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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

  

Цель  дисциплины:   формирование у студентов 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области организации охраны и конвоирования 

осужденных, а также получение комплексных знаний о порядке 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы и 

мерах пресечения в виде заключения под стражей, привитие 

практических навыков и умений по применению уголовно-

исполнительных норм в сфере организации охраны и 

конвоирования в уголовно-исполнительной системе. 

 

Предмет дисциплины: теория и практика подготовки и 

осуществления организации охраны учреждений УИС и их 

объектов.  

 

Основные задача дисциплины: 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

охраны, конвоирования и розыска осужденных, совершивших 

побег из исправительных учреждений ФСИН России в контексте 

применения в практической деятельности и внесения предложений 

по их модернизации; 

- формирование способности трактовать нормативно-

правовую базу, определяющую основные понятия, категории, 

правовые статусы субъектов, применительно к осужденным во 

время их охраны и конвоирования; 

- обучение тактике проведения мероприятий по выявлению, 

документированию, пресечению преступлений и правонарушений 

на режимных территориях уголовно-исполнительной системы; 

- получение опыта применения и использования технических 

средств надзора и контроля при охране и конвоировании 

осужденных различных видов наказаний, в том числе без изоляции 

от общества; 
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- получение опыта организации мероприятий по 

предотвращению совершения побегов осуждёнными при их охране 

и конвоировании; 

- овладение методикой выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка при 

конвоировании осужденных, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка на режимных территориях уголовно-

исполнительной системы; 

- обучение приемам комплексного анализа выявления причин 

и условий, способствующих совершению посягательств на права и 

свободы осужденных во время их конвоирования и иных 

участников пенитенциарных правоотношений;  

- формирование навыков по предупреждению 

правонарушений осужденными во время охраны и конвоирования, 

а также иными участниками пенитенциарных правоотношений, 

основываясь на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и положениях международных правовых 

актов. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- положения нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы использования специальных технических средств при 

исполнении различных видов уголовных наказаний; 

- положения современных методик использования 

специальных технических средств охраны и надзора; 

- требования, предъявляемые к порядку ведения оперативно-

технической и иной документации по использованию специальных 

технических средств охраны и надзора при исполнении различных 

видов уголовных наказаний;  

 - порядок формулирования целей, задач, обоснования 

актуальности, значимости, ожидаемых результатов по 

использованию специальных технических средств охраны и 

надзора при исполнении различных видов уголовных наказаний; 

- положения нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 
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при решении профессиональных задач подразделений уголовно-

исполнительной системы;  

- основы розыска и тактику задержания разыскиваемых лиц; 

 - порядок организации взаимодействия со службой дежурного 

наряда, с оперативным дежурным, дежурным по караулу; 

- порядок организации взаимодействия с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по 

вопросам организации розыска лиц;  

- тактику действий при решении служебных задач 

индивидуально и в составе служебного наряда, караула, а также 

групп преследования и розыска осужденных; методику и тактику 

проведения обысков подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- положения нормативных правовых актов в сфере 

применения специальных технических средств надзора и контроля 

за отбыванием осужденными наказания без изоляции от общества; 

 - тактико-технические характеристики и порядок 

использования специальных технических средств надзора и 

контроля за осужденными, отбывающими наказания без изоляции 

от общества; - сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов применительно к уголовно-исполнительным 

правоотношениям; методику вынесения постановления о 

применении технических средств контроля и надзора; 

- положения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

- алгоритм действий по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; 

- особенности исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению личной и общественной безопасности на режимных 

территориях уголовно-исполнительной системы; 

- средства обеспечения законности и правопорядка в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы; тактику действий 

по обеспечению личной и общественной безопасности на 

режимных территориях уголовно-исполнительной системы; 

- права и свободы осужденных и иных участников 

пенитенциарных правоотношений; 
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- причины и условия, способствующие совершению 

посягательств на права и свободы участников пенитенциарных 

правонарушений; 

 - способы пресечения совершения посягательств на права и 

свободы участников пенитенциарных правоотношений; 

- перечень угроз, возникающих в пенитенциарных 

правоотношениях; методику пресечения основных угроз, 

возникающих в пенитенциарных правоотношениях;  

- порядок обеспечения личной безопасности осуждённых и 

иных лиц; меры личной безопасности при обращении с 

заключенными; 

- методику осуществления предупреждения преступлений, 

основываясь на общепризнанных принципах и нормах 

международного права и положениях международных правовых 

актов;  

- классификацию международно-правовых стандартов по 

обращению с осужденными;  

- минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными; основания и последовательность проведения 

мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений; порядок документирования 

результатов мероприятий по предупреждению и предотвращению 

преступлений;  

- порядок использования результатов проведенных 

мероприятий по предупреждению и предотвращению преступлений 

в процессуальной и служебной деятельности. 

уметь: 

- применять положения нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы использования специальных технических 

средств при исполнении различных видов уголовных наказаний; 

применять положения современных методик использования 

специальных технических средств охраны и надзора при 

исполнении различных видов уголовных наказаний;  

- соблюдать требования по порядку ведения оперативно-

технической и иной документации по использованию специальных 

технических средств при исполнении различных видов уголовных 

наказаний;  
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- формулировать цели, задачи, обоснования актуальности, 

значимости, ожидаемых результатов по использованию 

специальных технических средств во время охраны и 

конвоирования; 

- применять положения нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий при решении профессиональных задач 

подразделений уголовно-исполнительной;  

- применять в практической деятельности основы розыска и 

тактику задержания разыскиваемых лиц; 

- организовать взаимодействия со службой дежурного наряда, 

с оперативным дежурным, дежурным по караулу;  

- эффективно решать служебные задачи индивидуально и в 

составе служебного наряда, караула, а также групп преследования и 

розыска осужденных; 

- методику и тактику проведения обысков подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; 

- применять положения нормативных правовых актов в сфере 

применения специальных технических средств надзора и контроля 

за отбыванием осужденными наказания без изоляции от общества; 

применять средства надзора и контроля с учетом их тактико-

технических характеристик; 

- оперировать необходимыми в профессиональной 

деятельности понятиями, категориями, институтами 

применительно к уголовно-исполнительным правоотношениям; 

применять методику вынесения постановления о применении 

технических средств контроля и надзора; 

- положения нормативно-правовых актов, определяющих 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка, обеспечения личной 

и общественной безопасности на режимных территориях уголовно-

исполнительной системы;  

- алгоритм применения положений нормативно-правовых 

актов, определяющих должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка, 

обеспечения личной и общественной безопасности на режимных 

территориях уголовно-исполнительной системы;  
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- особенности исполнения должностных обязанностей по 

обеспечению личной и общественной безопасности на режимных 

территориях уголовно-исполнительной системы;  

- применять положения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 

 - соблюдать алгоритм действий по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; 

- применять особенности исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению личной и общественной 

безопасности на режимных территориях уголовно-исполнительной 

системы;  

- законно и обоснованно использовать средства обеспечения 

законности и правопорядка в учреждениях уголовно-

исполнительной системы; 

- применять тактику действий по обеспечению личной и 

общественной безопасности на режимных территориях уголовно-

исполнительной системы; 

- соблюдать права и свободы осужденных и иных участников 

пенитенциарных правоотношений; 

- применять различные способы выявления причин и условий, 

способствующих совершению посягательств на права и свободы 

осужденных и иных участников пенитенциарных правоотношений; 

- своевременно определять угрозы, возникающие в 

пенитенциарных правоотношениях; 

- самостоятельно применять методику пресечения угроз, 

возникающих в пенитенциарных правоотношениях;  

- проводить мероприятия по обеспечения личной 

безопасности осуждённых и иных лиц; соблюдать меры личной 

безопасности при обращении с заключенными; 

- применять методику осуществления предупреждения 

преступлений основываясь на общепризнанных принципах и 

нормах международного права и положениях международных 

правовых актов; 

- применить классификацию международно-правовых 

стандартов по обращению с осужденными; 
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- соблюдать требования минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными; 

- использовать оперативно значимую информацию, 

полученную из различных источников, проверять, анализировать, 

оценивать и использовать её в предупреждении, пресечении, 

раскрытии и расследовании преступлений; 

- документально оформлять результаты мероприятий по 

предупреждению и предотвращению преступлений; 

- использовать результаты проведенных мероприятий, по 

предупреждению и предотвращению преступлений. 

владеть: 

- способностью применять в практической деятельности 

основные положения нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы использования специальных технических средств при 

исполнении различных видов уголовных наказаний; 

- навыками практического применения положений 

современных методик по использованию специальных технических 

средств охраны и надзора при исполнении различных видов 

уголовных наказаний; 

- всеми основными и специфическими навыками 

формулирования цели, задачи, обоснования актуальности, 

значимости, ожидаемых результатов по использованию 

специальных технических средств охраны и надзора при 

исполнении различных видов уголовных наказаний; 

- навыками уверенного и правильного ведения оперативно-

технической и иной документации по использованию специальных 

технических средств охраны и надзора при исполнении различных 

видов уголовных наказаний; 

- навыками применения положений нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы тактики проведения оперативно-

служебных мероприятий при решении профессиональных задач 

подразделений уголовно-исполнительной системы; 

- навыками проведения розыскных мероприятий и тактики 

задержания разыскиваемых лиц; 

- способностью организовать взаимодействия со службой 

дежурного наряда, оперативным дежурным, дежурным по караулу; 

навыками эффективно решать служебные задачи индивидуально и 
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в составе служебного наряда, караула, а также групп преследования 

и розыска осужденных; 

- навыками применения методики и тактики проведения 

обысков подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- способностью применять положения нормативных правовых 

актов в сфере применения специальных технических средств 

надзора и контроля за отбыванием осужденными наказания без 

изоляции от общества; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области 

применения средств надзора и контроля; навыками применения 

средств надзора и контроля; 

- навыками подготовки постановления о применении 

технических средств контроля и надзора; 

- верно применять положения нормативно-правовых актов, 

определяющих должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране общественного порядка, 

обеспечения личной и общественной безопасности на режимных 

территориях уголовно-исполнительной системы; 

- соблюдать порядок применения положений нормативно-

правовых актов, определяющих должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка, обеспечения личной и общественной безопасности на 

режимных территориях уголовно-исполнительной системы; 

- применять особенности исполнения должностных 

обязанностей по обеспечения личной и общественной безопасности 

на режимных территориях уголовно-исполнительной системы; 

- навыками практического применения положений 

нормативно-правовых актов, определяющих должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране 

общественного порядка, обеспечения личной и общественной 

безопасности на режимных территориях уголовно-исполнительной 

системы;  

- способностью четко соблюдать порядок применения 

положений нормативно-правовых актов, определяющих 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка, обеспечения личной 

и общественной безопасности на режимных территориях уголовно-
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исполнительной системы; 

- навыками самостоятельного применения особенностей 

исполнения должностных обязанностей по обеспечения личной и 

общественной безопасности на режимных территориях уголовно-

исполнительной системы; 

- способностью самостоятельного применения положений 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы; 

- навыками последовательного применения алгоритма 

действий по обеспечению законности и правопорядка, обеспечения 

безопасности общества и государства в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы; 

- самостоятельного применения средств обеспечения 

законности и правопорядка в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы; 

- навыками пресечения нарушений режимных требований 

участниками уголовно-исполнительных правоотношений; 

- навыками самостоятельного выявления нарушений прав и 

свобод осужденных и иных участников пенитенциарных 

правоотношений; - навыками применения различных способов 

выявления причин и условий, способствующих совершению 

посягательств на права и свободы участников пенитенциарных 

правонарушений; навыками пресечения совершения посягательств 

на права и свободы участников пенитенциарных правонарушений; 

- навыками самостоятельного определения угроз, 

возникающих в пенитенциарных правоотношениях; 

- способностью самостоятельного применения методики 

пресечения угроз, возникающих в пенитенциарных 

правоотношениях; навыками практической изоляции осуждённых в 

целях личной безопасности; 

- навыками практического соблюдения мер личной 

безопасности при обращении с заключенными; 

- способностью применять положения методики 

осуществления предупреждения преступлений, основываясь на 

общепризнанных принципах и нормах международного права и 

положениях международных правовых актов; 
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- навыками проведения мероприятий по соблюдению 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

положений международных правовых актов по обращению с 

осужденными; 

- навыки реализации юридически значимой информации, 

проверки, анализа, оценки и использования в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений; 

- навыками оформления результатов мероприятий по 

предупреждению преступлений и предотвращению преступлений; 

 - способностью самостоятельно использовать результаты 

проведенных мероприятий по предупреждению и предотвращению 

преступлений в процессуальной и служебной деятельности на 

общепризнанных принципах и нормах международного права и 

положениях международных правовых актов. 

 

У студентов формируются следующие компетенции: 

- вносит предложения по использованию специальных 

технических средств при исполнении отдельных видов уголовных 

наказаний (ПК-1.3); 

- вносит предложения по совершенствованию тактики 

проведения оперативно-служебных мероприятий при решении 

профессиональных задач подразделений уголовно-исполнительной 

системы (ПК-2.3); 

- использует специальные технические средства надзора и 

контроля за отбыванием осужденными наказания без изоляции от 

общества (ПК-3.3); 

- использует нормативно-правовую базу, определяющую 

должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка, обеспечения личной 

и общественной безопасности на режимных территориях уголовно-

исполнительной системы (ПК-5.1); 

- выполняет возложенные должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы (ПК-

5.2); 
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- самостоятельно выявляет причины и условия, 

способствующие совершению посягательств на права и свободы 

участников пенитенциарных правонарушений (ПК-8.1);  

- пресекает угрозы, возникающие в пенитенциарных 

правоотношениях (ПК-8.2); 

- осуществляет предупреждение преступлений, основываясь 

на общепризнанных принципах и нормах международного права и 

положениях международных правовых актов (ПК-8.3).  

 

1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом направления подготовки (специальности) 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Ученым советом 

университета «27» января 2012 г., протокол №7. 

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских) занятий и самостоятельной работы студентов 

представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого 

занятия 

(количество 

часов) 

СРС 

(объем в 

часах) 

Лк Лр Пр 

1 
Основы охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов 2 0 2 8 

2 

Правовая основа применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

сотрудниками ФСИН России 

2 0 2 8 

3 Назначение караулов по конвоированию 2 0 2 8 

4 Подготовка караулов к несению службы 2 0 2 8 

5 
Охрана жилой и смежной с ней производственной 

зон 
2 0 2 8 

6 
Ухищрения, применяемые осужденными для 

совершения побегов 
2 0 2 8 

7 
Действия караула и должностных лиц ИУ при 

происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах 
2 0 2 8 

8 
Основы организации и ведения розыска бежавших 

преступников в УИС 
2 0 2 8 

9 Служба розыскных нарядов 2 0 2 7,9 
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ИТОГО  18  18  71,9 

Форма контроля  зачет 

ВСЕГО по дисциплине 108 часов / 3 ЗЕ 

 

1.3 Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

В рамках изучения дисциплины «Организация охраны и 

конвоирования в уголовно – исполнительной системе» работа 

студентов организуется в следующих формах: 

 работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации 

к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ); 

 подготовка к тестированию; 

 самоконтороль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине 

«Организация охраны и конвоирования в уголовно – 

исполнительной системе». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине. 

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
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непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в разделе 

2 настоящих методических указаний). Студенту рекомендуется не 

ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 

одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, 

но и читать дополнительную литературу, изучать методические 

рекомендации, издаваемые кафедрой. 

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного. 

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом, который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 
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лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Организация охраны и конвоирования в 

уголовно – исполнительной системе» она предполагает подготовку 

индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к 

нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
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проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  
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 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 

для их доказательства, конкретной информации из источников, 

способа структурирования и обобщения информации, структуры 

изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 

актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов). 

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе PowerPoint 
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и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации: 

 логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов). 

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации. 

По дисциплине «Организация охраны и конвоирования в 

уголовно – исполнительной системе» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, оформление отчетов о 

самостоятельной работе), содержание которых определяется 

содержанием настоящих методических указаний. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что 
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рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, 

студент переходит к самостоятельному выполнению практических 

заданий, пользуясь настоящими методическими указаниями, 

конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 

сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 

полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Организация 

охраны и конвоирования в уголовно – исполнительной системе». 

Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать 

и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 

труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 
2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 
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 ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 

уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

 

1.4. Формы контроля знаний 

 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 

знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом: 
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1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 

Итоговый (промежуточный) контроль изучения дисциплины   

проводится в форме экзамена. Контрольно-измерительные 

материалы к экзамену утверждаются заведующим кафедрой. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 2).  

 

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 
Оценка  Неудовлетворите

льно  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Набранная сумма 

баллов (maх 100)  

менее 50  50-69  70-84  85-100  

 

Для промежуточной аттестации студентов очной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 11 заданий (10 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 3 балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

 36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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- задание на установление правильной последовательности – 3 

балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

Для промежуточной аттестации студентов заочной формы 

обучения, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 11 заданий (10 

вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 5 балла,  

- задание в открытой форме – 5 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 5 

балла,  

- задание на установление соответствия – 5 балла,  

- решение задачи – 5 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование –10 баллов. 
 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. В зависимости от характера выполняемой служебной задачи 

караулы могут быть: 

а) сквозными; 

б) плановыми;  

в) встречными;  

г) все варианты верны; 

д) особыми 

2. Эшелонный караул предназначен для: 

а) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 300 человек от пункта приема до 

пункта назначения; 

б) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 200 человек от пункта приема до 

пункта назначения; 
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в) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 100 человек от пункта приема до 

пункта назначения; 

г) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 10 человек от пункта приема до пункта 

назначения. 

