
20 21

Таким образом, можно констатировать, что термин «технология» ис-
пользуется в настоящее время в нескольких аспектах:

как производственный процесс в технической сфере;
как учебный предмет, изучающий этот процесс в различных сферах 

деятельности человека;
как некий взаимосвязанный набор знаний, методов, научно-техни-

ческих средств и процессов, направленных на решение определенных 
задач.

Применительно к оперативно-розыскной деятельности составляю-
щими ее технологии являются:

конкретные задачи, которые необходимо решить в ходе использова-
ния той или иной технологии оперативно-розыскной деятельности;

совокупность правовых норм различных нормативных правовых 
актов, делающих легитимным применение конкретной технологии 
оперативно-розыскной деятельности;

последовательные и взаимосвязанные, организационные и такти-
ческие действия, образующие в своей совокупности организационно-
тактический процесс использования сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности;

используемая совокупность «научно-технические средства» как еди-
ный технологический процесс; 

использование результатов применения одной из технологий 
оперативно-розыскной деятельности.

 На основании изложенного полагаем возможным сформулировать 
следующее определение понятия «технология оперативно-розыскной 
деятельности»: технология оперативно-розыскной деятельности – со-
вокупность взаимосвязанных правовых, организационных, тактических 
и технических процессов, направленных на решение конкретных задач 
оперативно-розыскной деятельности.
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В Новгородской губернии заключенные размещались в каменных ка-
зенных зданиях. Только при Старорусской тюрьме в 1880 г. действовало 

два деревянных флигеля, один из которых был разделен на две поло-
вины. Там размещались срочные заключенные – мужчины и женщины. 
При размещении заключенных основная сложность заключалась в со-
блюдении предписанного законом правила – разделения лиц на кате-
гории исходя из тяжести совершенного ими преступления, возраста и 
пола. Почти во всех тюрьмах губернии женщины, не исключая мало-
летних и несовершеннолетних, помещались в одной общей камере, что, 
конечно, деморализовало последних. Следует отметить, что мужчины 
содержались отдельно от женщин. 

В Новгородском тюремном замке, если позволяли возможности, 
распределение велось по более мелким категориям. Так, несовершен-
нолетние размещались отдельно от взрослых. Кроме того, несовершен-
нолетние делились на тех, кто подавал надежду на исправление и кто не 
стремился к этому. На наш взгляд, это существенное достижение того 
времени, так как были заложены не только первичные основы класси-
фикации, но и вторичные – учет поведения несовершеннолетних пре-
ступников в местах лишения свободы.

В вопросах питания разделение по категориям особенно не наблюда-
лось. По крайней мере архивные источники об этом ничего не говорят. 
Хотя в ведомостях о продовольствии арестантов, содержащихся в тюрь-
мах, есть упоминание о покупке творога для женского отделения.

Отдельное внимание уделялось вопросам нравственного воспитания 
осужденных. Огромную роль в этом процессе, конечно, играла церковь. 
Храмы функционировали при тюрьмах, где в штате состоял священник. 
Богослужения осуществлялись три раза в неделю, как правило, по сре-
дам, пятницам и воскресеньям. Дополнительные богослужения прово-
дились по великим праздникам. В состав хора певчих входили заклю-
ченные, имевшие способности к пению и желавшие принимать участие 
в этих мероприятиях. Несколько раз в неделю священник посещал ка-
меры, разговаривал с заключенными об их нуждах и проблемах. В сво-
бодное от работы и занятий время заключенным выдавались книги, 
преимущественно религиозно-нравственного содержания. Благодаря 
деятельности церкви заключенные имели возможность вернуться в об-
щество правопослушными гражданами, способными жить в социуме. 

Медико-санитарное обеспечение осужденных осуществлялось не-
большим количеством больниц при тюремных замках. В их штат вхо-
дили врач, фельдшер, два надзирателя и надзирательница для больных 
женщин. Некоторые учреждения, такие как Старорусский и Борович-
ский замки, отправляли больных осужденных женщин в городские 
больницы. 
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В целом положение санитарных частей, существовавших при неко-
торых тюрьмах, оценивалось руководством МВД Российской империи 
как неудовлетворительное. Так, в циркуляре от 6 марта 1879 г. № 33 
было отмечено, что лазареты до такой степени тесны и скудно снабже-
ны медикаментами, бельем и одеждой, что приносят весьма мало поль-
зы больным, и по ограниченности помещений не соответствуют количе-
ству нуждающихся в медицинской помощи.

