденным.  Их  детям  и  родственникам

священнослужители сибирской ассоциации пытаются донести любовь Бога к

потерянным.  В  таких  проектах  участвуют  евангельские  церкви

Красноярского края. 

Два проекта, связанные с «Рождеством Христовым»:

1. «Рождественская елка ангела» [57]. 

На  протяжении  нескольких  лет  в  период  Рождественских  праздников

служители ассоциации с привлечением волонтеров из евангельских церквей
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поздравляют от 200 до 250 детей, проживающих в разных регионах, родители

которых  находятся  в  местах  лишения  свободы.  Детям  вручают

Рождественские подарки. Цель проекта является восстановление отношений

детей и родителей. 

2.  «Рождество  за  решеткой».  Служители  ассоциации  поздравляют  с

праздником  несовершеннолетних,  находящихся  в  КВК  г.  Канска  и  в

следственных  изоляторах  г.  Ачинска  и  г.  Красноярска,  вручают

Рождественские  подарки  и  проводят  мероприятия,  посвященные  этому

празднику.

С  привлечением  спонсоров  проводятся  благотворительные  акции.

Сибирской Ассоциацией оказана гуманитарная помощь несовершеннолетним

и  детям  с  родителями  в  местах  лишения  свободы.  На  территории

Красноярского  края  в  ИК-22  есть  дом  матери  и  ребенка,  где  отбывают

наказание  мамы  с  детьми,  которые  находятся  в  этом  доме  до  3-х  лет.

Служители ассоциации неоднократно оказывали материальную помощь этим

детям. Также оказывалась помощь мамам и детям, проживающим в колонии-

поселения в поселке Нижняя Пойма. 

5. Взаимодействие в совместной работе евангельских церквей входящих

в состав ассоциации.

Как  уже  говорилось  ранее,  в  состав  ассоциации  входят  служители

разных  евангельских  церквей,  и  существующая  разница  в  учениях,  бывает,

ведет к непониманию и вызывает некие споры между верующими людьми.

Человеческий  фактор  всегда  имеет  место  как  в  религии,  так  и в  обществе.

Уникальность  совместной  работы  заключается  в  том,  что  служители

ассоциации  согласились  работать  на  созидание  личности  и  церкви

находящийся  на  территории  колонии.  Все  те  не  понимания  и  вопросы,

которые  сегодня  возникают,  решаются  дипломатическим  путем:  проходят

встречи  служителей,  проводятся  совместные  молитвы,  решаются  вопросы

служения, планируется дальнейшая работа.
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Работа  церкви на свободе  и в тюрьме отличаются  тем, что на свободе

церковь, либо какое-то религиозное движение может держаться, автономна и

не  зависит  друг  от  друга.  В  тюремной  системе  людям  приходится  быть

вместе  за  одним  забором,  и  на  почве  религиозных  взглядов  на  жизнь  не

должно  возникнуть  конфликтов,  и  тем  более,  если  это  вызвано  работой

служителя,  которому  толерантность  и  сохранение  ценностей  веры  других

священнослужителей. 

Толерантность  (от  лат.  tolerantia  –  терпимость)  –  качество,

характеризующее  отношение  к  другому  человеку  как  к  равнодостойной

личности  и  выражающееся  в  сознательном  подавлении  чувства  неприятия,

вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи,

вкусы,  образ  жизни,  убеждения  и  т.п.).  Толерантность  предполагает

настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение его

права на отличие [56].
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4.4 Взаимоотношения с другими конфессиями, не входящими в

состав ассоциации

В  ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю  подписали

четырехстороннее соглашение о сотрудничестве архиепископ Красноярский и

Енисейский Антоний, муфтий Красноярского края Гайяз Фаткуллин, главный

раввин г.Красноярска Бениамин Вагнер и начальник ГУФСИН края Владимир

Шаешников.

16  декабря  2011  года  начальник  Главного  управления  Федеральной

службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю Владимир

Шаешников  подписал  соглашение  о  сотрудничестве  с  представителями

религиозных  организаций  региона  -  архиепископом  Антонием

(Черемисовым),  муфтием  Гайязом  Фаткуллиным  и  главным  раввином

Красноярска Бениамином Вагнером [26].

Такое соглашение в нашем регионе подписывалось впервые. До этого в

ГУФСИН действовало только соглашение о сотрудничестве с Красноярской и

Енисейской  Епархией  Русской  Православной  церкви.  В  последнее  время  в

исправительных учреждениях края увеличилось число людей, исповедующих

не только православие, а также другую веру.

Так, сегодня в ИУ края отбывают наказание осужденные, исповедующие

иудаизм,  мусульманство  и  другую  веру.  Эти  люди  постоянно  совершают

религиозные обряды, поэтому им необходима духовная поддержка братьев по

вере  и  специальная  духовная  литература.  В  связи  с  этим  руководство

ГУФСИН  края  приняло  решение  заключить  соглашение  с  традиционными

конфессиями  региона  о  сотрудничестве.  Документ  предусматривает

взаимодействие  сотрудников  УИС  края  со  священнослужителями,  в  том

числе  оказание  содействия  администрации  исправительных  учреждений  в

удовлетворении  духовных  потребностей  осужденных  и  подследственных,

восстановлении социально-полезных  связей  осужденных и подготовке  их  к

освобождению.  Взаимодействие  с  традиционными  конфессиями  позволяет
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решать  проблему  социальной  адаптации  осужденных  более  эффективно,

считает начальник ГУФСИН края Владимир Шаешников: 

- «В течение двух лет на базе Красноярского края реализуется проект по

введению  в  штаты  исправительного  учреждения  священнослужителя.