3. Численность караула на теплоходе определяется характером 

выполняемой задачи и должна быть не менее: 

а) 8 человек; 

б) 10 человек; 

в) 12 человек; 

г) 6 человек 

4. Численность караула по конвоированию в самолете при 

наличии 

пассажиров должна быть не менее: 

а) 1 человека на 1 конвоируемого; 

б) 2 человека на 1 конвоируемого; 

в) 3 человека на 1 конвоируемого; 

г) нет верного ответа 

5. В специально выделенном самолете, численность караула, 

до 10 конвоируемых, должна составлять: 

______________________________________________________ 

6. Расположите в правильной последовательности, статьи 

Главы 3 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» 

а) обеспечение режимных требований на прилегающих к 

местам содержания под стражей территориях  

б) охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними  

в) раздельное размещение в камерах 

г) основные требования обеспечения изоляции 

7. Соотнесите статьи главы 2 ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» их 

названиям: 

а) статья 28 1) особенности содержания под 

стражей несовершеннолетних 

б) статья 29 2) особенности содержания под 

стражей женщин 
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в) статья 30 3) участие подозреваемых и 

обвиняемых в гражданско-правовых 

сделках 

г) статья 31 4) обеспечение участия 

подозреваемых и обвиняемых в 

следственных действиях и судебных 

заседаниях 

 

Ситуационная задача 

Сегодня (датой считается день проведения практического 

занятия) осуществляется плановое автодорожное конвоирование 

осужденных по установленному маршруту. 

Краткая характеристика конвоируемых осужденных: 5 

осужденных направляются в ИК общего режима; 6 осужденных – в 

ИК строгого режима для бывших сотрудников; 4 человек 

направляются в ИК строгого режима. 

Во время движения спецавтомобиля по маршруту начальник 

караула остановил спецавтомобиль, после чего дал команду 

часовому и помощнику начальника караула пересадить 

осужденного, закрывающего решетку двери, в одиночную камеру. 

Поясните, какие действия в роли часового караула по 

конвоированию Вы должны предпринять, помня о том, что у Вас 

имеется оружие. Исполните действия в роли часового караула по 

конвоированию. 

 

 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету      

1. Правовые основы деятельности службы охраны. Основные 

задачи отделов охраны учреждений.  

2. Прием и обыск осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в учреждениях  УИС. 

3. Назначение и задачи подразделений по конвоированию. 

4. Понятие охраны объектов УИС. Понятие линии охраны 

(линия охраны в ИУ, СИЗО, при конвоировании на транспортных 

средствах и пешим порядком). 

5. Система охраны. План охраны. Способы охраны. 

6. Дать определение караула, поста, служебного наряда. Виды 

караулов, их состав и численность. 
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7. Права и обязанности помощников начальника караула. 

(помощника начальника караула, помощника начальника караула 

по кинологической службе, помощника начальника караула - 

начальника КПП). 

8. Правовые основы применения  огнестрельного оружия 

сотрудниками подразделений охраны. 

9. Меры безопасности при обращении с оружием на службе. 

10. Допуск в караульное помещение.   

11.  Проверка караулов. 

12. Понятие побега. Классификация побегов и способы их 

совершения. 

13. Выполнение задач группой преследования. Действия 

группы преследования караула. 

14. Ухищрения, применяемые осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, для совершения побегов из-под 

охраны и нападений на караул при конвоировании. 

15. Мероприятия, проводимые учреждением и 

территориальным органом, по организации и ведению розыска лиц, 

совершивших побег. 

16. Группа преследования: численность, состав, задачи, 

экипировка, вооружение. 

17. Оперативно-розыскная группа: численность, состав, 

задачи, экипировка, вооружение. 

18. Правовые основы и порядок применения физической силы 

и специальных средств  сотрудниками подразделений охраны.   

19. Основные задачи и функции подразделений по 

конвоированию. 

20. Особые обязанности часового КПП по пропуску людей. 

21. Понятие и виды чрезвычайных обстоятельств, 

возникающих в учреждениях УИС. 

22.  Порядок (алгоритм) действий часового по пресечению 

побега.  

23. Порядок заряжания и разряжения оружия в карауле.  

24. Особые обязанности часового КПП по досмотру 

транспорта. Порядок досмотра транспортных средств (въезжающих 

и выезжающих) на охраняемой территории ИК.  

25. Права и обязанности начальника караула. 
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26. Права и обязанности часового. 

27. Смена часовых. 

28. Внутренний порядок в караулах (площадка, 

оборудование). 

29. Развод и смена караулов. 

30. Побег осужденного путем непосредственного преодоления 

основного ограждения.   

31. Действия караула при происшествиях. 

32. Порядок и организацию ведения розыска осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, совершивших побег из - под стражи. 

33. Подготовка сил и средств к выполнению служебных задач. 

34. Порядок проведение совместных инструктажей и 

инструктивных занятий личного состава караула сотрудниками, 

назначенными для несения службы в составе дежурной смены 

35. Допуск сотрудников к самостоятельному несению службы. 

36. Особенности пропускного режима в СИЗО и тюрьмах. 

Виды пропусков. 

37. Усиленный вариант несения службы. Мероприятия, 

проводимые в период усиления. 

38. Назначение инженерно-технических средств охраны и 

надзора. 

39.  Основы организации розыска. Виды розыскных нарядов. 

Порядок действий при побеге преступника. 

40. Виды ограждений исправительных учреждений: 

назначение и конструктивное исполнение. 

41.    Права и обязанности часового-оператора ПУТСО.   

42. Обязанности специалиста кинолога по досмотру 

транспортных средств и грузов. 

43. Служебная документация караулов по конвоированию. 

44. Категории осужденных, которых запрещено конвоировать 

без медицинских работников.  

45. Внутренний порядок в караулах (площадка, 

оборудование). 

46. Оборудование тайников для хранения запрещенных 

предметов. Деятельность должностных лиц караула по 

недопущению проникновения запрещенных предметов. 
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47. Вооружение караулов (служебных нарядов), хранение 

огнестрельного оружия. 

48. Организация контроля за выполнением служебных задач 

по охране учреждений. 

49. Служебные проверки преступлений (происшествий), 

грубых и других нарушений правил несения службы, допущенные 

сотрудниками. 

50. Действия начальника караула при получении сигнала о 

побеге осужденного. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

 

Глоссарий 

Охрана учреждений и их объектов представляет собой  
комплекс мероприятий, проводимый службой охраны, совместно с 

оперативными, режимными и другими службами учреждений в 

целях обеспечения изоляции, недопущения побегов и других 

правонарушений осужденными, содержащимися под стражей 

лицами, проникновения на объект нарушителей, перемещения 

вещей, веществ, предметов и продуктов питания, которые 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений запрещается иметь при себе, обеспечения 

сохранности материальных средств учреждения. 

Система охраны включает в себя: караулы, места их 

расположения, посты несения службы часовыми, сектора 

наблюдения и ведения огня; маршруты движения, посты 

(маршруты несения службы лицами дежурной смены учреждения); 

комплекс ИТСОН; посты караульных собак; резервы (их состав, 

размещение и наиболее вероятные направления действий) другие 

используемые для охраны средства. 

Конвоирование - система обеспечительных и принудительных 

мер, реализуемых сотрудниками уголовно - исполнительной 

системы России, направленных на перемещение осужденных к 

лишению свободы и содержащихся в местах лишения свободы  по 
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их перемещению внутри  системы  исполнения наказаний( из 

одного исправительного учреждения в другое). 
 

Охрана учреждений и их объектов представляет собой  

комплекс мероприятий, проводимый службой охраны, совместно с 

оперативными, режимными и другими службами учреждений в 

целях обеспечения изоляции, недопущения побегов и других 

правонарушений осужденными, содержащимися под стражей 

лицами, проникновения на объект нарушителей, перемещения 

вещей, веществ, предметов и продуктов питания, которые 

осужденным, подозреваемым и обвиняемым в совершении 

преступлений запрещается иметь при себе, обеспечения 

сохранности материальных средств учреждения. 

Учреждения и их объекты, подлежащие охране, в зависимости 

от сроков их функционирования подразделяются на постоянные, 

временные и кратковременные. 

К постоянным относятся: жилые (режимные) зоны 

учреждений, жилые и смежные с ними производственные зоны; 

производственные объекты с продолжительностью 

функционирования свыше двух лет. 

К временным - производственные объекты с 

продолжительностью работы на них осужденных от трех месяцев 

до двух лет. 

К кратковременным - производственные объекты с 

продолжительностью работы на них осужденных не более трех 

месяцев. 

В исключительных случаях осужденные, содержащиеся под 

охраной, могут выводиться за пределы охраняемых объектов для 

проведения в кратковременном режиме экстренных аварийно- 

спасательных работ, когда отсутствуют возможности привлечения 

других сил и средств. Вывод осуществляется как на 

кратковременные 

производственные объекты и только с личного разрешения 

начальника территориального органа ФСИН России, с 

последующим письменным подтверждением. Осужденные, 

склонные к побегу, отбывающие наказания в учреждениях особого 

режима, а также признанные злостными нарушителями режима 
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содержания выводятся на работу под усиленной охраной и только в 

дневное время на постоянные производственные объекты, 

оборудованные комплексом инженерно- технических средств 

охраны и надзора. 

Разрешение на вывод осужденных, содержащихся в 

учреждениях центрального подчинения Федеральной службе 

исполнения наказаний, могут дать директор ФСИН России или его 

заместитель, курирующий эти учреждения. 

Для выполнения задач по охране учреждений и их объектов, 

конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, создается система охраны, которая 

должна отвечать характеру и особенностям охраняемого объекта, 

степени оснащенности и технического состояния комплекса 

ИТСОН, 

установленного на объекте, обеспечивать надежную охрану, а 

также эффективное и рациональное использование сил и средств. 

Система охраны включает в себя: караулы, места их 

расположения, посты несения службы часовыми, сектора 

наблюдения и ведения огня; маршруты движения, посты 

(маршруты несения службы лицами дежурной смены учреждения); 

комплекс ИТСОН; посты караульных собак; резервы (их состав, 

размещение и наиболее вероятные направления действий) другие 

используемые для охраны средства. 

Система охраны определяется комиссионным путем и 

утверждается: 

- постоянного и временного объекта – начальником 

территориального органа ФСИН России; 

- кратковременного – начальником учреждения. 

На основе системы охраны разрабатывается план охраны 

учреждения 

(объекта). 

План охраны учреждения (объекта) включает: 

- схему охраны; 

- табель постам, в том числе группе по досмотру транспорта 

на КПП; 

- обязанности начальника караула; 

- обязанности помощников начальника караула; 
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- обязанности разводящего; 

- обязанности кинолога – патрульного; 

- расчет личного состава караула на случай действий при 

происшествиях; 

- схему конвоирования осужденных на объекты (для отдельно 

расположенных производственных объектов). 

План охраны постоянного объекта разрабатывается отделом 

организации службы охраны территориального органа ФСИН 

России совместно с руководством учреждений, подписывается 

заместителем начальника территориального органа ФСИН России 

по охране, согласовывается с начальником учреждения и 

утверждается начальником территориального органа ФСИН 

России. План охраны 

временного объекта разрабатывается отделом охраны, 

подписывается начальником учреждения и утверждается 

начальником территориального органа ФСИН России, - 

кратковременного объекта разрабатывается отделом охраны, 

подписывается заместителем начальника учреждения по охране и 

утверждается начальником 

учреждения. 

На схеме охраны установленными сокращенными 

обозначениями и условными знаками указываются: 

предупредительное ограждение нулевого рубежа 

обнаружения; ограждения внутренней и внешней запретных зон; 

основное ограждение; линия охраны; границы постов; места 

расположения караульного помещения, наблюдательных вышек 

часовых, окопов, постов караульных собак; жилые, 

производственные, коммунально-бытовые и другие строения, 

расположенные на территории охраняемого объекта и вблизи от 

него; наиболее вероятные места совершения побегов осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми; тараноопасные, подкопоопасные 

направления; направления (места) возможного нападения на 

часового, караул; расположение подземных (воздушных) 

коммуникаций, выходящих за линию охраны; места расположения 

коммуникационных колодцев; места погрузки (выгрузки) грузов на 

автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Отдельно на схеме охраны изображаются: 
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-разрез внутренней и внешней запретных зон, установленные 

противопобеговые заграждения, устройства и приборы технических 

средств охраны; 

- разрез подземных коммуникаций с установленными на них 

ИТСО; 

- план караульного помещения; 

- план контрольно - пропускного пункта (далее – КПП); 

- таблица с указанием состава караула для несения службы с 

расчетом объема службы по-обычному и усиленному вариантам. 

К схеме охраны разрабатывается пояснительная записка, в 

которой указывается: 

- вид режима учреждения; 

- плановое наполнение учреждения осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми; 

- способ охраны объекта; 

- протяженность периметра охраняемого объекта; 

- категория оборудования объекта комплексом ИТСОН; 

- продолжительность несения службы караулами; 

- интенсивность движения транспортных средств через КПП; 

- характер производства, на котором осужденные реализуют 

свое право на трудовую адаптацию; 

- другие сведения, влияющие на организацию охраны объекта. 

В табеле постам указывается: 

порядковый номер поста; что состоит под охраной; 

продолжительность несения службы на нем часовым; вооружение 

часового; особые обязанности часового с учетом конкретных 

условий несения службы на посту; тип и марка ТСО, 

установленных на посту; периодичность и порядок доклада 

часового об обстановке на посту; расстояние, ближе которого 

запрещается допускать посторонних лиц к 

посту; порядок взаимодействия с часовыми соседних постов и 

сотрудниками дежурной смены; в каких случаях часовому 

запрещается применять оружие; порядок  действий часового в 

случаях: выхода из строя ТСО и связи; нападения на пост; при 

приближении осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении 
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преступлений к предупредительному ограждению нулевого 

рубежа; внутренней запретной зоны; проникновения в запретную 

зону; приближения к основному ограждению (линии охраны); 

преодоления ими основного ограждения (линии охраны); переброса 

каких либо вещей, предметов через основное ограждение; 

проникновения посторонних лиц во внешнюю запретную зону; 

возникновения 

массовых беспорядков или групповых нарушений 

общественного порядка, совершаемых осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений и 

другими лицами на территории охраняемого объекта и вблизи него; 

пожара, стихийных бедствий, аварий, и других явлений природного 

и техногенного 

характера. 

В табеле постам могут указываться и другие обязанности 

часового, исходя из конкретных условий несения службы на 

каждом 

посту. 

В табеле постам группы по досмотру транспортных средств 

указывается: 

- что состоит под охраной; 

- обязанности часового КПП по досмотру транспорта и грузов; 

- обязанности специалиста-кинолога по досмотру транспорта 

и грузов; 

- порядок пропуска через КПП транспорта с людьми и 

грузами; 

- порядок и последовательность осмотра транспорта и грузов; 

-перечень ухищрений, применяемых осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений для 

совершения побега; 

- действия при попытке проникновения на охраняемый объект 

(с 

объекта); 

- действия при попытке несанкционированного провоза на 

объект запрещенных вещей (вывоза с объекта материальных 

ценностей); 
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- порядок пропуска транспортных средств и бригад 

осужденных, выводимых на производственный объект под 

охраной. 

Указываются обязанности начальника караула, помощника 

начальника караула, помощника начальника караула по 

кинологической службе, помощника начальника караула – 

начальника КПП, разводящего,  кинолога– патрульного. 

В расчете личного состава караула для действий 

припроисшествиях указывается порядок действий лиц, входящих в 

составкараула при: 

- побеге осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; 

- нападении на охраняемый объект, караульное помещение, 

лиц из состава караула; 

- массовых беспорядках (групповых нарушениях 

общественного порядка), совершаемых осужденными, 

находящимися подстражей лицами, другими лицами на территории 

охраняемого объекта или вблизи него, захвате осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений 

заложников; 

- пожаре, стихийных бедствиях природного и 

техногенногохарактера. 

Действия личного состава караула должны бытьсогласованы с 

действиями сотрудников дежурной смены. 

Охрана учреждения (объекта) может осуществляться  

следующими способами: 

- выставлением часовых по периметру объекта на 

наблюдательных вышках, КПП, у пульта управления техническими 

средствами охраны и других местах; 

- патрулированием по периметру объекта; 

- оперативным дежурством караула; 

- смешанным способом. 

При организации охраны объектов часовому в зависимости 

отконфигурации периметра объекта, рельефа местности, 

характеристики охраняемого контингента, категории оборудования 

объекта комплексом ИТСОН назначается для охраны участок 

периметра протяженностью не более 400 метров, при охране 
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объектов способом патрулирования - до 800 м днем и до 500 метров 

ночью. 

При необходимости охрана объектов может осуществляться 

двумя и более караулами, которые размещаются в отдельных  

караульных помещениях, при этом учитывается значительная 

протяженность периметра охраняемого объекта, сложность его 

конфигурации, категория оснащения ИТСОН. 

Способом оперативного дежурства караула могут 

охраняться только объекты, оборудованные комплексом ИТСОН по 

первой категории, отвечающие нормативным требованиям, 

обеспечивающим выдачу достоверного сигнала о нарушении 

запретной зоны и задержании осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, совершающих побег на время, достаточное для 

прибытия резервной группы караула (сотрудников дежурной смены 

учреждения) к месту нарушения 

запретной зоны. 