Штатный  священник  Отец  Василий  ежедневно  приходит  в  Канскую

воспитательную колонию, окормляет свою тюремную паству. По сути, дела,

этот  проект  –  это  возрождение  института  тюремного  духовенства,  который

существовал  в  дореволюционной  России.  На  самом  деле,  духовное

воспитание  осужденных  –  это  требование  времени:  в  Концепции  развития

УИС  до  2020  года,  которая  является  программным  документом  по

реформированию  системы  исполнения  наказаний,  предусмотрена

активизация  взаимодействия  с  традиционными  конфессиями».  Церемония

подписания  соглашения  состоялась  в  рамках  круглого  стола,  посвященного

взаимодействию  с  общественными  и  религиозными  организациями  в

условиях  реформирования  уголовно-исполнительной  системы  края.

Председатель  Сибирской  Ассоциации  входит  в  общественный  совет  при

ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю.  В  колониях  по  Красноярскому

краю созданы филиалы от общественного совета, куда входят представители

ассоциации.  На  территории  одной  из  колоний  проходят  встречи  членов

общественного  совета,  где  решаются  вопросы,  связанные  с  работой  в

колониях,  также  предоставляются  устные  и  письменные  отчеты  о

проделанной работе.
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4.5 Цели и планы Ассоциации

Участие в рамках проекта реформации ФСИН России.

Работа,  связанная  с  пробацией  и  социализацией  (социальным

сопровождением)  лиц,  освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  а  также

участите  в  вопросах  капелланского  служения  ГУФСИН  России  по

Красноярскому краю.

Предоставление программ, касающихся этой работы.

На  сегодняшний  день  уже  есть  некоторый  опыт  взаимодействия

служителей  ассоциации  со  священнослужителями  православной  церкви  и

служителями  других  конфессий.  Совместное  участие  в  конференциях,

проводимых  в  разных  регионах  России,  а  также  и  за  рубежом.  Поездки  за

рубеж  помогают  увидеть  опыт  работы  капелланского  служения  и  его

развития.  На  одной  из  последней  конференций,  проводимой  РПЦ  в  главке

ГУФСИН  России  по  Красноярскому  краю  одним  из  священников  было

сказано,  что  работая  на  одном  социальном  поле  с  разными  религиозными

взглядами  требуется  взаимодействие  для  дальнейшей  работы  с  итоговыми

положительными результатами. Одна из целей Сибирской Ассоциации - это

снижение рецидива в Красноярском крае и в других регионах.
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4.6 Работа РПЦ в пенитенциарной системе

Тюремное служение Русской Православной Церкви обычно упоминается

как  часть  всего  социального  служения  Церкви.  Одна  из  известных

исследовательских  работ  тюремного  служения  в  истории  Церкви  -

диссертация протоиерея Олега Скомороха по духовно-нравственной помощи

заключённым.  Известны  случаи,  когда  человек  в  местах  лишения  свободы,

теряет  всякие  социально  значимые  связи,  особенно  со  своими  близкими,  а

после  освобождения  многие  вновь  совершают  преступления  и  становятся

рецидивистами.  Таким  освободившимся  заключенным  помогают

православные  организации,  созданные  в  разных  городах  России.  Русская

Православная  Церковь,  обеспечивая  духовно-пастырское  о  кормление

заключенных  в  местах  принудительного  содержания  способствует  также  и

социальной  адаптации  осужденных  через  возрождение  религиозности  и

воспитание духовно-нравственных ценностей. 

Русская Православная Церковь всегда оказывала помощь заключенным. 

На  Руси  у  архиереев  была  возможность  «усмотря  по  винам  и  по

покаянию  из  темницы  освобождати;  а  наипаче  немощных  от  уз  изымати»

[64].

Епископы  нередко  выступали  в  роли  ходатаев  перед  императорами  об

освобождении  преступников  от  смертной  казни.  В  начале  XX  века  в

Российской  империи  велась  работа  по  пастырскому  душепопечению

заключенных,  но  в  период  революции  1917  года  работа  по  социальной

реабилитации  осужденных  была  остановлена,  и  многие  священники,

служившие заключенным, были репрессированы и отправлены в тюремные

камеры.  В  год  юбилея  тысячелетия  Крещения  Руси  были  предприняты

первые  попытки  священнослужителей  войти  в  тюремные  камеры  к

заключенным. В  начале 1990-х годов была предоставлена  возможность для

священников зайти в тюрьмы постсоветской России. 
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19 сентября 1997г. был принят Федеральный закон «О свободе совести и

о религиозных объединениях», который дал правовые основания для работы

православных организаций в пенитенциарных учреждениях России, а в 1999

году  было подписано соглашение  о сотрудничестве Министерства  юстиции

Российской  Федерации  и  Русской  Православной  Церкви.  Таким  образом,

возрождается  традиция  тюремного  служения.  По  мнению  епископа

Красногорского  Иринарха,  председателя  Синодального  отдела  Московского

Патриархата  по  тюремному  служению,  основными  направлениями

тюремного служения Русской Православной Церкви являются:

1.  Духовно-просветительская  работа,  организация  духовно-

просветительских бесед в тюрьмах, организация воскресных школ, создание

и пополнение библиотек при тюремных храмах;

2.  Богослужебная  деятельность  и  пастырское  душепопечение,

проведение  богослужений,  церковных  Таинств  и  религиозных  обрядов,

индивидуальные  собеседования,  что  касается  исповеди,  общие  беседы,

проповедь;

3.  Реабилитация  или  социализация,  подготовка  к  освобождению  из

заключения  и  жизни  на  свободе,  установление  и  последующая  поддержка

социальных  связей  осужденных  с  родственниками,  благотворительная

помощь членам семей осужденных;

4.  Миссия  Церкви  по  защите  прав,  достоинства  и  свободы  человека  в

пенитенциарных учреждениях. Совместно с богослужебной деятельностью и

духовно-пастырским  окормлением  осужденных  Церковь  считает  своим

долгом  в  случае  необходимости  вставать  на  защиту  заключённых,  что

сформулировано  в  соборном  определении  «Основы  учения  Русской

Православной Церкви о  достоинстве, свободе и правах человека» [63].

Добровольцы  помогают  осужденным  в  молитвенной  поддержке,  в

обучении основам православия, переписке с заключенными, в материальной

помощи. Целью такой социальной работы с заключёнными в исправительных

учреждениях  является  создание  предпосылок  для  исправления  и
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социализации  осужденных,  а  также  для  их  успешной  адаптации  после

освобождения из мест лишения свободы. Социальная работа проводится со

всеми  осужденными,  которые  нуждаются  в  материальной,  юридической,

психологической  и  другой  помощи.  В  обществе  с  трудом  принимается

бывший  заключённый,  с  такими  людьми  стараются  не  соприкасаться,  что

отражается на бывших заключенных, им сложно трудоустроиться и решать

свои социальные вопросы. 

Работа  священника  в  тюремной  системе  это  и  есть  именно  служение,

которое выражено в попечении о душе заключенного. Наилучшим образом об

этом  говорится  в  интервью  настоятеля  Покровского  храма  в  Бутырской

тюрьме  протоиерея  Константина  Кобелева:  «Он  подходит  к  тебе  очень

унылый, в сильной депрессии, но уходит совершенно другим. У него свет в

глазах,  улыбка  на  лице.  И  в  такие  моменты  как-то  особо  чувствуешь  и

видишь, что Господь принимает их покаяние, и чувствуешь результат своего

священнического  служения  тут  же,  в  течение  двух  часов.  Это  очень

воодушевляет.  Вот  в  последние  годы  говорят  о  синдроме  пастырского

выгорания. Я  считаю, что служение в СИЗО – это лучшее средство от такого

выгорания» [62].

Священник  в  тюрьме  является  очень  значимым  человеком  для

заключенных. Ещё с давних времен известно, что за милосердием, добрым

напутствием  и  помощью  заключённый  обращался  только  к  двум  людям  –

священнику  и  врачу.  С  завершением  эпохи Советского  Союза  и принятием

Конституции 1993 года, провозглашением свободы вероисповедания прошло

уже  более  22  лет,  с  тех  же  пор  и  было  восстановлено  тюремное  служение

Русской Православной Церкви. Проведение в  тюрьмах литургий, исповедей,

бесед со священниками, рассказывающих о христианской жизни, пробуждает

в  заключенных  готовность  переносить  наказание  за  совершенные

преступления,  прийти  к  покаянию,  и  самое  главное,  и  не  совершать  вновь

таких  деяний.  «Наши  тюрьмы,  наши  лагеря,  наши  заключенные  всегда
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остаются  с  нами,  как  наши  кровоточащие  и  гноящиеся  раны.  И  нам  их

лечить» [62].

В  2002  году  был  заключён  договор  о  сотрудничестве  между

Красноярской  Енисейской  Епархией  и  ГУФСИН  России  по  Красноярскому

краю.  Руководителем  отдела  по  взаимодействию  с  пенитенциарными

учреждениями,  и  членом  Общественного  совета  при  ГУФСИН  России  по

Красноярскому  краю является  о. Александр,  который  оказывает  содействие

администрации исправительных учреждений Красноярского края в духовно-

нравственном  воспитании  осужденных.  В  данный  период  времени  в

исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах  ГУФСИН  края

действует 24 храма, 19 молельных комнат РПЦ.

С начала 2009 года в ГУФСИН края реализуется проект по введению в

штаты  исправительных  учреждений  православных  священнослужителей.

Пилотный  проект  проходил  на  базе  исправительной  колонии  27,  которая

расположена  в  поселке  Индустриальный  г.  Красноярска.  Штатным

священнослужителем  в  ИК-27  работал  отец  Сергий,  который  был

официально трудоустроен на должность социального работника колонии. В

данный  момент  настоятель  храма  святой  блаженной  Матроны  Московской

при  Канской  воспитательной  колонии  является  штатный  иерей  Евгений

Разумный.
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4.7 Духовно-нравственная работа в других странах

Страны  Европы  имеют  свою  историю  тюремной  работы  духовно-

нравственной  помощи  осуждённым,  которой  занимаются  тюремные

капелланы.  В  Великобритании  с  середины  XIX  века  по  настоящие  время

совершается духовная работа в местах лишения свободы.

Должность  тюремного  священника  впервые  была  введена  в  Европе  в

конце  XVIII  века  в  тюрьмах  Великобритании.  Священников,  служащих  в

армии, тюрьме, больницах, стали называть капелланами. Но парадокс нашего

времени в том, что социальная работа с осужденными и защита их прав стала

более значимой, чем духовное окормление. Теперь капелланом может быть и

мирянин,  а  капелланам-клирикам  запрещено  говорить  о  своей  вере  без

согласия осужденных. Более того, в западном обществе растет число людей,

считающих, что нужно отменить должность тюремного капеллана, а деньги

направить на улучшение социального обеспечения осужденных [13].