При охране объекта способом оперативного дежурства 

караула непосредственно на постах несут службу: часовой-

оператор ПУТСО, часовой КПП. В караульном помещении в 

постоянной готовности к действиям по сигналам ТСО находятся 

резервные группы. Для периодической проверки состояния КСП и 

ИТСО, наблюдения за территорией объекта и прилегающей к ней 

местностью, 

а также для предотвращения перебросов каких-либо 

предметов на объект (с объекта) по графику высылаются часовые, 

которые несут службу способом патрулирования вокруг объекта 

пешим порядком по маршрутам, определенным планом охраны. 

На наиболее удаленном от караульного помещения участке, 

где задержание бежавших в запретной зоне силами резервных 

групппо времени не обеспечивается, может выставляться часовой 

для постоянного несения службы способом патрулирования или  

наблюдения с вышки, устанавливаемой на тропе движения 

резервных групп. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Что включает в себя система охраны? 

2. Что включает в себя план охраны объекта? 
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3. Кто разрабатывает план охраны постоянного, временного 

(кратковременного) объекта? 

4. Какие существуют виды объектов, охраняемых 

подразделениями УИС и их классификация? 

5. Какие задачи, возлагаются на подразделения охраны при 

чрезвычайных обстоятельствах? 

 

 Тест для самоконтроля  

1. К постоянным учреждения и их объектам, подлежащие 

охране, в зависимости от сроков их функционирования 

относятся:  

а) с продолжительностью функционирования от полутора до двух 

лет; 

б) с продолжительностью функционирования свыше двух лет; 

в) с продолжительностью функционирования от года до двух лет 

г) от трёх месяцев до двух лет; 

2. К временным учреждения и их объектам, подлежащие охране, 

в зависимости от сроков их функционирования относятся:  

а) с продолжительностью функционирования от полутора до двух 

лет; 

б) с продолжительностью функционирования свыше двух лет; 

в) с продолжительностью функционирования от года до двух лет 

г) от трёх месяцев до двух лет; 

3. План охраны учреждения (объекта) включает: 

а) все варианты верны; 

б) схему охраны; 

в) табель постам, в том числе группе по досмотру транспорта на 

КПП; 

г) обязанности начальника караула; 

д) обязанности помощников начальника караула. 

4. Способом оперативного дежурства караула могут 

охраняться только объекты, оборудованные комплексом 

ИТСОН по: 

а) первой категории; 

б) второй категории; 

в) третей категории; 

г) четвертой категории. 



36 
 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ ФСИН 

РОССИИ 
 

Глоссарий 

Специальные средства - это совокупность технических и 

иных средств и устройств, используемых подразделениями охраны 

ФСИН России на основе законодательных и подзаконных 

нормативных актов для обеспечения безопасности сотрудников и 

иных лиц, создания необходимых условий и оказания активного 

воздействия на правонарушителей целью пресечения их 

противоправных действий. 

Специальные средства активной обороны - средства, 

которые при обычном применении не должны приводить к 

необратимым последствиям (гибели или серьёзным) травмам для 

тех, против кого они направлены. 

Бронеодежда - средства индивидуальной броневой защиты, 

выполненные в виде пальто, накидок, плащей, костюмов, курток, 

брюк, комбинезонов, жилетов, фартуков, предназначенные для 

периодического ношения с целью защиты тела человека от 

холодного и огнестрельного стрелкового оружия 

Под нападением следует понимать внезапные для 

потерпевшего агрессивные действия виновного, которые 

соединены с насилием или угрозой применения насилия. 

Под захватом заложника понимается такое неправомерное 

физическое ограничение свободы человека, при котором его 

последующее возвращение к свободе ставится в зависимость от 

выполнения требований субъекта. 

 

 Под правовым основанием применения, использования 

огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы 

сотрудниками подразделений охраны ФСИН России принято 
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понимать  совокупность норм, регламентирующих порядок и 

условия их применения и использования. 

Применение физической силы, специальных средств, газового 

и огнестрельного оружия сотрудниками УИС при несении службы 

в составе караулов по охране учреждений и их объектов, 

конвоированию осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, а также при розыске и задержании 

бежавших осужденных, подозреваемых и обвиняемых допускается 

только на основании и в случаях, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации. 

Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

применения, использования огнестрельного оружия, специальных 

средств и физической силы сотрудниками подразделений охраны 

ФСИН России весьма различны по своей юридической природе, 

времени, сферам действия, адресатам и субъектам, их 

применяющим,  характеру, содержанию, направленности и степени 

их регулятивного воздействия на решение возникающих задач. 

Однако представляется возможным их дифференцировать на ряд 

групп (блоков): 

1. Международные правовые акты, подписанные и  

ратифицированные Россией. 

2. Межгосударственные правовые акты СНГ, подписанные и 

ратифицированные Россией. 

3. Законы, указы Президента РФ. 

4. Межведомственные и ведомственные нормативные 

акты(приказы, наставления, инструкции, и т.п.). 

Первую группу нормативно-правовых документов составляют 

международные правовые акты. К ним следует отнести: 

 во-первых, основополагающие документы, принятые ООН и 

ратифицированные РФ;  

во-вторых, - межгосударственные соглашения, конвенции и 

иные международно-правовые соглашения, конвенции и иные 

международно-правовые документы, также ратифицированные 

Россией. К первому блоку документов можно отнести декларации, 

принципы, пакты, правила, кодексы в области прав человека, а 

также содержащие правила (стандарты) по обращению с 

осужденными. 
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К документам, содержащим эти правила (стандарты), следует 

отнести Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 

г.) 

Указанные документы, известные под названием Хартия прав 

человека, имеют первостепенное значение для разрешения 

проблемы обращения с осужденными к лишению свободы, так как 

содержат в себе положения, имеющие принципиальный характер 

для разработки соответствующих стандартов и национального 

законодательства. Именно в Хартии прав человека определяется 

перечень основных прав человека вне зависимости от его 

местоположения. 

К числу наиболее важных международных нормативно-

правовых документов, направленных на защиту прав и свобод 

личности в сфере предупреждения преступности, следует отнести 

Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов и обращений и наказания (1984 г.). 

К этой же группе норм относится и Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.), 

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержания правопорядка (1990 г.), в 

которых четко закреплены компетенция сотрудников 

правоохранительных и правоприменительных органов, 

направления и границы использования огнестрельного оружия и 

специальных средств. Среди документов, 

разработанных под эгидой ООН, необходимо выделить группу 

таких, которые устанавливают принципы, стандарты и правила по 

обращению с лицами, лишенными свободы в любой 

форме(задержанными, заключенными под стражу, осужденными к 

лишению свободы). К ним, прежде всего, следует отнести Свод 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой 

бы то ни было форме, Минимальные стандартные правила 

обращения  с заключенными (1957 г.). 

Вторую группу нормативно-правовых документов, 

составляющих правовую основу организации деятельности  

государственных органов составляют межгосударственные 
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правовые акты Содружества Независимых Государств (СНГ). С 

момента образования СНГ принимаются различные договоры, 

соглашения, 

правила и иные нормативно-правовые документы, нацеленные на 

упорядочение отношений независимых государств между собой в 

рамках Содружества. Среди них: 

- Соглашение о создании Содружества Независимых 

Государств от 08.12.1991г. и Протокол к соглашению от 21.12.1991 

г.; 

- Соглашение о совместной деятельности по борьбе с 

преступностью (Киев, 22.12.1992 г.) и ряд других. 

Третью группу в системе нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность ФСИН России, составляют собственно  

законы и подзаконные акты высших органов власти и управления 

Российской Федерации. В нее входят: 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- указы Президента и распоряжения Правительства Российской 

Федерации. 

Именно в указанных законах и подзаконных актах высших и 

местных органов власти и управления закреплены 

основополагающие вопросы организации и функционировании 

ФСИН России, порядок применения сотрудниками подразделений 

охраны ФСИН России огнестрельного оружия и специальных 

средств. Так, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.01.2001№ 6 "Об утверждении перечня 

оружия, боеприпасов, бронемашин и специальной техники, 

специальных средств, состоящих на вооружении учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы" определён перечень 

вооружения, спецсредств и техники применяемой в УИС. 

Основой правового фундамента применения сотрудниками 

подразделений охраны ФСИН России огнестрельного оружия и 

специальных средств, является Конституция Российской 

Федерации, наделяющая сотрудников подразделений охраны 

ФСИН России правом принимать решительные меры для защиты 
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государства, общественных интересов, личности и прав граждан от 

преступных 

посягательств. 

Кстати, в соответствии с законом граждане имеют право на 

применение активных мер при защите от общественно опасного 

посягательства путем причинения посягающему вреда. 

Необходимо строго соблюдать требования закона, 

направленного  на защиту представителей власти, работников 

правоохранительных органов и иных лиц в связи с исполнением 

ими служебных  обязанностей по пресечению общественно 

опасных посягательств и задержанию правонарушителей. 

Вышеуказанные лица не подлежат уголовной ответственности за 

вред, причиненный посягавшему или задерживаемому, если они 

действовали в соответствии с требованиям  и уставов, положений и 

иных нормативных актов, предусматривающих основания и 

порядок применения огнестрельного оружия и специальных 

средств. 

Четвертую группу нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность сотрудников подразделений охраны 

ФСИН России и порядок применения ими огнестрельного оружия и 

специальных  средств, составляют совокупность: приказов МЮ РФ 

№ 21 от 15.02.06г., № 211 от 28.04.2006 "Об утверждении 

Наставления по организации снабжения, хранения, учета и 

обеспечения сохранности вооружения и боеприпасов в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы", от 

26.05.2006 "Об утверждении норм положенности оружия, 

боеприпасов и бронемашин для обеспечения подразделений 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы", от 

07.06.2006 "Об утверждении норм положенности вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, средств взрывания, вооружения 

химических войск и средств защиты, средств инженерного 

вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и активной 

обороны для учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы в мирное и военное время" и других ведомственных норм. 

Первостепенное значение для правомерного применения 

сотрудниками УИС огнестрельного оружия и специальных средств 

имеет наличие фактических оснований. Указанная предпосылка в 
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значительной мере предопределяет необходимость четкой 

нормативно-правовой дифференциации правонарушений, 

допускаемых в местах лишения свободы, когда возможно 

применение тех или иных видов средств активной обороны. 

Обеспечение законности, при применении сотрудниками УИС 

огнестрельного оружия и специальных средств, в деятельности 

пенитенциарных учреждений предполагает надлежащее 

оформление как самого факта их применения, так и возможных 

последствий. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы обязаны 

проходить специальную подготовку и периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и оружия, а также на 

умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких случаях сотрудники УИС, имеют право применять 

специальные средства? 

2. В каких случаях сотрудники СИЗО имеют право применять 

специальные средства? 

3. В отношении кого запрещено применять специальные 

средства? 

4. Укажите роль и значение специальных средств в 

деятельности подразделений УИС в современных условиях. 

5. Укажите основные требования к специальным средствам 

УИС, используемые для классификации критерии и основные 

тактико-технические характеристики специальных средств. 

Приведите примеры. 

 

Тест для самоконтроля 

1 Нормативные акты, регламентирующие порядок и 

условия применения, использования огнестрельного оружия, 

специальных средств и физической силы сотрудниками 

подразделений охраны ФСИН России являются: 

а) международные правовые акты, подписанные и 

ратифицированные Россией; 
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б) межгосударственные правовые акты СНГ, подписанные и 

ратифицированные Россией; 

в) законы, указы Президента РФ; 

г) межведомственные и ведомственные нормативные акты; 

д) все варианты верны. 

2. Применение специальных средств сотрудниками УИС 

регламентирует: 

а) УИК; 

б) УПК; 

в) Закон «Об ОРД»; 

 г) Закон «О полиции». 

3. Специальной палкой запрещается наносить удары по... 

а) ногам; 

б) голове; 

в) ягодицам; 

г) спине. 

4.Специальной палкой запрещается наносить удары по.. 

а) ногам; 

б) половым органам; 

в) ягодицам; 

г) спине. 

 Контроль за самостоятельной работой студента – 

проверка знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 3. НАЗНАЧЕНИЕ КАРАУЛОВ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

  

Караул – это вооруженное подразделение (или часть его), 

назначенное для выполнения служебной задачи по 

конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

В зависимости от характера выполняемой служебной задачи 

караулы могут быть: 

Плановыми - для конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в специальных вагонах и автомобилях, 

водных и воздушных судах по установленным маршрутам с 

приемом и сдачей их в пути следования в определенное время на 

обменных пунктах; 
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Встречными - для конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в специальных автомобилях из 

следственных изоляторов и исправительных учреждений на 

обменные пункты и обратно; 

Сквозными - для конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в специальных вагонах, автомобилях, 

на водных и воздушных судах от пункта приема до пункта 

назначения; 

Особыми - для конвоирования особо опасных преступников, 

лиц, приговоренных к исключительной мере наказания - смертной 

казни, или пожизненному лишению свободы, граждан Российской 

Федерации и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в 

случае их экстрадиции; 

Эшелонными - для конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей группами не менее 300 человек от 

пункта приема до пункта назначения. 

Для оказания помощи караулам по конвоированию по 

распоряжению начальника управления (отдела) по конвоированию 

из числа сотрудников управления (отдела) могут 

назначаться временные караулы. 

Караулы по конвоированию осужденных, а также временные 

не сменяются до окончания выполнения задачи. 

Маршруты конвоирования плановых и сквозных караулов в 

зависимости от вида используемых транспортных средств 

подразделяются на: 

1. железнодорожные; 

2. автодорожные; 

3. водные и воздушные. 

По маршрутам, кроме автодорожных, конвоирование 

производится только до станции (пристаней, аэропортов) в пунктах 

сдачи осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Дальнейшее 

конвоирование осужденных в места лишения свободы 

осуществляется силами и средствами органа-получателя, на 

который возложено выполнение этих задач. 

Служебные документы караулов по конвоированию включают 

в себя: 
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- предписание начальнику караула - при всех видах 

конвоирования; предписание помощнику начальника караула - при 

плановом, сквозном и особом конвоировании, а при встречном 

конвоировании только для тех помощников начальника караула, 

которые лично производят прием осужденных в местах лишения 

свободы или направляются частью состава караула на обменный 

пункт; план охраны - при всех видах конвоирования; 

- путевая ведомость - при плановом, сквозном (в самолетах) 

конвоировании; путевой журнал - при плановом, сквозном и 

встречном конвоировании; квитанционная книжка - при всех видах 

конвоирования; удостоверение на право розыска и задержания 

бежавших; 

- командировочное удостоверение - сотрудникам при их 

убытии несения службы в отрыве от пункта постоянной 

дислокации территориального органа ФСИН России на срок более 

суток; 

- меню-раскладку, инструкцию по приготовлению пищи - 

когда горячая пища готовится непосредственно в карауле; 

- требование (форма № 1) - при несении службы или 

возвращении в пункт постоянной дислокации территориального 

органа ФСИН России, после выполнения задачи пассажирским, 

автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным 

транспортом; 

- требование (форма № 2) - при плановом и сквозном 

конвоировании по железнодорожным маршрутам; наличные деньги 

(при необходимости) на покупку горюче - смазочных материалов 

на автозаправочных станциях (при несении службы на 

автотранспорте) и на приобретение продуктов питания; бланки 

служебных телеграмм, различных актов и заявок на прицепку 

специального вагона к поезду. 

- постовая ведомость встречного караула; 

- путевой лист особого караула; 

- план воспитательной работы и морально психологического 

обеспечения. 

План охраны, путевой журнал и квитанционная книжка 

должны быть прошнурованы, пронумерованы и учтены в 
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канцелярии управления (самостоятельного отдела) по 

конвоированию. 

Кроме того, по решению начальника управления (отдела) по 

конвоированию территориального органа ФСИН России начальник 

караула может получать: 

- уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- расписание движения поездов, перечень передаточных 

пунктов для транзитных осужденных на маршруте конвоирования и 

другие документы; 

- денежные средства для приобретения билетов в 

разрешенных случаях проезда пассажирским, автомобильным, 

железнодорожным, воздушным или водным транспортом. 

При сквозном, особом и эшелонном конвоировании начальник 

территориального органа ФСИН России обязан: 

- уточнить с органом-отправителем и отделом (отделением) 

специальных и воинских перевозок МВД России на железных 

дорогах пункты приема и сдачи осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, маршруты конвоирования, продолжительность 

нахождения караула в пути следования, а при эшелонном 

конвоировании, кроме того, пункты снабжения его 

продовольствием, водой, топливом пункты санитарной обработки и 

пункты, где располагаются многопрофильные и 

специализированные медицинские учреждения, оказывающие 

экстренную медицинскую помощь; 

- определить необходимое количество транспортных средств, 

кем они выделяются, порядок и сроки их оборудования; 

- организовать взаимодействие с органом-отправителем 

(получателем); 

- установить систему и способ охраны при конвоировании. 

Начальник территориального органа ФСИН России, от 

которого наряжен сквозной, особый или эшелонный караул, 

заблаговременно информирует начальников территориальных 

органов ФСИН России, дислоцированных на маршруте 

конвоирования, о времени прохождения (прибытия) караула. 

Начальники этих территориальных органов ФСИН России обязаны 

организовать проверку (встречу) караула и при необходимости 

совместно с органами внутренних дел на железнодорожном 
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транспорте отделами (отделениями) специальных перевозок МВД 

России оказать ему помощь. 

О направлении осужденных по сквозному маршруту орган-

отправитель уведомляет орган-получатель. 

Начальник территориального органа ФСИН России, через 

пункт дислокации которого следует в обратный путь сквозной 

караул без осужденных другого территориального органа ФСИН 

России, имеет право поставить задачу этому караулу на 

конвоирование осужденных по маршруту следования. 