В Англии и Уэльсе 150 тюрем, и по закону в каждой должен работать

англиканский  священник.  Такая  практика  бытует  в  Британской  Империи  с

1779 года.

В 1779 году было введено положение тюремного священника, однако, не

для всех тюрем. Исходя из актов парламента 1823 и 1825 года, мы увидим

требование  капеллана  в  каждую  тюрьму,  по  необходимости  не  уступая

начальнику  тюрьмы  и  доктору.  По  закону  такой  капеллан  должен

принадлежать  англиканской  Церкви,  хотя  отношение  к  этому  закону

изменилось, но он имеет силу. 

Тюрьма могла существовать только в присутствии всех ее сотрудников –

начальника, священника и доктора. 

В  обязанности  капеллана  в  XIX  веке  входило  следующее:  совершать

религиозную службу два раза в день, участвовать в религиозном воспитании

и образовании заключённых, обеспечивать их Библией и другой религиозной
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литературой,  посещать  больных  и  хоронить  умерших,  навещать

заключённых в штрафных изоляторах, и наблюдать за их характером. 

До  1865  года  в  Англии  существовали  государственные  и  частные

тюрьмы. В 1865 году парламент устанавливает единую тюремную систему, а

в  1877  году  она  полностью  переходит  под  власть  правительства.  Принцип

одиночного камерного содержания был введён ещё с момента первых актов,

который  сохранился  до  нашего  времени.  На  сегодняшний  день  капелланы

являются  сотрудниками  тюрьмы  и  госслужащими.  С  появлением  частных

тюрем  в  наши  дни,  если  речь  идёт  о  капеллане,  они  являются

государственными служащими. 

В  1863  году  в  тюрьмы  было  разрешено  принимать  на  работу

католических  священников.  Законом  тюремной  службы  No4550  (Prison

Servise Order 4550. Religion Manual. 30.10.2000) предписывается соблюдение

религиозных  прав  представителей  разных  религий,  находящихся  в

заключении.  В  команде  капелланов  на  сегодня  можно  встретить

представителей  англиканской  и  католической  Церквей,  а  так  же  и  других

христианских конфессий и мусульман. Капеллан занимает позицию для всех

заключенных,  независимо  от  их  вероисповедания,  и  общечеловеческие

ценности ставятся даже выше какой-либо религии. 

Каждый  заключённый  имеет  право  на  свободу  вероисповедания.  В

Англии  и  Уэльсе  правительство  берет  капелланов  на  службу,  и  главный

капеллан  входит  в  состав  уголовно-исполнительной  системы.  Он  является

сотрудником этой системы, а также государственным служащим.

Главный капеллан Великобритании носит сан архидиакона, и у него есть

заместители  по  регионам  Англии  и  Уэльса,  представители  англиканской  и

католической Церквей, а также так называемых свободных Церквей. Помимо

этого,  в  Англиканской  Церкви  есть  епископ  по  тюремному  служению,

который  по  положению  равен  старшему  капеллану.  Епископ  представляет

собой  только  Церковь,  а  глава  капелланов  является  так  же  и

государственным  служащим.  Старший  капеллан  является  заместителем
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начальника тюрьмы и может быть как священником англиканской Церкви,

так  и  светским  человеком,  исполняющим  административные  обязанности,

связанные  с  координацией  работы  капелланов.  Капелланы  могут  иметь

работу на полный рабочий день, на половину, с почасовой оплатой труда или

в  качестве  волонтера.  Как  правило,  в  тюрьме  работают  три  или  четыре

штатных  капеллана,  а  если  нужно  присутствие  представителей  других

религий,  которых  нет  среди  капелланов  этой  тюрьмы,  то  приглашаются

другие служители на основе почасовой оплаты, либо волонтеры.

У  капелланов  есть  основные  обязанности  и  дополнительные.  К

основным  обязанностям  относится  ежедневное  посещение  и  опрос

прибывших за последние сутки в тюрьму заключенных, и тех, кто находится

в  больничном  отделении  и  штрафном  изоляторе.  Потом  идет  пастырская

опека,  проведение  богослужений  и  участие  в  разного  рода  программах,

которые проводят сопутствующие службы, по пробации, по образованию т.д.

Для отчетности капелланы ведут специальный журнал, в котором детально

описывают  работу  каждого  капеллана  за  день.  Многие  исполняют

обязанности,  возложенные  администрацией  тюрьмы.  Капелланы  также

заботятся  и  о  штатных  сотрудниках  тюрьмы,  поэтому  они  опекают  как

заключенных,  и  их  семьи,  а  также  сотрудников.  Капелланы  принимают

участие  в  аудиторских  проверках  и  составляют  бизнес-план  совместно  с

руководством  тюрьмы.  В  общем,  служение  капеллана  весьма-таки

разнообразно.  Они  помогают  поддерживать  семейные  отношения,  пишут

письма  за  заключенных  в  связи  с  их  неграмотностью,  поддерживают

заключенных потерявших родственников, поддерживают членов семьи и т.д. 

Важно  отметить  такое  обстоятельство,  что  капеллан  не  обязательно

является  священнослужителем.  Светский  человек  также  может  стать

капелланом, если будет иметь соответствующее образование и получит на то

разрешение от своей Церкви. Например, в английских тюрьмах не так много

заключенных,  исповедующих  православие,  и  штатного  православного
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священника нет, поэтому по необходимости в тюрьму приглашают местного

православного священника, как правило, в качестве волонтера. 

В  колледже  св.  Михаила  в  городе  Кардифф  проходит  обучение

капелланов. В этом колледже готовят священников и диаконов англиканской

Церкви, и кроме этого капелланов для больниц, тюрем и вооруженных сил.

Колледж работает с представителями разных конфессий. 

Такая работа ведётся капелланами в тюремной системе Великобритании.

Также можно взять пример работы капелланов Чехии, где в отличие от

западноевропейских  стран,  таких  как  Германия,  Финлянлия,  Норвегия,

Великобритания и др. велась такая работа десятилетиями, то как раз в Чехии

это  стало  возможно  начиная  с  1990-х  годов.  В  Чешской  Республике

капелланы  входят  в  Тюремную  духовную  службу.  Также  в  Чехии  есть

«Тюремная  духовная  забота»  (Prison  Spiritual  Care)  –  негосударственная

организация христиан, священнослужителей и мирян, которые представляют

зарегистрированные  в  Чешской  Республике  Церкви  и  имеют  от  своих

Церквей разрешение оказывать духовную помощь в тюрьмах [20].

«Тюремная  духовная  забота»  взаимодействует  с  Экуменическим

советом  Церквей  и  Чешской  епископской  конференцией.  На  сегодняшний

день  во  всех  Чешских  тюрьмах  есть  представители  «Тюремной  духовной

заботы». Представители этой организации ходят в тюрьмы на добровольной

основе,  как  волонтёры.  Главным  направлением  их  деятельности  является

создание  условий  для  работы  Церкви  в  тюремных  учреждениях,  также  их

деятельность  тесно  связана  с  работой  Тюремной  духовной  службы,  т.е

капелланами. 

Служба капелланов в Чешской Республике имеется практически во всех

подразделениях,  в  вооруженных  силах,  в  тюремной  системе,  хосписах  и

больницах, при пожарной службе и полиции. 

Главный  капеллан  подотчетен  непосредственно  перед  Главным

управляющим  кабинета  генерального  управления  тюремной  службы.  На

должность  Главного  капеллана  могут  принять  духовную  личность  на
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основании верительного листа, зарегистрированным государством Церкви в

соответствии с условиями, договора о тюремной духовной службе. Каждый

тюремный  капеллан  находятся  под  надзором  и  попечительством  главного

капеллана,  и  если  возникают  какие-либо  спорные  вопросы,  капелланы

обращаются  к  Главному  капеллану  для  их  решения  на  уровне  Главного

кабинета генерального управления. 

Главный  капеллан  регулирует  служебные  обязанности  капеллана  и

предлагает свои изменения,  выносит  пожелания о распорядке рабочего дня

для  каждого  конкретного  капеллана  и  контролирует  их  деятельность.

Например,  если  капеллан  является  православным  священником,  то  ему  в

первую очередь необходимо совершать службы в храме, поэтому не каждый

график  работы  ему  подойдёт.  На  практике  сначала  решается  вопрос  о

рабочем времени конкретного капеллана с начальником тюрьмы, а потом уже

Главный капеллан утверждает соответствующий график. 

Начальник тюрьмы является первым лицом учреждения. В подчинении

начальника  находятся  первый  заместитель  начальника  тюрьмы  и  его

заместитель.  Капеллан  имеет  своим  начальником  первого  заместителя.  Он

находится на одном уровне с начальниками отделений и получает такую же

зарплату. 

Капеллан  получает  квалификацию  после  окончания  вступительного

курса.  Волонтеры  также  проходят  курс  подготовки,  который  проводит

тюремная  служба.  Он  включает  в  себя  двухдневный  курс-семинар,  по

завершении  которого  волонтеры  сдают  курсовую  работу.  По  итогам  этого

семинара отсеивается около 60% кандидатов, включая даже тех, кто написал

курсовую работу. 

Капеллан  проводит  индивидуальные  пасторские  встречи  и  беседы  с

заключёнными, а также с сотрудниками и работниками тюремной охраны по

их  желанию  в  нерабочее  время.  Он  проводит  богослужения  или

организовывает  их  проведение  совместно  с  представителями

зарегистрированных  Церквей.  Организует  групповое  или  индивидуальное

87



изучение  Библии.  Занимается  координацией  в  конкретной  тюрьме

деятельностью  всех  приходящих  Церквей  и  религиозных  групп,  которые

оказывают  добровольную  помощь.  Подаёт  информацию  начальнику  о

способах  предоставления  духовной  заботы  и  конкретных  мероприятий,

связанных  с  этой  работой.  Занимается  организацией  культурных

мероприятий  духовного  содержания.  Обеспечивает  литературой,  аудио-  и

видеоматериалами. Капеллан по мере возможности занимается организацией

возвращения  обвиненных  и осужденных  к социальной жизни. Выстраивает

пастырские отношения с родственниками и близкими осужденных. 

В рамках рабочего времени может проводить работу вне стен тюрьмы,

уведомив  при  этом  своего  прямого  начальника.  Капеллан  сотрудничает  с

негосударственными церковными организациями для создания условий тем,

кто  должен  выйти  на  свободу,  как  пример  такой  организацией  может  быть

Армия  спасения,  которая  проводит  значительную  работу  по  оказанию

помощи. 