При этом он обязан: 

- представить начальнику караула уведомление органа-

получателя о готовности принять этих осужденных; 

- сообщить о поставленной задаче начальнику 

территориального органа ФСИН России, от которого назначен 

караул. 

Линией охраны являются: 

1) на транспортных средствах – стены (борта), пол, крыша 

(потолок) вагона, автомобиля, самолета, а также помещений (кают), 

занимаемых осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми на 

морских (речных) судах. 

2) при конвоировании пешим порядком – условная линия, 

проходящая между ближайшими к колонне осужденных часовыми. 

При следовании часовых только в начале (в начале и конце) 

колонны – условная линия вокруг колонны осужденных на 

расстоянии 7 метров от колонны конвоируемых. Линия охраны 

указывается на схеме охраны и объявляется осужденным. 

Численность караула определяется характером выполняемой 

задачи и должна быть не менее: 

- в специальном вагоне - 8 человек (в составе эшелона - 5-6); 

- в специальном автомобиле - 4; 

- в купе пассажирского вагона - 3; 

- на теплоходе - 12; 

- на катере - 7; 

- на обменном пункте - 7 человек; 

- в самолете с пассажирами - 3 человека на одного 

конвоируемого, с каждым последующим, конвоируемым, состав 

караула увеличивается на одного человека. 
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В специально выделенном самолете численность караула 

зависит от количества конвоируемых лиц: 

- до 10 конвоируемых – не менее 6 сотрудников; 

- до 30 конвоируемых – не менее 8 сотрудников; 

- до 60 конвоируемых – не менее 14 сотрудников; 

- до 100 конвоируемых – не менее 22 сотрудников; 

- более 100 конвоируемых – не менее 26 сотрудников. 

  

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто такие караульные?  

2. Кто может назначаться в состав караула? 

3. Численность караула.  

4. Кому подчиняются караулы? 

5. Что разрешается, запрещается в карауле?  

6. Что входит в караульную, постовую форму одежды? 

  

Тест для самоконтроля 

1. Караул – это: 

а) группа сотрудников ФСИН, предназначенная для охраны 

объектов, на которых содержатся только осужденные в совершении 

преступления или для конвоирования осужденных; 

б) группа вооруженных лиц, предназначенная для охраны 

объектов, на которых содержатся осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений; 

в) группа вооруженных сотрудников, предназначенная для 

охраны объектов, на которых содержатся осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, или 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

г) отряд вооруженных людей, назначенные для сопровождения 

и охраны подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления. 

2. В зависимости от характера выполняемой служебной 

задачи караулы могут быть: 

а) сквозными; 

б) плановыми;  

в) встречными;  

г) все варианты верны; 
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д) особыми.  

3. Эшелонный караул предназначен для:  

а) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 300 человек от пункта приема до 

пункта назначения; 

б) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 200 человек от пункта приема до 

пункта назначения; 

в) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 100 человек от пункта приема до 

пункта назначения; 

г) конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей группами не менее 10 человек от пункта приема до пункта 

назначения. 

4. Численность караула на теплоходе определяется 

характером выполняемой задачи и должна быть не менее: 
а) 8 человек; 

б) 10 человек;  

в) 12 человек;  

г) 6 человек. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 4. ПОДГОТОВКА КАРАУЛОВ К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ 

 

Глоссарий 

Развод караулов заключается в проверке готовности караулов 

к несению службы, в переходе их в подчинение лицам, указанным в 

инструкции, и в предоставлении караулам права смены 

заканчивающих службу караулов. 

Подготовка караулов (служебных нарядов) к несению 

службы проводится в предусмотренное распорядком дня время до 

момента постановки им задач. На подготовку отводится: караула 

по охране объекта, наряжаемого на сутки, - не менее 1 часа; 

других караулов и служебных нарядов - не менее 30 минут. 
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Подготовка сил и средств к выполнению служебных задач 

включает: 

- систему обучения сотрудников отдела охраны по 

выполнению возложенных на них обязанностей (осуществляется в 

процессе занятий по служебной и физической подготовке); 

- проведение учений, тренировок личного состава по 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Проведение 

тренировок (учений) на охраняемых объектах в период нахождения 

на них осужденных запрещается; 

- подготовку сотрудников для несения службы в качестве 

начальников караулов, их помощников, часовых КПП и часовых-

операторов ПУТСО (подготовка проводится на учебных сборах по 

программе, разработанной территориальным органом ФСИН 

России, по окончании сборов от каждого обучаемого принимаются 

зачеты и 

издается приказ территориального органа ФСИН России о допуске 

к 

самостоятельному несению службы); 

- подготовку караулов (служебных нарядов) перед 

заступлением на службу; 

- подготовку караульных помещений, мест несения службы, 

вооружения, техники, средств связи, ИТСО, транспорта и другого 

имущества, а также служебных собак; 

- проведение мероприятий по подготовке к несению службы в 

переходный период (летний, зимний); 

Служебная и физическая подготовка организуется и 

проводится на основании нормативных актов Минюста и ФСИН 

России. Сборовая подготовка осуществляется как правило два раза 

в год и направлена на совершенствование умений и навыков 

определенных категорий сотрудников с учетом их служебного 

предназначения. 

Главным направлением служебной, физической и сборовой 

подготовки является обучение сотрудников тому, что необходимо 

для успешного выполнения задач. 

Учения и тренировки по действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах проводятся в сроки и порядке, установленном 

нормативными документами Минюста и ФСИН России. 
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Подготовка сил и средств, объектов к несению службы в 

зимних и летних условиях проводится в три этапа 

(подготовительный, основной и заключительный). Порядок и сроки 

их проведения определяет начальник территориального органа 

ФСИН  России с учетом местных климатических условий, при этом 

выполнение мероприятий должно быть завершено к 15 числу июня 

(декабря). О готовности сил и средств, объектов к выполнению 

задач в зимних (летних) условиях начальники территориальных 

органов ФСИН России докладывают директору ФСИН России в 

установленном порядке. При подготовке к несению службы в 

зимних (летних) условиях заблаговременно проводятся: учебно-

методические сборы с начальниками караулов, их помощниками, 

часовыми КПП, часовыми – операторами ПУТСО, специалистами 

ИТО и кинологической службы; занятия с личным составом по 

изучению ухищрений, применяемых осужденными, лицами, 

содержащимися под стражей при совершении побега, особенностей 

несения службы в зимних (летних) условиях, действия караулов 

при осложнении обстановки, порядка эксплуатации ИТСО и 

транспортных средств, а также правил техники безопасности; 

уточнение системы охраны объектов, планов охраны и действий 

учреждений и органов управления ФСИН России при 

чрезвычайных обстоятельствах; проверка исправности, техническое 

обслуживание и ремонт вооружения; проверка комиссиями 

состояния ИТСО охраняемых объектов; внесение необходимых 

изменений в служебные документы караулов; обучение личного 

состава несению службы на лыжах и занятия по предупреждению 

обморожений; подготовка караульных помещений, постовой 

одежды и обуви к эксплуатации, а также другие меры по 

всестороннему обеспечению подразделений, караулов (служебных 

нарядов). В зависимости от обстановки и характера выполняемых 

задач могут предусматриваться и другие мероприятия. 

Подготовка караулов (служебных нарядов) к несению 

службы проводится в предусмотренное распорядком дня время до 

момента постановки им задач. На подготовку отводится: караула по 

охране объекта, наряжаемого на сутки, - не менее 1 часа; других 

караулов и служебных нарядов - не менее 30 минут. 

Подготовка караулов (служебных нарядов) включает: 
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- инструктаж начальника караула и его помощников, часовых 

КПП, часовых- операторов ПУТСО; 

- инструктивные занятия со всем личным составом караула 

(не менее 30 минут); 

- материально-техническое обеспечение; 

- медицинский осмотр сотрудников, заступающих в караул; 

- получение необходимых документов и другие мероприятия. 

Инструктаж начальника караула(служебного наряда), его 

помощников, часовых КПП, часовых-операторов ПУТСО 
проводит заместитель начальника учреждения по охране 

(начальник отдела охраны). Для проведения инструктажа могут 

привлекаться специалисты ИТО и другие сотрудники учреждения. 

На инструктаже доводятся приказы и ориентировки 

руководства ФСИН России и территориального органа УИС в 

части, касающейся организации службы по охране объектов, 

оперативная обстановка на охраняемом объекте;  

объявляется состав караула (служебного наряда); 

указываются особенности несения службы, порядок 

использования средств связи, ИТСО, транспортных и других 

средств; 

 проверяетсязнание обязанностей и порядок действий караула 

при происшествиях, напоминаются требования по соблюдению 

законности, дисциплины, порядка обращения с оружием, другим 

мерам безопасности при несении службы, даются указания по 

проведению воспитательной работы с лицами караула (служебного 

наряда);  

указывается порядок взаимодействия с соседними караулами 

(служебными нарядами), дежурной сменой учреждения, 

сотрудниками учреждений, выделенными для выполнения 

распорядительных функций на объектах работы осужденных; 

объявляется, когда, где и кем будетпроводиться инструктивное 

занятие с личным составом. 

Инструктивные занятия со всем личным составом караула 

(служебного наряда) в соответствии с решением заместителя 

начальника учреждения по охране проводят сотрудники из 

числастаршего и среднего начальствующего состава отдела охраны 

учреждения. 



52 
 

Инструктивные занятия проводятся: в учебном городке 

служебной подготовки, с использованием служебных документов, а 

также схем, макетов и другой учебно-материальной базы. На 

занятиях отрабатываются практические вопросы и вводные, с 

применением средств имитации максимально приближенных к 

реальности. В исключительных случаях (плохие погодные условия, 

обострение оперативной обстановки вокруг объекта и т.д.) 

инструктивное занятие может проводиться в классе с 

использованием макета. 

На инструктивном занятии объявляются специальные 

звания, фамилии лиц, входящих в состав караула (служебного 

наряда), указывается, какие транспортные средства, средства связи 

и другаятехника ему выделяется; доводятся приказы и 

ориентировки  руководства ФСИН России и территориального 

органа УИС, в части, касающейся организации службы по охране 

объектов, оперативная обстановка, задача караулу, указывается 

порядок несения службы, использования ИТСО, средств связи и 

выделенных транспортных средств; 

 определяется порядок взаимодействия между часовыми 

постов внутри караула, с соседними караулами (служебными 

нарядами), с дежурной сменой учреждения и поддержания связи. 

Проверяются знания личным составом обязанностей часовых 

по табелю постам, порядка и особенностей применения физической 

силы, специальных средств и оружия, требований по соблюдению 

законности, порядка обращения с оружием, мер безопасности 

принесении службы, отрабатываются по задачам и нормативам 

действия караула при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 

проводятся тренировки по выполнению боевых приемов борьбы. 

В соответствии с решением начальника учреждения, но не 

реже одного раза в неделю, инструктажи и инструктивные 

занятия с личным составом караула проводятся совместно с 

сотрудниками, назначенными для несения службы в составе 

дежурной смены учреждения. Совместные инструктажи, 

инструктивные занятия проводятся лично начальником учреждения 

либо по его распоряжению – заместителем начальника учреждения 

по безопасности и оперативной работе или заместителем 

начальника учреждения по охране. При этом особое внимание 
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обращается на отработку слаженных действий караула и дежурной 

смены по пресечению побегов и других противоправных действий 

осужденных (подозреваемых и обвиняемых), согласование по 

времени выхода сотрудников отдела надзора на периметр 

внутренней запретной зоны и обхода начальником караула 

(помощником начальника караула) периметра внешней запретной 

зоны, порядка действий при срабатывании системы тревожной 

сигнализации, установление сигналов взаимного опознавания. 

Сотрудники, заступающие в караул, перед получением оружия 

и боеприпасов проходят медицинский осмотр, осуществляемый 

медицинскими работниками учреждения, получают необходимые 

документы и материальные средства. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. В каких случаях лица караула выполняют задачу без огнестрельного 

оружия?  

2. Порядок хранения оружия в карауле.  

3. Порядок допуска в караульное помещение.  

4. Кого категорически запрещается к работам по оборудованию, 

уборке и ремонту караульных помещений? 

5. Что запрещается в караульном помещении?  

6. Что проверяется в караулах?  

  

 Тест для самоконтроля 

1.Развод караулов по конвоированию должен продолжаться 

не более 

а) 30 минут; 

б) 10-15 минут; 

в) 20 минут; 

г) 40 минут. 

2. Кем разрабатывается тематика инструктивных 

занятий с караулами по конвоированию на квартал? 

а) отделом по конвоированию ФСИН России; 

б) отделом охраны учреждения; 

в) оперативным отделом учреждения; 

г) управлением (самостоятельным отделом) по конвоированию 

территориального органа ФСИН России. 

3. Лица, прибывшие для проверки, обязаны предъявить 
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начальнику караула: 

а) предписание за подписью начальника, по поручению 

которого они назначены для проверки, заверенное гербовой 

печатью; 

б) служебное удостоверение; 

в) служебное удостоверение и предписание за подписью 

начальника, по поручению которого они назначены для проверки, 

заверенное гербовой печатью; 

г) все варианты не верны. 

4. Лицо, проверяющее службу караула, изучает:  

а) условия, в которых личный состав выполняет задачи; 

б) обстановку среди личного состава караула и конвоируемых 

ими лиц; 

в) все варианты верны; 

г) соблюдение осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей установленного режима содержания. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 5. ОХРАНА ЖИЛОЙ И СМЕЖНОЙ С НЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОН  

 

Для выполнения служебных задач от отдела охраны 

учреждений наряжаются караулы, служебные наряды. 

Караулом называется группа вооруженных сотрудников, 

предназначенная для охраны объектов, на которых содержатся 

осужденные, подозреваемые и обвиняемые в совершении  

преступлений, или конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Сотрудники, входящие в состав 

караула, кроме начальника караула, его помощников и разводящих, 

до заступления на посты именуются караульными. 

В зависимости от характера выполняемой служебной задачи 

караулы бывают: 

- по охране жилых зон исправительных учреждений и 

следственных изоляторов; 

- по охране жилых и смежных с ними производственных зон 

исправительных учреждений; 
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- по конвоированию осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений из учреждений на 

обменные пункты и обратно; 

- по конвоированию осужденных из жилых зон 

исправительных колоний на производственные объекты и обратно, 

охране производственных объектов во время работы на них 

осужденных. 

В целях оказания помощи караулам по охране учреждений и 

ихобъектов, экстренного конвоирования осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и их 

охраны в гражданских лечебных учреждениях, охраны имущества 

учреждения при пожарах, стихийных бедствиях от отделов охраны 

учреждений могут назначаться временные караулы. Состав 

временного караула определяется решением заместителя 

начальника учреждения по охране на сутки из числа резерва 

сотрудников, допущенных к самостоятельному несению службы. 

Запрещается назначать в состав временных караулов должностных 

лиц из состава караула, выполняющего в данное время служебные 

задачи. 

Для конвоирования осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений из учреждений на 

обменные пункты и обратно в пунктах дислокации учреждений, где 

отсутствуют специальные подразделения по конвоированию, 

назначаются встречные караулы. 

Для непосредственной охраны осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений на объектах и при их 

конвоировании из состава караула выставляются часовые. 

Часовым называется вооруженный караульный, 

выполняющий поставленную задачу по охране и обороне 

порученного ему поста. 

Постом называется все порученное часовому для охраны и 

обороны, а также место или участок местности, на котором 

онвыполняет свои обязанности. Посты подразделяются на 

суточные, полусуточные (дневные, ночные) и временные. 

Караулы, наряжаемые для охраны учреждений и 

производственных объектов с круглосуточным режимом работы, 

должны сменяться, как правило, через 12 часов. В исключительных 
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случаях по решению начальника территориального органа ФСИН 

России караулы по охране указанных объектов могут сменяться 

через 24 часа. 

Встречные, временные караулы несут службу до окончания  

выполнения задачи. Численность караула определяется в 

зависимости от количества установленных для данного караула 

постов, но во всехслучаях она должна быть не менее 3-х 

сотрудников. 
В караулах, которые несут службу непрерывно 

продолжительностью 24 часа, на каждый пост назначаются 2-

3караульных. В караулах, которые несут службу 

продолжительностьюдо 12 часов, на каждый пост назначается один 

караульный, а также подменные караульные из расчета один 

караульный на 2-4 наружных  поста. Подмену часового КПП, 

часового-оператора ПУТСО для кратковременного отдыха, приема 

пищи и других целей осуществляет помощник начальника караула. 

В состав караула в зависимости от характера выполняемых 

задачмогут назначаться: начальник караула, 1-2 помощника 

начальника караула, помощник начальника караула по 

кинологической службе; разводящие; караульные по числу постов 

и смен; группа досмотра транспортных средств и грузов на КПП в 

составе помощника  начальника караула – начальника КПП, 

специалиста кинолога со служебной собакой и необходимого 

количества караульных длявыполнения обязанностей в качестве 

часовых КПП по досмотрутранспортных средств и грузов, водители 

транспортных средств,кинолог патрульный, радиотелефонисты и 

другие лица. 

Резервные группы создаются в карауле из числа 

бодрствующих иотдыхающих караульных. 

Служебным нарядом называется группа экипированных и, 

какправило, вооруженных сотрудников, назначенная для 

выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах, а также при 

проведении специальных операций. 

К служебным нарядам относятся: наблюдательный пост, 

дозор, заслон, поисковая группа, группа преследования, розыскной 

пост, оперативно-розыскная группа, секрет и др. 
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В состав служебного наряда назначаются начальник 

служебного 

наряда, помощник начальника служебного наряда (при 

численности 

служебного наряда более 4-х человек) и необходимое количество  

сотрудников. 