Армия  спасения  (англ.  The  Salvation  Army)  —  международная

религиозная  и  благотворительная  организация,  существующая  с  середины

XIX века и поддерживаемая протестантами-евангелистами; организована по

военному  образцу,  используя  в  своей  деятельности  звания,  аналогичные

воинским,  и  форменную  одежду  с  элементами  атрибутики,  аналогичной

воинской.  Штаб-квартира  находится  в  Лондоне.  Работает  более  чем  в  125

странах мира [2].

Капеллан  сотрудничает  с  руководящим  составом  и  ведущими

сотрудниками  тюрьмы  и  в  случае  необходимости  участвует  в  их  рабочих

заседаниях.  Капеллану  дается  право  просматривать  личные  дела

осужденных, которые находятся под его опекой. Участвует в конференциях и

семинарах, которые повышают его профессиональные навыки и образование.

Действует  в  роли  советника  начальника  тюрьмы  в  вопросах,  касающихся

церковной  проблематики  и  новых  религиозных  течений.  В  своей  рабочей

деятельности  капеллан  придерживается  установленных  норм  и  внутренних
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правил  тюрьмы,  знакомится  с  постановлениями  собраний  заведующих

отделений,  проводит  значительную  часть  рабочего  времени  в

непосредственном общении с заключенными. Капелланы тюремной службы

в  своей  рабочей  деятельности,  по  сути,  представляют  разные  Церкви  и

религиозные  общества,  поэтому  обязаны  с  осторожностью  относиться  к

религиозным требованиям, расходящимся с их вероисповеданием. В случае

вопроса  препятствия  со  стороны  совести  или  напряжения,  теологически

обоснованного, капеллан имеет право отказать заключённому в религиозной

службе,  но  при  этом  обязан  незамедлительно  устроить  встречу  с

представителем  его  вероисповедания.  В  интересах  сохранения  свободы

совести,  свободы  личности,  свободы  вероисповедания  запрещается

миссионерская  деятельность  в  пользу  одной  конкретной  Церкви,  которой

принадлежит  сам  капеллан.  К  миссионерской  деятельности  не  считается

свидетельство,  призывающее  к  вере,  покаянию  и  изменению  образа  жизни

заключенного.

Целью Тюремной духовной службы является достижение того, чтобы в

каждой тюрьме были капелланы. Министерство признает, что есть опасность

для  жизни  и  здоровья  служащих  в  тюрьмах,  по  этой  причине  капелланы

получают надбавку к заработной плате за вредность, что составляет 25% от

размера  минимальной  зарплаты  в  стране.  Капеллан  как  и  сотрудник

тюремной  системы  Чешской  Республики  пользуется  всеми  правами  на

медицинское обслуживание и отдых. 

Среди  стран  бывшего  Советского  Союза  неплохих  результатов  в

деятельности  духовного   тюремного  служения  достигла  Эстония.

Государственные власти Эстонии планомерно вводили должность тюремного

капеллана  в  Министерство  Юстиции.  Своё  двадцатилетие   в  2009  году

отметил эстонский капланат, так называется служба капелланов. 

В  1989  г.  было  дано  разрешение  на  посещение  тюрем  в  Эстонской

Республики  Министерством  Внутренних  Дел,  и  до  1997  г.  тюрьмы
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посещались  только  волонтерами.  Координацией  этой  работы  занималась

Ассоциация эстонских капелланов [68].

В 1997 году ввели первую должность капеллана при социальном отделе

тюрьмы, и в этом же году заработную плату для капеллана стало оплачивать

государство. 

В 2001 году приняли европейскую систему служения капелланов. В 2002

году  должность  главного  капеллана  была  переведена  в  Министерство

юстиции.  Для  служителей  проводятся  курсы  повышения  квалификации.

Капелланы  ведут  литургическую,  консультативную,  душепопечительскую

(беседы), административную работу, а за каждый совершаемый  квартал он

предоставляет отчет.

Таким  образом,  в  рассмотренных  системах  организации  тюремного

служения  капелланов  мы  видим,  что  в  тюрьмах  работают

зарегистрированные  государством  Церкви  и  представители  нехристианских

религий на постоянной основе и в качестве волонтеров, при этом они могут

работать  и  в  качестве  государственных  служащих.  Правовой  основой  для

тюремного  служения  являются  Европейские  пенитенциарные  правила,

которые  дополнены  внутригосударственными  законами,  положениями  и

инструкциями.  Конфессиональный  состав  капелланов  определяется  таким

образом,  либо  пропорционально  конфессиональной  принадлежности  самих

заключенных,  находящихся  в  тюрьме,  и  это  можно  увидеть  на  примере

Эстонии,  Чехии,  либо  Германии,  или  наличием  государственной

официальной Церкви, как например в Скандинавских странах, где капелланы

принадлежат  основной  государственной  Церкви,  при  этом  они

организовывают  обеспечение  религиозных  прав  заключенным

представителями иных конфессий и религий.

Работа  капеллана  ориентирована,  в  первую  очередь,  на  всех

заключенных,  а  не  только  на  представителей  той  конфессии,  которой  они

принадлежат сами. Кроме того, капелланы занимаются социальной работой,

составляют анкеты новоприбывших, решают вопросы, связанные с постами,
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христианским,  мусульманским  и  иудейским,  посещают  заключенных,

находящихся  в  карцере,  а  также  больных  в  больничном  отделении.

Принимают  участие  по  работе  в  социальных  программах,  совместно  с

социальными  работниками,  так  как  вопросы  реабилитации  заключённых

признаются важнейшими для всей пенитенциарной системы.

Идеей  служения  капеллана  в  тюремной  системе  является  соблюдение

прав  заключенных  на  свободу  вероисповедания  и  защита  их  человеческого

достоинства.  Стремление  поддержать  заключенного  во  время  отбывания

срока  наказания,  при  этом  определить  причину  совершенного  им

преступления и через индивидуальный подход предотвратить последующий

рецидив.

Одним  из  важных  моментом  в  капелланской  работе  может  быть

постепенное,  последовательное  уменьшение  значения  духовной

составляющей в этой работе, связанной с пасторской опекой заключенных.

Так как капеллану приходится служить всем заключённым, вне зависимости

от  их  конфессиональной  и  религиозной  принадлежности,  то  практически

упраздняется  миссионерская  работа,  и  капеллан  в  большей  степени

становится  менеджером,  обеспечивающим  возможность  свободы

вероисповедания для заключенных. Также один из спорных моментов - это

государственный  статус  и  оплата  труда  капелланов.  Являясь  частью

уголовно-исполнительной  тюремной  системы  и  в  связи  с  этим,  находясь  в

иерархической  и  финансовой  зависимости  от  тюремного  руководства,  у

капеллана  возникает  меньше  возможности  быть  независимым  в  разных

ситуациях, которые возникают между заключенным и работниками тюрьмы.

При этом важным является тот факт, что капелланы в европейских тюрьмах

не обязательно являются священнослужителями, поэтому могут работать не

только для одной конфессии, а для совершения богослужений приглашаются

уже священнослужители определенной конфессии или религии.

В целом, можно отметить, что европейская система капелланов работает

достаточно  эффективно  и  имеет  большой  опыт  работы  в  плане  и
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межконфессиональных  отношений  и  взаимодействует  с  тюремными

системами различных стран, что позволяет увидеть  хорошие методы работы

капелланов  разных  стран,  которые  начинают  тюремное  служение  на

постоянной основе.
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Заключение

Если мы посмотреть на историю тюремного заключения как наказания,

начиная  еще  со  времен  реформации, то из  этого  следует,  что  заключенный

сможет  сам  преодолеть  свои  ошибки  посредством  физического  труда  и

сможет найти в Священном Писании принципы добра и зла, которые могли

бы  изменить  его  жизнь.  Известны  четыре  предположения,  которые

доминируют в тюремной философии разных столетий:

1. Причина преступления лежит в самом человеке;

2. Человек должен быть наказан за незаконные действия;

3. Поведение может быть изменено;

4.  Тюремные  учреждения  –  подходящее  место  для  изменения  плохого

поведения. 

В  прошлые времена  мысль о том, что изменение  человека наилучшим

образом  достигается  посредством  заключения,  было  трудно  поколебать,

несмотря на результаты и высокий уровень неэффективности такой теории.

Есть  такое  выражение,  что  «насильно  мил  не  будешь».  Некоторые  люди

предполагают  что-то,  что  сработало  с  грешниками,  сработает  и  с

преступниками,  то  они  неверно  поняли  концепцию  раскаяния  и  неверно

применили  ее  принципы.  Покаяние  должно  быть  актом  свободной  воли  и

выбора  человека,  иначе  оно  будет  результатом  не  скорби  и  сожаления,  но

страха  или  корысти,  а  духовная  ценность  наказания,  не  принятого

добровольно,  очень  мала.  Человек  в  своем  сердце  и  сознании  может  быть

бунтарём и преступником, а внешне смерятся под обстоятельства. И, наконец,

бесполезно грешника заставлять раскаяться в том, что он не считает грехом

или  не  правильным  поступком.  Духовное  перерождение  личности  может

быть  ответом  на  снижение  рецидива  в  нашем  обществе.  Когда  преступник

осознает, что он нарушил не только закон государства, но и закон Божий, и

является  грешником,  а  Священное  писания  говорит  что  «все  согрешили,  и

93



лишены  Славы  Божей»,  то,  раскаиваясь  в  своем   сердце,  духовно

возрождается к новой жизни [7].

Есть  разные  практики  проведения  мероприятий  со  стороны

общественных  организаций  и  религиозных  объединений  в  тюремной

системе, что тем или иным образом влияет на жизнь заключенных.

Но  в  данный  момент  большей  необходимостью  является  наставление

такими  методами,  как  ученичество,  обучение  жизненным  навыкам,

реабилитация  и  интеграция  в  общество,  примирение и возрождение семьи.

Также  существует  огромная  необходимость  помогать  преступникам  и

жертвам работать над восстановлением справедливости, что залечивает раны,

как  индивидуума,  так  и  всего  общества.  Важнее  всего  чтобы  тюремные

служители смогли  понять  необходимость  вовлечения  самих заключенных  в

процесс  наставления  своих  сокамерников.  Тюремные  служители,  как  и

любые другие служители общин на свободе, не могут быть нянькой для всех

членов своей общины – они должны обучать людей нести труд служения. У

заключенных, как и у других христиан, есть возможность свидетельствовать

и ободрять своих братьев и сестер в местах, где они живут и работают. При

новой  модели  тюремного  служения  заключенные  становятся  партнерами  в

служении  с  их  тюремными  служителями.  Программы,  которые  встретят

радушный  прием,  производят  коренные  изменения  в  жизни,  уменьшают

жестокость  и  стресс  в  тюрьме,  служат  как  заключенным,  так  и  персоналу,

содействуют  и  наращивают  работу  профессионально  подготовленных

тюремных  священников,  работающих  в  учреждениях  исправительной

системы  на  постоянной  основе,  а  не  соревнуются  с  нею.  В  возникающей

модели  тюремного  служения  тем,  кто  сотрудничает  с  исправительными

учреждениями,  с  большой  вероятностью  придется  продемонстрировать

специализированную  образовательную  подготовку  к  работе,  которую  им

разрешили  выполнять.  Служителям  необходимо  не  только  осознать

подлинность  своего  призвания,  но  и  захотеть  пожертвовать  время  на

подготовку  к  этому  чрезвычайно  трудному  служению.  Исправительные
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системы  в  будущем  потребуют  специалистов,  которые  смогут  представить