Начальниками назначаются: 

Караулов: 

- штатные начальники караулов отдела охраны учреждения; 

- сотрудники из числа среднего и старшего начальствующего 

составаотдела охраны учреждения, а также заместитель начальника 

учреждения по охране; 

- сотрудники отделов охраны учреждений из числа младшего  

начальствующего состава, прошедшие сборовую подготовку и 

допущенные приказом территориального органа ФСИН России 

(только для охраны временных и кратковременных объектов). 

Служебных нарядов: 

- сотрудники учреждения и аппарата управления 

территориального органа ФСИН России из числа старшего и 

среднего начальствующего состава, прошедшие соответствующую 

подготовку и имеющие навыкив руководстве конкретным видом 

служебного наряда; 

- сотрудники штатных подразделений розыска, отделов 

охраны, специальных подразделений по конвоированию, отделов 

безопасности из числа младшего начальствующего состава, 

прошедшие подготовкуи имеющие навыки в руководстве 

служебными нарядами. 

В соответствии с законодательством Российской 

Федерациисотрудники отделов охраны УИС имеют право: 

наобъектах учреждений, исполняющих наказания, и территориях, 

прилегающих к ним; 

совершении преступлений, содержащихся под стражей и иных лиц 

исполнения ими установленных действующим законодательством 

Российской Федерации обязанностей исоблюдения правил 

внутреннего распорядка; 
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обвиняемых в совершении преступлений, иных лиц, их вещей, 

транспортных средств, задержанных при совершении, попытки 

совершения преступления или правонарушения, в границах 

запретных зон и на территориях, прилегающих к учреждениям, 

накоторых установлены режимные требования, а также изымать 

запрещенные вещи и документы; 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, совершивших побег или уклоняющихся 

ототбывания наказания, в местах, где вероятно их появление, 

осуществлять досмотр транспортных средств, проверку 

документов; 

розыска осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, совершивших побег; 

ь физическую силу, специальные  

средства и оружие; 

прилегающих к учреждениям территориях, на которых 

установлены режимные требования, не допускать граждан на эти  

территории или обязывать их там остаться либо покинуть эти 

территории с целью соблюдения режимных требований, защиты 

жизни и здоровья граждан. 

Запрещается назначать в караулы (служебные наряды) 

сотрудников: не принявших Присяги; не усвоивших 

программупервоначальной подготовки; совершивших 

проступки, покоторым ведется служебная проверка; больных; 

употребивших спиртные напитки или наркотические 

вещества; из состава сменяемого караула. 

Во время несения службы запрещается налагать 

дисциплинарные взыскания на лиц, входящих в состав караула 

(служебного наряда), за совершенные ими проступки. 

Дисциплинарные взыскания в этомслучае налагаются после смены 

караула (служебного наряда), заменыих другими сотрудниками, 

сдачи оружия и боеприпасов. 
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Если по характеру совершенного проступка сотрудник не 

может быть допущен к дальнейшему несению службы, то 

начальник отдела охраны учреждения (дежурный сотрудник отдела 

охраны учреждения) отстраняет его от несения службы, изымая при 

этом оружие и боеприпасы. 

Заряжание оружия производится перед выходом на посты 

для конвоирования лиц, содержащихся под стражей, а также для 

сопровождения лиц, проверяющих службу караула. Разряжение и 

осмотр оружия производятся немедленно по возвращению к 

караульному помещению. 

Заряжание и разряжание оружия производятся под 

руководством начальника караула (помощника начальника караула, 

разводящего) перед караульным помещением в специально 

оборудованном и хорошо освещенном месте, имеющем 

пулеулавливатель, в других случаях – в специально оборудованных 

местах, указанных в инструкции начальнику караула (служебного 

наряда). Во всех случаях 

начальник караула заряжает (разряжает) оружие первым. При 

заряжании и разряжании ствол оружия должен быть направлен 

вверх под углом 45-60 градусов и в сторону от окружающих жилых 

помещений и охраняемого объекта. Если вблизи и вокруг 

караульного  помещения расположены жилые и служебные 

помещения, заряжание и разряжание оружия может производиться 

в караульном помещении в 

специальном месте, оборудованном пулеулавливателем и 

дополнительными приспособлениями гарантирующими 

безопасность для личного состава караула. При действиях по 

команде “Караул – вружье” оружие заряжается личным составом 

караула самостоятельно. 

Оружие заряжается по правилам, указанным в руководстве по 

стрелковому делу для соответствующих видов оружия, при этом  

досылать патрон в патронник категорически запрещается. 

Автомат заряжается снаряженным магазином. Перед 

заряжанием автомат осматривается, при этом курок спускается и 

ставится на предохранитель. Затворная рама после присоединения 

магазина назад не отводится. 
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Пистолет заряжается снаряженным магазином, затвор при 

заряжании не отводится. Перед заряжанием пистолет 

осматривается и ставится на предохранитель. 

Пулеметы заряжаются непосредственно перед их 

применением. 

Лица караула выполняют задачу без оружия в следующих 

случаях: 

- при досмотре транспортных средств и грузов в шлюзах или 

на контрольных площадках КПП; 

- при приеме (сдаче) осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений и при посадке их в 

транспортные средства для конвоирования (лица, находящиеся в 

непосредственной близости от осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений). 

В этих случаях оружие и боеприпасы караула хранятся в 

караульном помещении либо передаются начальнику караула или по 

его указанию другому сотруднику из состава караула. 

Для непосредственного руководства караулами (служебными 

нарядами) заместитель начальника учреждения по охране из числа 

лиц старшего и среднего начальствующего состава отдела охраны 

учреждения назначает дежурного сотрудника. 

Дежурный сотрудник подчиняется заместителю начальника 

учреждения по охране, начальнику отдела охраны и дежурному от 

руководящего состава учреждения, в своей деятельности 

руководствуется инструкцией дежурного сотрудника. Он отвечает 

за правильное несение службы караулами (служебными нарядами). 

Дежурный сотрудник обязан: 

- знать расположение охраняемых объектов, обменных 

пунктов и порядок организации службы в соответствии с планами 

охраны; 

- обеспечивать своевременное убытие караулов в места 

несения службы; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил смены 

караулов; 

- проверять исправность специального оборудования 

транспортных средств, выделенных для конвоирования 
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осужденных, подозреваемых и обвиняемых и перевозки личного 

состава, знание водителями обязанностей и маршрутов движения; 

- отлучаясь по служебным делам, докладывать начальнику 

отдела охраны учреждения, куда, с какой целью и на какое время 

убывает; 

- проверять в указанное начальником отдела охраны 

учреждения время несение службы караулами, в том числе и 

прибывших караулов из других учреждений; 

- находиться в период отдыха начальника караула и с 02 до 06 

часов в карауле с целью контроля и оказания практической помощи 

в организации службы; 

- встречать прибывшие в пункт дислокации учреждения 

караулы, оказывать им помощь в организации службы и сдаче 

конвоируемых лиц; 

- немедленно докладывать начальнику отдела охраны и 

дежурному от руководящего состава учреждения о всех 

происшествиях в караулах (служебных нарядах) и принятых мерах, 

лично прибывать на место происшествия и руководить 

ликвидацией его последствий. При необходимости с разрешения 

лиц, которым он подчинен, установленным сигналом объявлять 

сбор личному составу отдела охраны учреждения, а при пожаре на 

объекте, в караульном помещении вызвать пожарную команду. В 

случае внезапного заболевания дежурный сотрудник немедленно 

докладывает об этом лицам, которым он подчинен, и в дальнейшем 

действует по их указанию. 

   

Вопросы для самоконтроля 

1. Кто такой часовой? 

2. Что такое пост? 

3. Кто имеет право сменить или снять часового с поста. Чем 

определяется переход часового на положение караульного и 

наоборот. 

4. Через какое время производится смена часовых? 

5. Положение оружия у часового на посту.  

6. Общие обязанности часового. 
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Тест для самоконтроля 

1. Сотрудники, входящие в состав караула, кроме 

начальника караула, его помощников и разводящих, до 

заступления на посты именуются: 

а) часовыми; 

б) караульными; 

в) охранниками; 

г) нет верного ответа. 

2. При организации охраны объектов часовому в 

зависимости от конфигурации периметра объекта, рельефа 

местности, характеристики охраняемого контингента, 

категории оборудования объекта комплексом ИТСОН 

назначается для охраны участок периметра протяженностью 

не более:  

а) 400 метров; 

б) 600 метров; 

в) 1000 метров; 

г) 1200 метров; 

3. Сотрудники, заступающие в караул, перед получением 

оружия и боеприпасов, в обязательном порядке проходят: 

а) технический осмотр; 

б) проверку у врача стоматолога; 

в) медицинский осмотр; 

г) ни чего не проходят; 

4. Проверка готовности караулов к несению службы 

осуществляется на разводе, который не должен продолжаться 

более: 

а) 30 минут; 

б) 20 минут; 

в) 40 минут; 

г) 50 минут. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 6. УХИЩРЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОСУЖДЁННЫМИ 

ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОБЕГОВ 
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Глоссарий 

Побег - следует рассматривать как противоправное 

оставление осужденным места, установленного ему для отбытия 

наказания в виде лишения свободы и выражающегося в 

преодолении линии охраны. 

Побег осужденного, подозреваемого, обвиняемого из-под 

охраны - это действия, направленные на преодоление им линии 

охраны.  

Линия охраны - это линия, определяющая границу 

охраняемого объекта (при конвоировании – условная линия), 

запрещенная к несанкционированному преодолению ее 

осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в совершении 

преступлений.  

Побег осужденного (подследственного) считается 

предотвращенным, если приготовление к нему своевременно 

выявлено. 

Побег считается пресеченным, если бежавший осужденный, 

подозреваемый, обвиняемый в совершении преступлений задержан 

во внешней запретной зоне или при непосредственном его 

преследовании. 

 

В местах лишения свободы среди основных требований 

режима, закрепленных в уголовно-исполнительном 

законодательстве, установлены  охрана и изоляция осужденных и 

постоянный надзор за ними с целью исключения возможности 

совершения новых преступлений, в том числе и побегов. 

В то же время практическая деятельность ИУ показывает, 

что для части осужденных исправительный процесс не приносит 

позитивных результатов. Не желая отказаться от анти-

общественных взглядов и привычек, они в определенных ситуа-

циях вновь совершают преступления.  

За последнее десятилетие правительство России и Минюст 

приняли ряд важных нормативных и иных документов, 

направленных на совершенствование деятельности 

исправительных учреждений. Проведенные на этой основе 

мероприятия по усилению борьбы с преступностью 

способствовали значительному сокращению её уровня среди 
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осужденных и оздоровлению оперативной обстановки в ИУ в 

целом.  

Общественная опасность побегов состоит в том, что деяние 

это направлено против нормальной деятельности ИУ по 

исполнению приговоров и препятствует достижению целей 

наказания. Лица, совершающие побеги, уклоняются от отбывания 

наказания, назначенного им судом за ранее совершенные 

преступления; оказывают отрицательное воздействие на других 

осужденных. На розыск бежавших привлекаются значительные 

силы сотрудников ИУ, конвойных подразделений и 

территориальных органов внутренних дел, что затрудняет 

выполнение ими своих непосредственных обязанностей.  

Побеги, совершаемые из ИУ с применением ухищрений, 

представляют особую сложность с точки зрения их 

предотвращения и пресечения.  

Поэтому знание применяемых осужденными ухищрений 

имеет большое профилактическое значение. Своевременное 

обнаружение подготовительных действий позволяет пресечь 

преступление на ранних его стадиях. Выявление преступных 

уловок дает возможность администрации ИУ обратить внимание 

на определенные недостатки, имеющиеся в ИК, и принять 

оперативные меры к их устранению. 

 

Ответственность за совершения побега: 

Статья 313  (Уголовного кодекса РФ)    

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи 

1. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или 

находящимся в предварительном заключении, -  

     наказывается лишением свободы до трех лет.  

2. То же деяние, совершенное, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, -  

     наказывается лишением свободы до пяти лет. 

3. Деяние, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного 

дли жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 
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насилия, а равно с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, -  

     наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. 

Ухищрения – это приемы, применяемые осужденными для 

сокрытия подготовки и совершения побега, а также маскировки 

следов этих действий. 

Основные способы (ухищрения) побегов, совершаемые 

осужденными и лицами содержащимися под стражей могут быть 

разными. К ним относятся: 

1.Непосредственное преодоление основного ограждения; 

2. Оборудование и использование тайников; 

3. Использование транспортных средств для совершения 

побега “на таран”; 

4. Подкоп; 

5. Использование подземных и воздушных коммуникаций; 

6. Проход через КПП в результате небдительного несения 

службы часовыми; 

7. Разбор стен и перекрытий зданий ИУ; 

8. Укрытия в тайниках на охраняемых объектах  

9. Нападение на сотрудников охраны, служебных нарядов; 

10.  Иные способы. 

В процессе подготовки к побегу осужденные изучают 

особенности расположения отдельных зданий, сооружений, 

различных коммуникаций (подземных и воздушных), выходящих 

за пределы линии охраны, подъездные пути, порядок погрузки 

готовой продукции и работы КПП по пропуску людей и 

транспорта, особенности несения службы часовыми караула. 

Помимо этого преступники, как правило, учитывают возможность 

использования при подготовке к побегу того или иного 

производственного оборудования, продукции, инструмента и 

материалов, т.е. всего того, что можно применить в качестве 

подсобного или вспомогательного средства. 

Во многих случаях при подготовке к побегу осужденные 

изучали принципы работы охранной сигнализации. 

В отдельных случаях осужденные тайно изготавливали на 

производстве металлические заточки, кастеты и даже 

огнестрельное оружие, чтобы применить их не только при 



66 
 

совершении побега, но и использовать впоследствии, оказавшись 

на свободе, где предполагали продолжить свои преступные 

действия. 

Принятие мер по обнаружению гражданской одежды, 

компасов, топографических карт, денег, продуктов питания, 

оружия – однги из действенных способов выявления настроений 

осужденных и своевременного предотвращения преступлений. 

Применение ухищрений имеет целью скрыть следы 

подготовки к побегу (облегчив тем самым его совершение), 

уклониться от установленного контроля и наблюдения за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы. 

Разнообразные уловки применяются осужденными и для 

облегчения проникновения на тот объект колонии, где они 

намечают совершить побег. 

С возникновением умысла и принятием решения о 

совершении данного преступления осужденные скрупулезно 

изучают конкретные условия и возможности скрытой подготовки к 

нему, намечают, что нужно проделать, какие для этого 

потребуются приспособления. Среди трудностей, встающих перед 

участниками готовящегося преступления, можно назвать 

обстановку, препятствующую свободному передвижению по 

территории колонии, возможности тайно (не только от 

администрации, но и от других осужденных) собраться вместе для 

приготовления к побегу. Чтобы преодолеть названные препятствия, 

они стараются попасть в один отряд, смену, бригаду. 

Подгтовка к побегу чаще всего ведется в вечернюю и ночную 

смены. Чтобы в нужное время остаться на рабочем месте, 

осужденные нередко вызывают поломку станков, механизмов, 

затягивают погрузочно-разгрузочные работы, на стройке 

заготавливают раствор в заведомо большем количестве, чем это 

необходимо до окончания смены. Бывает, что с этой же целью 

осужденные меняются сменами (в том числе и без ведома 

администрации). 

При совершении данных преступлений осужденными 

применяются разного рода приспособления, большинство которых 

изготовляются на предприятиях ИУ. Наиболее громоздкие 

приспособления – тайники в контейнерах, таранные устройства – 
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делаются в цехаха, где имеется соответствующее оборудование и 

материалы. 

Правильное использование оборудования, порядок в учете и 

хранении инструмента представляют собой надежное препятствие 

в осуществлении замыслов и самой подготовки побегов. На это 

постоянно должно быть направлено внимание администрации ИУ. 

Перечисленные выше ухищрения наиболее типичны. Они 

используются осужденными в основном при всех изученных 

способах совершения побегов. 

В то же время для каждого отдельного способа побега можно 

выделить специфические ухищрения, применяемые при его 

подготовке и совершении. 

  

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое побег? 

 2. Что такое побег пресеченный и предотвращенный? 

 3. Какие существуют способы побегов?  

 4. Какие ухищрения применяют осужденные для совершения 

побега через КПП по пропуску людей? 

 5. Какие ухищрения применяют осужденные для совершения 

побега через транспортное КПП?  

 6. Какие ухищрения применяют осужденные при подготовке 

и совершении побега способом «на таран»? 

 

Тест для самоконтроля 

1. Побега осужденного, подозреваемого, обвиняемого это: 

а) действия, направленные на переход из одного отряда в другой; 

б) действия, направленные на переход из жилой зоны в 

производственную; 

в) действия, направленные на преодоление им линии охраны; 

г) все варианты не верны. 

2. Побег считается предотвращенным, если: 

а) бежавший задержан в районе действий караула и не совершил 

нового преступления; 
б) бежавший задержан в результате непосредственного 

преследования силами караула; 

в) бежавший задержан через семь дней после совершения побега; 
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г) все варианты не верны. 

3. Побег считается пресеченным, если: 

а) бежавший задержан в районе действий караула и не совершил 

нового преступления; 

б) бежавший задержан в результате непосредственного 

преследования силами караула; 

в) бежавший задержан через семь дней после совершения побега; 

г) все варианты не верны. 

4. Караулам устанавливается район действий по пресечению 

побегов в радиусе до:  

а) 5 км от места побега конвоируемых лиц; 

б) 7 км от места побега конвоируемых лиц; 

в) 9 км от места побега конвоируемых лиц; 

г) 11 км от места побега конвоируемых лиц. 

Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМЕ 7. ДЕЙСТВИЯ КАРАЛА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИК 

ПРИ ПРОИСШЕСТВИЯХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
 

При происшествиях (нападение, побег, массовые беспорядки,  

групповые нарушения общественного порядка осужденными, 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, 

захватими заложников, пожар, стихийное бедствие и т.п.) 

начальник караула немедленно докладывает начальнику отдела 

охраны учреждения, дежурному по учреждению о случившемся и 

действует согласно расчету караула при происшествиях. 

При нападении. 

При нападении на личный состав караула, охраняемый объект, 

караульное помещение начальник караула организует отражение 

нападения силами караула. 

Часовой (караульный) при явном нападении на него 

илиохраняемый объект подает сигнал “Нападение” и принимает 

меры котражению нападения. 

Нападавшие осужденные, подозреваемые и обвиняемые в 

совершении преступлений, задерживаются, помещаются в 
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ПКТ,ШИЗО, (ДИЗО, карцеры), а иные лица, задержанные при 

нападении, передаются в ближайший орган внутренних дел. 

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. О нападении 

делается запись впостовой ведомости караула. 

При побеге. 

При получении сигнала от дежурного по учреждению 

оботсутствии осужденного, подозреваемого и обвиняемого в 

совершении преступлений, начальник караула сообщает об этом 

начальнику отдела охраны учреждения (дежурному сотруднику 

отдела охраны) и часовым, усиливает службу караула, организует 

осмотр внутренней ивнешней запретной зоны с целью обнаружения 

следов побега. 

Выясняет: когда, какие, с каким грузом и куда выходили с 

объекта транспортные средства, кто осуществлял за ними надзор. 

Часовой, первым заметивший совершающего побег, подает 

сигнал “Побег”, принимает все меры к задержанию бежавшего, 

вплоть доприменения оружия в установленном законом порядке. 

При обнаружении следов побега начальник караула прибывает 

кместу побега, организует охрану следов бежавшего, лично 

возглавляет резервную группу (группу преследования), оставляя за 

себя в караулесвоего помощника. 

В караулах по конвоированию при побеге осужденных 

(подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) из 

автомобиля для непосредственного преследования и задержания 

бежавших направляется резервная группа (группа преследования) 

во главе с начальником караула, производится перевод оставшихся 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений из поврежденной камеры в исправный или в другой 

автомобиль. 

При побеге осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений на обменном пункте часовой, 

заметивший побег, немедленно переходит на преследование 

бежавших; обмен осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений временно прекращается;  

начальники планового и встречного караулов частью личного 

состава с использованием служебных собак организуют 

задержание бежавших и затем продолжают прием (сдачу) 
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осужденных подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

При побеге осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений во время конвоирования пешим 

порядком частью сил караула организуется охрана осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на 

месте, а резервная группа караула со служебной собакой 

направляется на преследование для задержания бежавших. О 

побеге немедленно оповещаются ближайшие органы внутренних 

дел. 

При массовых беспорядках. 

При массовых беспорядках осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, групповых нарушениях 

общественного порядка и захвате преступниками заложников, 

часовой обнаруживший это, немедленно докладывает начальнику 

караула, а последний сообщает о случившемся начальнику отдела 

охраны учреждения (дежурному сотруднику), дежурному по 

учреждению и 

принимает меры по усилению охраны объекта. С прибытием 

начальника отдела охраны учреждения, начальник караула 

действует по его указанию. 

При возникновении пожара. 

Личный состав караула, обнаружив пожар на охраняемом 

объекте, обязан немедленно доложить о месте возникновения 

пожара начальнику караула, который сообщает об этом дежурному 

поучреждению и в подразделение ведомственной пожарной 

охраны. 

Силами караула (если пожар случился в караульном 

помещении) организуется тушение пожара с использованием всех 

имеющихсясредств пожаротушения и принимаются меры к 

спасению людей, служебных животных, оружия, специальных 

средств, средств индивидуальной бронезащиты и активной 

обороны, технических 

средств, имущества и документации. 

Часовые, жизни которых угрожает опасность, перемещаются в  

безопасные места, откуда они продолжают выполнять 

поставленную  задачу. 
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При возникновении пожара в транспортном средстве оно 

немедленно останавливается, о пожаре сообщается в подразделение 

пожарной охраны. Если необходимо, начальник караула 

производит высадку осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений из транспортного средства, организует 

их охрану вбезопасном месте и тушение пожара. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера начальник караула организует 

спасениелюдей, служебных животных, оказание помощи 

пострадавшим, перемещает в безопасное место осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

находящихся под охраной, оружие, имущество. По распоряжению 

старших начальников он                          осуществляет эвакуацию 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в  совершении 

преступлений в учреждения, не подвергшиеся разрушению. 

При аварии. 

При аварии специального (грузового) автомобиля, на котором 

перевозятся осужденные, начальник караула вызывает другой 

автомобиль, организует пересадку осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений в исправный автомобиль 

и ихдальнейшее конвоирование к месту назначения. 

Пострадавшим лицам из состава караула, осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений 

оказывается первая медицинская 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что должен сделать  начальник  караула и личный состав  

при пожаре в караульном помещении, на транспортном средстве? 

2. Что должен сделать  начальник  караула и личный состав 

при возникновении стихийных бедствий? 

3. Что должен сделать  начальник  управления (отдела) по 

конвоированию при побеге осужденных (осужденного)? 

4.  Что должен сделать  начальник управления (отдела) по 

конвоированию при возникновении групповых неповиновений 

среди осужденных? 
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5. Для чего могут привлекаться сотрудники служб охраны 

согласно своих функциональных обязанностей предусмотренных 

планом действия учреждения при ЧО? 

 

Тест для самоконтроля 

1. О происшедшем часовой установленным сигналом 

сообщает: 

а) другим осужденным, не ослабляя внимания, продолжает 

охранять порученный ему пост; 

б) начальнику караула (помощнику), не ослабляя внимания, 

продолжает охранять порученный ему пост; 

в) начальнику ФСИН России территориального органа; 

г) все варианты верны. 

2. Личный обыск, досмотр вещей и продуктов питания 

особо опасных преступников, склонных к побегу и лиц, 

осужденных к пожизненному лишению свободы проводят.  

а) наиболее подготовленные сотрудники из числа караула; 

б) представители учреждения-отправителя; 

в) лично начальник караула или его помощник; 

г) сотрудники из числа караула в присутствии представителя  

оперативного аппарата учреждения 

3. Начальник караула имеет право:  

а) применять физическую силу и специальные средства; 

б) огнестрельное оружие лично и в составе караула; 

в) все варианты верные; 

г) при осложнении обстановки - усиливать охрану объекта, о 

чем немедленно докладывать лицам, которым он подчинен. 

4. Где должно находится оружие часового-оператора 

ПУТСО и часового КПП по пропуску людей?  

а) на посту, в пирамиде, не заряженным; 

б) на посту, в пирамиде, заряженным; 

в) в пирамиде караульного помещения; 

г) все варианты верны. 

5. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или 

находящимся в предварительном заключении,наказывается 

лишением свободы: 
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а) до двух лет; 

б) до трех лет; 

в) до четырёх лет; 

г) до пяти лет. 

 Контроль за самостоятельной работой студента – 

проверка знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 8. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РОЗЫСКА 

БЕЖАВШИХ ПРЕСТУПНИКОВ В УИС 
 

Глоссарий 

Розыск - представляет собой совокупность оперативно-

розыскных и других мероприятий, осуществляемых 

исправительными учреждениями и органами внутренних дел в 

целях установления местонахождения разыскиваемых лиц и 

принятия в отношении них мер, предусмотренных законом. 

Местный розыск - это комплекс оперативно-розыскных,  

информационно-справочных и иных действий, направленных на 

обнаружение бежавших осужденных. Он начинается сразу же после 

обнаружения следов побега или после проведения первоначальной 

проверки при обнаружении отсутствия осуждённого. 

Федеральный розыск - объявляется по истечении 3-х месяцев 

после объявления местного розыска, когда меры местного розыска 

исчерпаны, а его цель не достигнута. Это также комплекс 

мероприятий как и при местном розыске, но проводимый в 

масштабах страны. 

Международный розыск - это комплекс мероприятий, 

проводимых правоохранительными органами России и зарубежных 

стран. Подразделения охраны учреждений УИС, как правило, 

участвуют только в местном розыске. 

 

Сотрудники отделов охраны учреждений привлекаются для 

выполнения задач при чрезвычайных обстоятельствах совместно с 

другими силами учреждений и органов ФСИН России и 

взаимодействующих органов. 

Порядок приведения отделов охраны учреждений в различные 

степени готовности, их использования при чрезвычайных 
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обстоятельствах определяется Планом действий учреждения и 

территориального органа ФСИН России при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

Подготовка сотрудников отделов охраны учреждений к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах осуществляется в 

ходе занятий и учений по специальной подготовке. 

Деятельность подразделений ФСИН России по розыску 

регламентируется Конституцией РФ, УИК РФ, Федеральным 

законом «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным 

законом «Обучреждениях исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы», Инструкцией по охране исправительных 

учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, утвержденной Приказом № 21 МЮ РФ от 15.02.2006 г. 

инормативными актами МВД РФ, регламентирующими 

вопросыоперативно-розыскной деятельности, розыска 

преступников. 

Для установления единого руководства, повышения 

эффективности и качества оперативно-розыскных мероприятий по 

розыску осужденных, совершивших побеги из-под охраны и 

надзора учреждений, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, иследственных изоляторов, 16.12.98 г. приказом Минюста 

РФ «О создании подразделений розыска УИС МЮ РФ» было 

предписан организовать на базе территориальных органов УИС 

подразделения розыска УИС МЮ РФ. 

Данным приказом утвержден перечень специальных 

подразделений, штатная численность отдельного подразделения, 

нормы положенности вооружения, оперативно-технических и 

специальных средств, средств индивидуальной защиты и обороны, 

связи, транспорта, организационно-технических средств, типовое 

положение об отделе розыска, основные задачи отдела, функции 

отдела, взаимодействие и связи отдела с другими подразделениями 

УИС, подразделениями МВД, обязанности и права начальника 

отдела (отделения) розыска. 

Розыск представляет собой совокупность оперативно-

розыскных других мероприятий, осуществляемых 

исправительными учреждениями и органами внутренних дел в 
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целях установления местонахождения разыскиваемых лиц и 

принятия в отношении них мер, предусмотренных законом.  

Розыск лиц, совершивших побег, осуществляется 

сотрудниками УИС совместно с территориальным и органами 

внутренних дел и другими взаимодействующими органами. Он 

должен вестись активно, настойчиво и непрерывно до задержания 

разыскиваемых. 

Виды розысков: 

1. Местный розыск - это комплекс оперативно-розыскных,  

информационно-справочных и иных действий, направленных на 

обнаружение бежавших осужденных. Он начинается сразу же после 

обнаружения следов побега или после проведения первоначальной 

проверки при обнаружении отсутствия осуждённого. 

2. Федеральный розыск объявляется по истечении 3-х месяцев 

после объявления местного розыска, когда меры местного розыска 

исчерпаны, а его цель не достигнута. Это также комплекс 

мероприятий как и при местном розыске, но проводимый в 

масштабах страны. 

3. Международный розыск - это комплекс мероприятий, 

проводимых правоохранительными органами России и зарубежных 

стран. Подразделения охраны учреждений УИС, как правило, 

участвуют только в местном розыске. 

Для поддержания отдела охраны и личного состава розыскных 

нарядов, предусмотренных планом действий при ЧО, в постоянной 

боевой готовности с ними регулярно проводятся тренировки и 

учения. На них личный состав изучает местность в районах 

несения службы, маршруты движения к ним, вероятные 

направления ухода бежавших, способы действий, а также порядок 

поддержания связи и средства связи. 

Для каждого розыскного наряда  заранее готовятся и 

содержатся в готовности к выдаче документы, деньги, продукты 

питания и другие предметы экипировки. При побеге по приказу 

начальника учреждения или начальника отдела охраны учреждения 

эти наряды получают все необходимое для несения службы, быстро 

выходят в назначенные районы (пункты) и приступают к 

выполнению задачи. 
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Первоначально при побеге преступника часовой поста, в 

секторе охраны которого совершен побег, если это предусмотрено 

табелем постам, переходит на преследование бежавшего. Затем 

последовательно высылаются группы преследования (ГП) от 

караула по охране ИУ и отдела охраны учреждения. Состав группы 

преследования, высылаемой от караула, определяется боевым 

расчетом. 

В ст. 125 Инструкции (пр. МЮ РФ № 21 от 15.02.06г.) 

сказано, что начальник караула (НК) должен «преследовать 

осужденного, обвиняемого и подозреваемого в совершении 

преступлений, совершившего побег из-под охраны, во главе 

резервной группы(группы преследования - ГП) караула до 

задержания». 

Согласно Уставу боевой службы внутренних войск 

(применявшийся до передачи функций охраны исправительных 

колоний в ведение ГУИН МЮ РФ) НК должен прибыть на место 

побега в составе резервной группы караула и поставить задачу ГП 

караула на преследование бежавшего, продолжая выполнять 

поставленную задачу по охране объекта, колонны осуждённых и 

т.д. Думается, что это более правильно, так как преследование 

может длиться не только несколько часов, но и несколько суток, 

однакоприказы не обсуждаются. В отдельных случаях, 

предусмотренных Инструкцией возглавлять ГП будет, как правило, 

помощник начальника караула по кинологической службе. Кроме 

него в ГП назначаются один-два караульных. После получения 

задачи ГП немедленно переходит на преследование. 

Группа преследования подчиняется выславшему ее 

начальнику караула, начальнику учреждения, а также лицу, на 

которое возложено руководство розыском. 

Следует  учитывать, что если побег не удалось пресечь силами 

караула, то в соответствии с планом действий при чрезвычайных 

обстоятельствах в розыск включается личный состав отдела охраны 

учреждения, от которого выделен данный караул. От 

подразделения охраны может выделяться ГП в составе отделения, 

со служебными собаками, средствами связи и транспортом. 

Основное назначение этой ГП - оказание помощи караулам в 

преследовании и задержании 
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бежавших. 

Начальник учреждения после получения доклада о побеге 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений обязан: 

- организовать и лично возглавить работу группы управления; 

- принять решение на розыск бежавших; 

- доложить старшему начальнику о побеге, своем решении на  

розыск и принятых мерах; 

- организовать передачу установочных данных на бежавших в 

вышестоящую инстанцию; 

- проинформировать о побеге взаимодействующие органы,  

обеспечить их установочными данными на бежавших и 

фотографиями; 

- активно добывать сведения о бежавших и немедленно 

принимать меры к использованию их в интересах розыска; 

- прибыть на место лично или направить своего заместителя к 

месту совершения побега для руководства силами и средствами, 

участвующими в розыске; 

- докладывать старшему начальнику об изменениях 

обстановки, принятом на этом основании решении; 

- организовать ведение рабочей карты, журнала служебно-

боевых действий и контрольно-розыскной карты. 

Анализ практики организации розыска бежавших осужденных 

позволяет рассмотреть некоторые ее черты, учет которых имеет 

немаловажное значение при планировании розыскных 

мероприятий. 

Прежде всего, для оперативного штаба по организации 

розыска определенный интерес должны представлять психические 

свойства бежавшего, мотивы и цели побега, взгляды, характер, 

воля, физические данные и т. д. Кроме того, имеют значение 

такжевозраст, прежние судимости, профессия, трудовые навыки, 

увлечения, и другие данные. 

Для получения таких сведений в распоряжении оперативного 

штаба по организации розыска штаба имеется личное дело 

осужденного, информация, полученная оперативным путем, 

материалы цензуры учреждения, личная переписка, документы 
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архивных уголовных дел (на ранее судимых), свидетельские 

показания очевидцев побега, потерпевших. 

При изучении личного дела, например, следует обращать 

внимание на социально-демографические данные преступника, его 

родственные и иные связи, причины, характер и способ совершения 

преступления, взаимоотношения с другими осужденными, 

администрацией учреждения, соблюдение им режима содержания. 

Личная переписка и дневники могут содержать сведения о 

взаимоотношениях с родителями, родственниками, об интимных, 

преступных и иных связях, отношении к труду, обществу, понятии 

о долге, чести, дружбе, оценке своего положения в жизни и другие. 

Проводя следственные действия, например, обыскивая 

спальное место и осматривая личные вещи бежавшего, особо 

внимательно нужно отнестись к письмам и записным книжкам, в 

которых могут быть адреса и другие данные его связей. Так, в своё 

время, при изучении автором лекции записной книжки 

осуждённого бежавшего из колонии расположенной в пос. 

Приморский, которую он обронил при преодолении водной 

преграды у полуострова Песчаный были вскрыты все его связи в г. 

Владивосток, что весьма облегчило розыск. Личные поделки, 

предметы религиозного культа могут сказать о его навыках и 

наклонностях, а рисунки, вырезки из газет и журналов – о мире 

увлечений. 

Тщательный осмотр места происшествия (побега) поможет 

определить степень изобретательности, смекалки, сноровки, 

технической и физической подготовки преступника. Если побег 

соединен с насилием над сотрудниками учреждения, будут видны 

психологические свойства осужденного — жестокость, цинизм, 

хитрость, умение владеть холодным или огнестрельным оружием, 

приемами борьбы. Свидетели и потерпевшие могут указать на 

биологические, физические, психологические и речевые 

особенности преступника, его интересы, привычки, внешность, 

своеобразие походки, поведения. При этом следует, однако иметь 

ввиду, что если в качестве свидетелей и потерпевших выступают 

осужденные, сведения могут быть неправдивыми. Опрос проводит 

оперативный работник, а член оперативного штаба по организации 
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розыска присутствует с его разрешения и фиксирует необходимые 

для розыска сведения. 