свою  нишу  в  разнообразных  программах  религиозного  назначения.  Нужен

результат  такой  работы  и  связанных  с  ней  программ.  Таким  образом,

ученичество  –  это  то  самое  Божье  благословение  человеку,  которое

раскрывает  весь  заложенный  в  нем  потенциал  сил  и  способностей,

необходимых для жизни в постоянном Присутствии Всевышнего и служения

Ему  в  соответствии  с  Его  волей,  и  которое  делает  этого  человека

благословением для других окружающих его людей. Истинное христианство

–  это  полная  отдача  себя  Господу  Иисусу  Христу.  В  евангелии  от  Матфея

Иисус сказал такие слова: «в темнице был, и вы пришли ко Мне» [4].

Таким  образом,  если  мы  посещаем  осужденных,  то  мы  посещаем  и

Самого Господа. Каждый человек ценен в глазах Бога, независимо, в какую

жизненную ситуацию он попал. Исходя из опыта времени, можно понять, что

сама по себе тюремная система не может исправить человека, даже бывают

случаи,  когда  наоборот  -  человек  пропитывается  тюремной  романтикой,  и

годами проводит в заключении. Важна переоценка ценностей, и новый взгляд

на жизнь, который может дать Господь тем, кто к Нему обращается. 

Последнее  слова  Иисуса  Христа,  сказанные  Им  перед  вознесением  на

Небеса  Своим  ученикам,  последовавшим  за  Ним  на  Его  условиях,

современными  богословами  и  проповедниками  называются  «Великим

Поручением» и считаются обращенными ко всем верующим во все времена и

надлежащими  для  их  обязательного  исполнения.  Это  Поручение  Христа

Своим ученикам содержит в себе указание «идти по всему миру и делать всех

людей  Его  учениками,  крестя  их  и  научая  соблюдать  все  то,  что  Он

заповедовал им» [6].

С  этого  момента  человеческой  истории  всё  служение  Богу,  как

индивидуальное,  исполняемое  каждым  христианином  лично,  так  и

коллективное,  всеми  верующими,  собравшимися  вместе  для  служения,

заключается  в  делании  людей  по  всему  миру  учениками  Иисуса  Христа,

способных в свою очередь также идти и делать других людей Христовыми
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учениками.  Иными  словами,  приводить  человека  или  людей  к  познанию

Истины, правильным приоритетам в жизни и библейской системе ценностей,

в которой духовная сфера преобладает над материальной плоскостью, а также

помогать восстанавливать утраченные отношения человека со своим Творцом

и  устанавливать  правильные  взаимоотношения  между  людьми,  и,  таким

образом, исполнять волю Всевышнего. 

Также  очень важным является  момент освобождения из  мест лишения

свободы,  что  связано  с  институтом  пробации,  чего  не  достает  в  нашем

обществе.  Когда  освободившийся  из  мест  лишения  свободы  человек  не

чувствует себя принятым, то это порождает еще большую отверженность в

его  сердце,  и  толкает  на  совершение  преступлений  и  желание  вернуться  в

привычные  для  него  условия  проживания,  т.е.  в  тюрьму.  Некоторые

заключенные  тюрьму  называют  родным  домом.  Есть  народная  поговорка  –

«от тюрьмы и сумы не зарекайся».

В  буквальном  смысле  эта  пословица  означает  то,  что  никто  не

застрахован  от  того,  чтобы  попасть  в  тюрьму  или  от  обнищания.  Слово

«сума» в данном случае – бродяжничество. Бродяги ходят с сумой, в которой

они носят с собой все своё имущество [27].

Святой апостол Павел в послании к Филимону писал, чтобы он принял

беглого раба Анисима, который обокрал его и убежал: «прошу тебя, о сыне

мой, Онисиме, которого родил я в узах моих [73].

Павел  проповедовал  в  тюрьме  Онисиму  Евангелие,  и  он  покаялся  в

своих грехах, и вот Павел просит Филимона его принять, и если он чем ему

должен,  то  Павел  обещает  даже  это  возместить.  Это  хороший  пример  для

работы с арестантом в тюрьме и после его освобождения. В тюрьме Онисим

покаялся,  осознав  свой  грех,  и  Павел  заботится  о  нем,  занимается

социальным сопровождением, наводит мосты с церковью и обществом в лице

Филимона. 

Важен  любой  позитивный  опыт  в  работе  с  осужденными.  И  если  в

России  будет  введена  ставка  священника,  или  капеллана,  то  это  может
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принести  новый  опыт  в  духовно-нравственной  работе  с  заключёнными.

Конечно,  по  этому  поводу  может  возникнуть  ряд  вопросов,  связанных  с

личностью  человека,  который  будет  занимать  эту  должность.  К  какой

религиозной группе он должен относиться, или в свою очередь не относиться

ни  к  какой,  или  быть  светским  человеком,  но  иметь  на  то  должное

образование, т.е. быть специалистом в области религии и работы в тюремной

системе. Поживем – увидим!!!
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