При оценке информации оперативно-розыскного характера 

оперативным штабом по организации розыска следует установить 

мотивы и причины побега, наличие пособников из числа 

осужденных, гражданского населения или вольнонаемного состава 

ИУ, высказывания бежавшего о дальнейших намерениях, об 

отношении к той или иной связи, методах укрытия, наличии 

документов, оружия и денежных средств на свободе. 

Вся деятельность по сбору информации должна, разумеется, 

проходить в тесном взаимодействии с различными службами ИУ, 

следственными и оперативными аппаратами милиции. 

Но главная задача, при наличии всех данных, будет 

заключаться в том, чтобы обобщить их, а затем как бы 

смоделировать личность преступника, тактику его поведения. 

Решению этой задачи поможет рассмотрение бежавших  

осужденных с точки зрения определенных категорий: 

1. Побег готовился заранее. Преступник имел план действий 

дляего совершения и дальнейшего поведения. Преступление 

диктовалось установками личности. К их числу можно отнести 

неоднократно судимых или особо опасных преступников с 

большим криминальным стажем и опытом. Им свойственно 

стремление к паразитическому образу жизни, отсутствие 

сдерживающих мотивов при достижении преступной цели. 

У преступников этой категории четко прослеживается 

своеобразная тактика подготовки к побегу. Исходя из наблюдений, 

она сводится к следующему: 

ИУ, а также о системе розыска; 

репутации у администрации ИУ для маскировки преступных 

приготовлений; 

товка организма к длительным перегрузкам и 

ограничениямв питании; 

 

-технического оснащения побега, 

продуктов, оружия и т. д.; 
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переписки и записей, могущих вывести на родственные и иные 

связи. 

Совершив побег, осужденные данной категории стараются 

чаще всего сразу максимально оторваться от преследования, или 

переживают активный период поиска в заранее подготовленных 

местах. В дальнейшем они стремятся к установлению контактов с 

лицами из преступного мира или иными связями через третьих лиц, 

пытаются легализоваться (подделывают документы, вырабатывают 

легенды на случай проверки, ищут знакомства с женщинами, 

имеющими отдельные квартиры), организуют преступные группы 

или подбирают объект преступления. Логическим концом действий 

таких беглецов является, как правило, преступление. 

Данная «тактика» в силу различных обстоятельств может быть 

нарушена на любом этапе. Это во многом зависит от активности 

розыскных мероприятий. 

Изучая характеристику таких осужденных, следует учитывать 

и то, что, например, при побегах из лесных ИУ, дислоцированных в 

северных районах страны, они, как правило, выбирают направление 

нена юг, как другие, а на север. Избегают выхода к железным и 

шоссейным дорогам, не заходят в населенные пункты. 

2. Побег не готовился заранее. Он совершен под влиянием 

ряда обстоятельств в ИУ, неблагоприятно сложившихся для 

осужденного. К числу беглецов этой категории в большинстве 

относятся преступники ранее не судимые, в возрасте от 18 до 25 

лет. 

Мотивами побега, как правило, служат желание повидаться с 

семьей, перевестись в другое ИУ, свести личные счеты или 

добиться отмены необоснованного, на их взгляд, приговора суда, 

или изменения его квалификации. Такие осужденные сознают 

противоправность своих действий и при положительном влиянии 

со стороны родственников могут быть склонены к добровольной 

сдаче в органы полиции. 

3. Умысел побега иногда возникает при не бдительности 

охраны  и лиц надзора (неосознанные действия). 
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Побеговая активность осужденных двух последних категорий 

приходится на июнь - июль, а начинается она примерно в апреле, 

снижается же в августе. 

Особо опасные рецидивисты, лица, ранее неоднократно 

судимые, в большинстве случаев выбирают для побега август и 

сентябрь. В эти месяцы легче добыть пищу, что избавляет от 

необходимости заходить в населенные пункты. 

В первые дни после совершения побега в оперативном штабе 

— организаторе розыска обычно разрабатывается несколько 

вариантов ведения розыска. 

Отдельные розыскные действия поручаются подразделениям 

УИС, дислоцирующимся в районах возможного появления 

преступников.  Одновременно оперативно-режимным аппаратом 

ИУ высылаются ориентировки и фотокарточки разыскиваемых в 

различные отделы внутренних дел страны, если выявленные связи 

выходят в район их действий. 

При планировании розыскных мероприятий весьма важно 

учитывать мотивы совершения побега. 

Некоторые преступники избегают выхода на родственные 

связи, боясь засады, а другие беглецы в большинстве случаев идут 

к родственникам и близким знакомым, надеясь получить помощь. 

При этом некоторые кочуют по знакомым, не ночуя в одном месте 

дважды, что затягивает розыск. С подобным явлением автор в 

начале 2000-х годов столкнулся при ликвидации очередного побега 

из колонии расположенной в ИК-8 Курской области. 

Следует учитывать также, что осужденные нередко прибегают 

к различным уловкам для сокрытия своего места нахождения и 

затруднения ведения розыскных действий. Они, например, бывают 

такими: 

- инсценировка гибели во время побега. Чаще всего она 

применяется после преодоления водной преграды. Беглец оставляет 

в лодке или на плоту некоторую часть продуктов питания, одежды, 

копии приговоров. Для большей убедительности делает порез руки, 

а следы крови наносит на головной убор, имитируя серьезную 

травму головы, в результате которой он, якобы, гибнет; 

- приобретение документов. Их чаще всего стремятся 

выкрасть у пьяных граждан, а затем заменяют на них фотографии. 
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Если подделка произведена квалифицированно, некоторые 

бежавшие на основании этих документов пытаются легализоваться; 

- подделка собственных документов, не изъятых при аресте. В 

этих случаях преобладают дописки и исправления; 

- выезд в отдаленные, малонаселенные и труднодоступные 

районы страны. Под видом длительного отпуска примыкают к 

артелям рыбаков и охотников, к лесорубам, к геолого - и 

нефтеразведчикам, т. е. устраиваются там, где испытывается 

недостаток рабочей силы и не предъявляется жестких требований к 

документам; 

- изменение внешности. Для этого применяют пластические 

операции, вводят под кожу лица шприцем разогретый парафин или 

стеарин, отращивают усы и бороду, изменяют цвет волос, 

уничтожают татуировки и т. д. 

За последние годы бежавшие осужденные стали прибегать к 

приобретению и ношению форменной одежды военного или 

полицейского образца; использованию различных убежищ и 

тайников, которые чаще всего оборудуются вблизи жилых домов 

родственников или знакомых. 

Это, разумеется, далеко не полный перечень уловок и 

ухищрений, применяемых бежавшими осужденными. 

Исходя из этого, можно более конкретно определить приемы 

ведения розыска. 

Розыск и задержание бежавших осужденных осуществляются 

розыскными нарядами, численность которых зависит от количества 

и направления движения бежавших осужденных, степени их 

опасности, вооружения, условий местности, времени года и других 

особенностей выполнения задачи. 

Во всех случаях розыскной наряд должен состоять не менее 

чем из двух человек. При розыске не вооружённых преступников 

численность наряда должна быть не менее чем на одного 

сотрудника больше чем количество бежавших преступников. При 

розыске вооруженных – вдвое больше количества бежавших 

преступников. 

От розыскных нарядов могут высылаться дозоры и 

выставляться наблюдательные посты (наблюдатели). 

В состав розыскного наряда входят: 
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человек); 

(при усилении наряда служебной собакой), радиотелефонист, 

водитель транспортного средства, снайпер (при розыске 

вооруженного преступника); 

работники органов внутренних дел. 

Начальнику розыскного наряда (кроме группы преследования, 

высылаемой непосредственно из резервной группы караула по 

охране объекта ИУ) вручается специальное предписание за 

подписью начальника учреждения с указанием задачи и просьбы к 

местным органам власти об оказании необходимой помощи в 

розыске и задержании бежавших. Кроме того, начальнику 

розыскного наряда, высылаемого от штатного розыскного 

подразделения территориального органа ФСИН России, выдается 

удостоверение установленного образца с указанием, что он состоит 

в должности начальника розыскной группы. 

При постановке задачи розыскному наряду указываются: 

- данные на разыскиваемых; 

- состав наряда и его начальник; 

- задача и место несения службы (район, участок, направление 

поиска); 

- где и какие действуют соседние наряды; 

- порядок действий при обнаружении разыскиваемых и 

доклада о результатах несения службы. 

В целях повышения ответственности лиц розыскных нарядов 

заведение розыска бежавших для каждого наряда определяется 

районнесения службы. Служебный наряд должен так организовать 

своюслужбу, чтобы в случае появления разыскиваемого задержать 

его вназначенном районе. 

Розыскной наряд, осуществляющий розыск в районе (пункте) 

дислокации другого учреждения, выполняет указания начальника 

данного учреждения по вопросам проведения 

розыскныхмероприятий, поддержания дисциплины и порядка среди 

личного состава. 
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Начальник территориального органа ФСИН России 

обязанлично возглавить оперативный штаб и руководить 

действиями сил и средств УИС при побеге. 

Начальник территориального органа ФСИН России совместно 

сруководителями территориальных органов внутренних дел 

принимает меры к перекрытию родственных и иных связей 

бежавшего на подведомственной территории субъекта Российской 

Федерации. 

Если родственные и иные связи имеются на территории 

других субъектов Российской Федерации, то в территориальные 

органы ФСИН России, дислоцированные на этих территориях, 

высылаются розыскные задания установленного образца, 

ориентировки и другие документы, необходимые для ведения 

розыска. 

Начальник территориального органа ФСИН России, 

получивший розыскное задание, обязан организовать его 

выполнение. В этих целях он, взаимодействуя с территориальными 

органами внутренних дел, принимает меры к обнаружению и 

задержанию разыскиваемых в местах возможного их появления и 

установлению новых связей. О ходе розыска и вновь выявленных 

связях докладывает в установленном порядке во ФСИН России. 

Для ведения розыска и задержания бежавших от 

учреждений УИС могут выделяться: 

- группы преследования численностью 4-6 человек для 

задержания бежавших, пытающихся скрыться после совершения 

побега, их столкновения с розыскными нарядами или при прорыве 

из блокированного района (окружения); 

- поисковые группы численностью до 20 человек для поиска и 

задержания бежавших в определенном районе (полосе поиска); 

- оперативно-розыскные группы в составе 2-5 человек для 

розыскаи задержания бежавших по родственным и иным связям; 

Кроме того, выставляются: 

- временные розыскные посты численностью – от 3 до 6 

человекдля задержания преступников в пунктах их возможного 

появления илина пути вероятного движения; 
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- заслоны численностью - от 6 до 20 человек для перекрытия 

вероятного направления движения разыскиваемых преступников 

или участка местности на рубеже блокирования; 

- засады численностью – от 3 до 5 человек для обнаружения и 

захвата преступников в точно установленном месте их появления. 

Исходя из сложности выполняемой задачи, состав, 

численность,вооружение, экипировку, форму одежды служебных 

нарядовопределяет начальник территориального органа  ФСИН 

России, а в пределах района  действий учреждения - начальник 

учреждения. 

Для ликвидации вооруженных, групповых, а в отдельных 

случаях и одиночных побегов осужденных по решению старшего 

оперативного  начальника может проводиться специальная 

операция.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют особенности задержания вооруженных 

преступников укрывшихся в подземных коммуникациях? 

2. Какие существуют особенности задержания вооруженных 

преступников на улице (в сквере, парке)? 

3. Какие выделяются группы ведения розыска и задержания 

бежавших от учреждений УИС? 

4. Какие действия предписываются кинологу со служебной 

собакой? 

5. Какие существуют особенности опознавания личности? 

 

Тест для самоконтроля 

1. Розыск – это: 

а) совокупность оперативно-розыскных и других 

мероприятий, осуществляемых исправительными учреждениями и 

органами внутренних дел в целях установления местонахождения 

разыскиваемых лиц и принятия в отношении них мер, 

предусмотренных законом; 

б) деятельность, осуществляемая путем оперативно 

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства; 
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в) деятельность, осуществляемая гласно и негласно 

оперативными подразделениями государственных органов, 

задачами которой являются: обеспечение личной безопасности 

осужденных, персонала исправительных учреждений; 

г) система гласных и негласных разведывательных и 

контрразведывательных мероприятий, которые осуществляются с 

применением оперативных и оперативно технических средств. 

2. Виды розысков бывают: 

а) региональный, федеральный, интернациональный; 

б) региональный, федеральный, международный; 

в) местный, федеральный, международный; 

г) местный, региональный, международный; 

3. Для ведения розыска и задержания, бежавших от 

учреждений УИС не используются:  

а) оперативно-розыскные группы; 

б) группы розыска; 

в) поисковые группы; 

г) группы преследования. 

4. Служебный наряд численностью 4-6 человек, 

предназначенный для задержания преступников, пытающихся 

скрыться после совершения побега, их столкновения с 

розыскными нарядами или при прорыве из блокированного 

района (окружения) – это: 

а) поисковая группа; 

б) оперативно-розыскная группа; 

в) группа преследования; 

г) группа заслона. 

 Контроль за самостоятельной работой студента – 

проверка знаний по тестовой системе. 

 

ТЕМА 9. СЛУЖБА РОЗЫСКНЫХ НАРЯДОВ 

 

Глоссарий 

Розыскным постом - называется служебный наряд, 

выставляемый впунктах возможного появления или на пути 

вероятного движения бежавших осужденных (преступников). 
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Оперативно-розыскная группа (ОРГ) - служебный наряд в 

составе 2- 5 человек, назначенный для розыска и задержания 

преступников породственным и иным связям, а также в 

пассажирском транспорте. 

Заслон - это служебный наряд численностью, как правило, от 

6 до20 человек, назначаемый для перекрытия вероятного 

направления движения разыскиваемых преступников или участка 

местности нарубеже блокирования. 

Засада - служебный наряд численностью, как правило, 3 – 5 

человек для обнаружения и захвата преступников в точно 

установленном месте их появления. 

Группа преследования — это служебный наряд 

численностью 4-6 человек, предназначенный для задержания 

преступников, пытающихся скрыться после совершения побега, их 

столкновения с розыскными нарядами или при прорыве из 

блокированного района (окружения). 

Группы преследования высылаются из состава резервной 

группы караула и подразделения, охраняющего объекты ИУ, а 

также от других розыскных нарядов при проведении специальной 

операции по розыску. 

Состав группы преследования определяется боевым расчетом. 

В нее обычно входят помощник начальника караула по 

кинологической службе (с розыскной собакой) и один - два 

караульных. Группа преследования высылается начальником 

караула немедленно после установления факта побега осужденных 

для преследования и задержания находящихся в поле зрения 

бежавших осужденных или по их следам. 

В отделе охраны учреждения на каждые сутки назначается 

одна -две группы преследования численностью от трех человек до 

отделения со служебными собаками, средствами связи и 

транспорта. Их возглавляют офицеры, прапорщики или другие 

опытные сотрудники. 

Основное назначение этих групп - оказание помощи караулам 

в  преследовании и задержании бежавших осужденных по следам 

или вероятным направлениям их движения. 
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Для преследования осужденных, скрывающихся на 

транспортных средствах, группе преследования предусматривается 

выделение транспорта (автомобиль, дрезина, мотовоз, катер и др.). 

При проведении специальной операции по розыску бежавших 

осужденных предусматривается также выделение групп 

преследования от других розыскных нарядов (заслон, поисковая 

группа). Они ведут преследование разыскиваемых преступников 

после столкновения их с нарядами, при прорыве их из 

блокированного района (окружения). Розыскной пост и розыскная 

группа при встрече с разыскиваемыми осужденными могут в 

полном составе переходить на их преследование, действуя как 

группа преследования. 

В состав групп преследования назначаются физически 

подготовленные, умеющие хорошо ориентироваться на местности 

сотрудники. Экипировка групп преследования определяется 

командиром. Во всех случаях группа преследования должна иметь 

схему местности и компас. 

Группа преследования неотступно следует за бежавшим (ми), 

обозначает направление движения преступника установленными 

сигналами (сигнальными патронами, другими ясно видимыми и 

слышимыми сигналами, знаками, ориентирами) с целью вывести на 

путь движения бежавшего (их) другие розыскные наряды. 

Информирует по средствам связи другие служебные наряды о ходе 

преследования. 

Настигнув бежавшего, начальник розыскного наряда требует 

от него прекратить движение. При невыполнении преступником 

этого требования для его задержания применяется служебная 

собака или оружие. 

А). Действия группы преследования караула 

При установлении факта побега (поступлении сигнала ИТСО) 

сохраняемого объекта резервная группа под командой начальника 

караула немедленно прибывает к месту побега, задерживает 

бежавшего и конвоирует его в жилую зону. Если преступник 

вышел из поля зрения, начальник караула, оценив обстановку 

(количество бежавших, направление ухода преступников, 

возможность использования ими транспортных средств и др.), 
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выставляет часового для сохранения следов бежавшего и 

направляет для его преследования и задержания 

группу преследования во главе со своим помощником по 

кинологической службе. 

При этом группе преследования ставится задача, в которой 

указываются: 

; 

 

 

преступников; 

получении данных о их местонахождении; 

к применения оружия; 

 

 

 

После получения задачи группа немедленно переходит на 

преследование. Впереди следует кинолог со служебной собакой.  

Другие сотрудники двигаются за ним на удалении 10—15 (не более 

50) м уступом вправо и влево, обеспечивая действия кинолога и 

ведя наблюдение в назначенных секторах. Их задача - путем 

осмотра местности (кустарника, крон деревьев, укрытых мест и др.) 

обнаружить скрывающихся преступников и предупредить 

возможное нападение на служебный наряд. 

При обнаружении скрывающихся преступников группа 

преследования по кратчайшему направлению сближается с ними, 

начальник группы предупреждает их окриком «Стой, стрелять 

буду» и производит выстрел вверх. Одновременно он подает 

установленный сигнал сигнально-осветительным патроном 

(«Обнаружил бежавших, продолжаю преследование») и 

докладывает по средствам связи. 

В случае попытки бежавших разойтись в разных направлениях 

начальник группы принимает решение на ведение дальнейшего 

преследования. При этом, как правило, назначаются сотрудники 

для преследования каждого скрывающегося преступника 

(уходящего вправо, влево и т. д.). Кинолог со служебной собакой 
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преследует обычно наиболее удаленного или быстрее 

передвигающегося преступника. В зависимости от направлений 

ухода бежавших и скорости передвижения может производиться их 

последовательное задержание. 

Если разыскиваемые преступники опознаны и требований 

наряда остановиться не выполняют, а другими мерами задержание 

их затруднено, личный состав группы, руководствуясь 

установленными правилами, может применять оружие по команде 

начальника группы или самостоятельно. 

При задержании бежавших производится их обыск в целях 

изъятия  оружия и других предметов, которые могут служить 

средством нападения преступников на наряд или быть уничтожены 

как вещественные доказательства их преступной деятельности  

(похищенное имущество, документы и др.). Затем проводится 

осмотр 

местности в районе задержания (в радиусе не менее 100 м) в целях 

обнаружения брошенных предметов. О задержании разыскиваемых 

начальник группы преследования подает установленный сигнал 

ракетой («Задачу выполнил, преступники задержаны») и 

докладывает по средствам связи. Задержанные преступники 

конвоируются с надетыми наручниками или со связанными руками. 

Если в результате применения оружия скрывавшийся 

преступник убит, то начальник группы принимает меры к 

сохранению обстановки происшествия и организует охрану трупа 

до прибытия командира и следователя. Раненым оказывается 

первая медицинская помощь. 

В том случае, если группа потеряет бежавших из виду, она 

должна продолжать преследование по следам, не допуская их 

затаптывания.  Чтобы не потерять обнаруженных следов, 

необходимо обращать внимание на их отличительные признаки: 

форму отпечатка подошвы обуви, ступни, длину шага, ширину и 

форму полозьев лыж и т. д. 

В ходе преследования группа обозначает направление 

движения преступников сигнально-осветительными патронами или 

другими специальными знаками и докладывает по средствам связи 

начальнику с целью вывести на направление движения бежавших 

другие розыскные наряды, действующие в этом районе. 
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При розыске вооруженных преступников группа 

преследования  должна действовать с особой осторожностью. 

Движение производится рассредоточение как по фронту, так и в 

глубину, чтобы избежать возможности одновременное поражения 

личного состава группы при открытии огня преступником из 

засады. Передвижение должно производиться скрытно. Открытые 

участки местности  преодолеваются ускоренным шагом или бегом, 

перебежками или переползанием. Каждый сотрудник обязан быть в 

постоянной  готовности к открытию огня по преступнику, 

оказывающему вооруженное сопротивление. По ведущему огонь 

преступнику оружие применяет каждый сотрудник самостоятельно 

или по команде 

начальника группы преследования. 

Если вооруженный преступник укрылся в жилом доме или 

ином  строении и на требования группы преследования 

отказывается сдаться, начальник группы надежно перекрывает 

возможные пути ухода, докладывает обстановку начальнику и 

действует по его указанию.  Открытие ответного огня группой 

допускается с мерами предосторожности, чтобы исключить 

поражение других лиц и нанесение материального ущерба 

гражданам, государственным и общественным организациям. 

При потере следов бежавших начальник группы 

преследования организует их поиск путем тщательного осмотра 

местности и опроса  местных жителей, установления признаков 

появления разыскиваемых (места отдыха, ночевки, обогрева, 

приготовления пищи и т. д.). Обычно преступники могут 

укрываться в заброшенных зданиях,  хозяйственных постройках, 

различных строениях. Отдельные предметы одежды или 

брошенные (утерянные) вещи, которые могут принадлежать 

бежавшим осужденным, появление неизвестных лиц в населенных 

пунктах или при встрече с местным населением, случаи 

совершения преступления после побега и другие данные могут 

также свидетельствовать о появлении бежавших и должны 

учитываться группой преследования в ходе розыска. 

В случае поступления данных о появлении бежавших 

осужденных в других районах группа преследования должна 

доложить об этом по средствам связи, кратчайшим путем с 
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использованием при возможности транспортных средств или 

пешим порядком выдвинуться в пункт появления бежавших, 

уточнить обстоятельства и действовать по обстановке. Если при 

проверке данные не подтвердятся, то группа преследования 

продолжает выполнять задачу, действуя в прежнем направлении. О 

своих действиях и решении начальник группы докладывает 

начальнику караула. 

Б). Действия группы преследования отдела охраны 

учреждения. 

При получении доклада от начальника караула о побеге 

осужденных начальник отдела охраны высылает группу 

преследования к месту происшествия для усиления действий 

группы преследования караула по задержанию бежавших 

В приказе группе преследования, начальник отдела охраны обычно 

указывает: 

 

 

куда прибыть, исходное положение и направление поиска, боевой 

порядок); 

 

преследования караула, розыскные посты, заслоны и т. д.); 

получении данных о их местонахождении; 

ядок взаимодействия с соседними нарядами, органами 

внутренних дел и другими силами, участвующими в розыске, 

 

 

 

Порядок и последовательность действий при поиске, правила 

применения оружия, сигналы связи, опознавания и взаимодействия 

личным составом изучаются заблаговременно, о них напоминается 

при производстве боевого расчета. Поэтому, отдавая приказ, 

начальник отдела охраны может о них только кратко напомнить. 

Группа преследования подразделения, получив задачу на 

розыск бежавших, немедленно выдвигается к месту побега на 

дежурных транспортных средствах (автомобиль, дрезина катер, 
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бронетранспортер и др.). Если по условиям местности их 

использование затруднено или невозможно, группа продолжает 

выдвигаться в назначенный район пешим порядком, совершая 

марш-бросок. 

Прибыв к месту побега и оценив обстановку, начальник 

группы определяет порядок действий, направление движения, 

ставит задачи каждому лицу наряда, напоминает сигналы 

опознавания и взаимодействия. 

Группа преследования подразделения, выполняя 

поставленную задачу, первоначально должна установить связь и 

при необходимости сблизиться с ранее высланной группой 

преследования от караула. Для этого она обычно действует в 

походном порядке, который при движении пешим порядком 

представляет собой колонну с выдвинутыми вперед и на фланги 

дозорами. 

При численности группы преследования менее отделения 

дозорыне высылаются, а назначаются наблюдатели, каждому из 

которых устанавливается сектор. Впереди группы должен 

следовать кинолог с розыскной собакой. 

В период движения группа преследования подразделения 

должна  постоянно поддерживать связь с группой преследования 

караула.  Если эта группа уверенно идет по следу или преследует 

скрывающихся преступников, находящихся на виду, главная задача 

группы преследования подразделения — как можно быстрее 

сблизиться с ней для оказания ей помощи или выйти на рубеж (в 

пункт) в целях перекрытия направления дальнейшего ухода 

бежавших. 

В тех случаях, группа преследования потеряла след или 

имеются сомнения в правильности  выбранного направления для 

преследования, группа преследования подразделения 

развертывается в боевой порядок и ведет отыскание следов 

бежавших или их поиск по направлению их вероятного ухода. 

Впереди должен следовать кинолог с розыскной собакой, за ним 

уступом справа и слева ядро, развернутое в цепь. При таком 

порядке движения кинолог при необходимости может возвратить 

собаку и отыскивать утерянный след, который не должен 

затаптываться идущими сзади. Между личным составом группы 
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должна поддерживаться зрительная связь. Группа преследования 

выполняет задачу путем тщательного осмотра местности и местных 

предметов, прослушивания, сбора сведений от местных жителей и 

активной проработки обнаруженных следов. 

Каждый сотрудник группы преследования при обнаружении  

признаков нахождения бежавших или следов пребывания 

неизвестных немедленно докладывает установленным сигналом 

начальнику группы. Дальнейшая проработка следов производится 

кинологом с розыскной собакой и другими опытными 

сотрудниками. 

Передвижение должно осуществляться бесшумно и по 

возможности скрытно. Снаряжение подготавливается так, чтобы 

вовремя движения не создавался шум, особенно при действиях в 

лесу, в  горах и ночью. 

Опушки, овраги и лощины предварительно осматриваются 

дозорными издали. При этом особое внимание обращается на такие 

демаскирующие признаки, как дым от костра, качание веток, 

подозрительный шум, встревоженное поведение птиц и др. При 

отсутствии подозрительных признаков наряд быстро преодолевает 

открытые участки, скрытно выдвигается вперед и продолжает 

осматривать местность. При действиях на автомобиле 

(бронетранспортере, катере) группа преследования ведет осмотр 

местности и местных предметов на ходу, делая при необходимости 

короткие остановки. Подозрительные места проверяются 

высылаемыми от группы дозорами. 

Встреченные в ходе поиска местные жители, как правило, 

опрашиваются в целях установления появления разыскиваемых, а 

при необходимости могут использоваться в качестве проводников, 

если на это получено их согласие Подозрительных лиц 

задерживают и направляют к начальнику группы для установления 

личности и цели пребывания в данном районе. 

Получив данные о появлении разыскиваемых в стороне от 

маршрута движения, группа преследования кратчайшим путем 

пешим  порядком или с использованием всех возможных средств 

передвижения немедленно выдвигается к месту появления 

преступников, уточняет необходимые данные и принимает меры к 
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розыску. Обо всех добытых сведениях и принятых по ним 

решениях  начальник группы докладывает старшему начальнику. 

При обнаружении разыскиваемых преступников группа 

преследования отдела охраны действует аналогично группе 

преследования караула. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое группа преследования? 

2. Какие задачи выполняет группа преследования? 

3. Какие действия выполняет  группа преследования караула? 

4. Какие задачи выполняет группа преследования отдела 

охраны учреждения?  

5. Что такое розыскной пост? 

6. Какие задачи выполняет розыскной пост? 
 

Тест для самоконтроля 

1. Розыскные посты могут быть: 

а) кратковременными; 

б) постоянными;  

в) основными и временными; 

г) дополнительными. 

2. Поиск может быть:  

а) сплошным и выборочным; 

б) обширным; 

в) постоянным; 

г) временным. 

3. При ведении розыска преступников личный состав 

поисковых групп действует в:  

а) походном порядке; 

б) предбоевом порядке; 

в) боевом порядке; 

г) все варианты верны; 

4. Засада может быть снята с установленного места в 

случае: 

 а) по распоряжению начальника, выславшего засаду; 

б) выполнения задачи; 

в) все варианты верны; 

г) истечения установленного срока службы. 
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Контроль за самостоятельной работой студента – проверка 

знаний по тестовой системе. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Основная учебная литература: 

1. Организация охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе: учеб.пособие / А. А. Байбарин, В. К. 

Тарыкин; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2018. - 216с. – Библиогр.:  

208-211 с. 

2. Байбарин, Андрей Андреевич. Обеспечение безопасности в 

уголовно-исполнительной системе : учебное пособие : [для 

студентов обуч. по специальности 40.05.02 (031001.65) 

«Правоохранительная деятельность»] / А. А. Байбарин, В. К. 

Тарыкин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 279 с. - Текст 

: электронный. 

3. Хохрин С. А. Организация конвоирования : курс лекций / С. 

А. Хохрин, В. Н. Котляр, В. Б. Ворощук. – Рязань : Академия 

ФСИН России, 2014. – 184 с. 

4. Организация охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе: Учебник в 2Т./ Под общ. ред. А.В. 

Пискунова. - Рязань: Академия ФСИН России, 2009.-Т.1: 

Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе.-322 с. 

5. Организация охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе: Учебник в 2 Т./ Под общ. ред. А.В. 

Пискунова. - Рязань: Академия ФСИН России, 2008.-Т.2: 

Организация конвоирования.-382 с. 

6. Войтенко, В. А. Правовые и организационно-тактические 

основы применения специальных средств: учеб.пособие / В. А. Вой-

тенко, И. П.Данилов 

7 Криминология: учебник / под ред. Г. А. Аванесова. – 5-е изд.: 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2010.–575 с. 

8. Чернявский, А. Г. Правоохранительные органы 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, 

Н. Д. Эриашвили; под ред. Б. Н. Габричидзе. – М.:Юнити-Дана, 

2012. – 512 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru. 

http://biblioclub.ru/
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9. Южанин О.Н.Тактико - специальная подготовка 

«Организация конвоирования в уголовно - исполнительной 

системе» Часть - V: Курс лекций -Томск ТФ Кузбасского 

института ФСИН России, 2009. 

10. Южанин О.Н., Яковенко Г.Н., Киселев М.В. Учебное 

пособие для проведения практических занятий по дисциплине 

«Организация конвоирования». - Томск. ТФ АПУ Минюста 

России, 2004. 

11 Ухищрения, применяемые осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, в целях совершения побегов при 

конвоировании, и меры по их профилактике: учеб. пособие. – М.: 

Управление конвоирования и специальных перевозок ФСИН 

России, 2009. – 83 с. 

12. Яковенко Г.Н., Девяшин Д.Г., Иванов СВ. Тактика 

проведения специальных операций по пресечению чрезвычайных 

обстоятельств в исправительных учреждениях УИС Минюста 

России: Учебное пособие. - Томск: ТФ АПУ Минюста России, 

2003. - 156 с. 

 

3.2 Дополнительная учебная литература 

13. Организация конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу : метод. рек. / В. Н. Котляр [и др.]. – 

Рязань : Акад. ФСИН России, 2012. –  94 с. 

14. Организация охраны и надзора в следственных изоляторах 

и тюрьмах : учеб. пособие / В. И. Алексеев [и др.]; под ред. С. М. 

Тараканова // Информационный бюллетень ГУИН МВД Росси. – 

1998. – № 39. – ч. 2. – 167 с. 

15. Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» 

и специальности «Юриспруденция» / К. Ф. Гуценко; Московский 

гос. ун-т им. Ломоносова. – М.:КноРус, 2015. – 368 с. 

16. Альбом ухищрений, применяемых осужденными для 

совершения побегов и нападений при конвоировании: 

методические рекомендации// Управление конвоирования и 

спецперевозок ФСИН России, ГУФСИН России по Республике 

Башкортостан. – Уфа, 2007. 
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3.3 Нормативные акты 

17. Конституция Российской Федерации [Электронный 

ресурс]:[принята всенародным голосованием 12 дек.1993 г.; с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к  

Конституции РФ от 30 дек.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г.№ 11-ФКЗ).–Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

18 Уголовный кодекс Российской Федерации[Электронный 

ресурс]: [принят 13 июня 1996 г.№ 63-ФЗ: ред. от 22.11.2016]. –

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации[Электронный ресурс]: [принят8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ: 

ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

20. О содержании под стражей подозреваемых  и обвиняемых 

в совершении преступлений[Электронный ресурс]:федер. закон от 

15 июля 1995 г. № 103-ФЗ:[ред. от 03.07.2016; с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016]. – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

21. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы[Электронный ресурс]: закон 

Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1: [ред. от 20.04.2015; с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

22. О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» и федеральный закон«О содержании под 

стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»
 
[Электронный ресурс]: закон Рос. Федерации от 28 

декабря 2016 г. № 503: – Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

23. Об утверждении Руководства по технической эксплуатации 

инженерно-технических средств охраны и надзора, применяемых 

для оборудования объектов уголовно-исполнительной 

системы[Электронный ресурс]: приказ ФСИН РФ от 18 авг. 2006 г. 

 №574. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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24. Об утверждении Наставления по организации 

кинологической службы Федеральной службы исполнения 

наказаний : приказ ФСИН России : [от 29 апреля 2005 г. № 336]. 

25. Об утверждении Наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы: приказ Минюста России : [от 27 августа 

2012 г. № 169] // Бюл. нормат. актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2012. – № 41. 

26. О принятии на вооружение специальных технических 

средств[Электронный ресурс]: приказ МВД РФ от 7 июля 1995 г. 

№ 213. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

27. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 

декабря 1948 г.). // Российская газета от 10 декабря 1998 г. 

28. Международный пакт о гражданских и политических 

правах (принят резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 19 декабря 1966 г.). // Ведомости Верховного Совета СССР, 

1976 г., № 17(1831). 

29. Декларация о защите всех лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 3452 (XXX) от 9 декабря 1975 г.). // Уголовно-

исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. 

Пономарева. – М., 1997. 

30. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1984 г. № 39/46). // Ведомости Верховного Совета СССР, 

1987, № 45. 

31. Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными (утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены 

Экономическим и Социальным Советом на 994-ом пленарном 

заседании 31 июля 1957 г.). // Советской юстиция, 1992 г., № 2. 

32. Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») (приняты 



100 
 

на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 

ноября 1985 г.). // Советская юстиция, 1991 г., №№ 12-14. 

33. Основные принципы обращения с заключенными (приняты 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 

1990 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных 

актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997. 

34. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (приняты 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 

1990 г.). // Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных 

актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997. 

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

   

1. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

2. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс» 

3. elibrary.ru – Научная электронная библиотека  

4. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека  

5. http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php – Сайт 

кафедры уголовного права.  

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php