Работа над систематическим проектом тюремного преобразования 
была начата в 1872 г. Она велась под руководством графа В.А. Соллогу-
ба, ярого сторонника международного сотрудничества в вопросах раз-
вития пенитенциарного дела, что не могло не отразиться на содержа-
нии разрабатываемых документов. Однако реформа тюремного дела в 
основном ограничилась разработкой теоретических законоположений, 
лишь некоторые из них получили практическое воплощение, вследствие 
чего тюремная реформа, задуманная как одна из самых радикальных, 
оказалась одной из самых неудачных. Об экспериментальном подходе к 
осуществляемым преобразованиям отчасти говорит и то, что из 56 тю-
рем, построенных за период с 1886 по 1902 г., лишь 6 были ориентиро-
ваны на систему одиночного заключения.

Сведения о строительстве новых учреждений отражены и в истори-
ческих архивных документах. Так, циркуляром Новгородского тюрем-
ного правления от 27 мая 1882 г. № 1354 были приняты общие правила 
для составления проектов на постройку, переустройство и расширение 
тюремных учреждений. В п. 7 четко определено, что при строительстве 
арестантских помещений они должны быть строго разграничены на 
мужские и женские. Если последние не могут быть выделены в осо-
бое здание, то, во всяком случае, между ними не должно быть никакого 
внутреннего сообщения и каждому из них должен быть предоставлен 
особый двор, на который и могли выходить окна подлежащего отделе-
ния. В п. 8 указано, что арестантов одного и того же пола должны по 
возможности разграничивать по поводам содержания. В п. 15 предусма-
тривалось строительство прачечных и бань. Они должны были строить-
ся с таким расчетом, чтоб проход в женские отделения не был доступен 
через мужские. 

В Новгородской тюрьме предусматривалось и разделение ремесел. 
Для женщин, например, выделялись не только хозяйственные работы, 
мытье полов и стирка белья, но и вязание чулок и носков из ниток и 
шерсти. 

Таким образом, положительные моменты в ряде вопросов тюрем-
ного содержания женщин в конце XIX в. появились в период работы 
международных тюремных конгрессов. Некоторые позитивные измене-

ния постепенно начали формироваться благодаря участию российских 
специалистов в их работе на рубеже XIX и ХХ вв. Об этом, в частно-
сти, свидетельствуют упорядочение организации питания заключенных 
и введение суточных норм его предоставления, закрепление практики 
первичного и периодических медицинских осмотров и взвешиваний 
заключенных, введение особого продовольственного режима для осла-
бленных и больных заключенных, что нашло свое отражение в инструк-
циях и наставлениях по санитарной части, подтверждая приверженность 
принятым на III Международном тюремном конгрессе в Риме в ноябре 
1885 г. принципам продовольствия заключенных с гигиенической и пе-
нитенциарной точек зрения и др. 
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Уголовная политика любого государства есть часть его внутренней 
политики, направленной на организацию жизни внутри страны. Под 
уголовной политикой понимается крупномасштабная деятельность го-
сударства по обеспечению безопасности личности, общества и самого 
государства от криминальных посягательств. Безопасность в данных 
аспектах и является целью уголовной политики государства. Уголов-
ная политика имеет свои особенности, которые характеризуют ее как 
системное образование. К ним относятся: совокупность и структури-
рованность элементов, входящих в ее состав; иерархичность в систе-
ме элементов и внутри них; упорядоченность системы связей между 
элементами, входящими в уголовную политику, и внутри них; отно-
сительная самостоятельность (обособленность) уголовной политики 
по отношению к другим видам внутренней политики и относительная 
автономность составляющих ее элементов; нормативно-правовая уре-
гулированность всех систем связей самой уголовной политики и внутри 
нее, а также внутри образующих ее элементов. 

Структура уголовной политики определяется особенностями сил, 
средств и методов, использующихся для достижения цели. Систему эле-
ментов, входящих в уголовную политику, образуют: профилактическая, 
уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-испол нитель -
ная и оперативно-розыскная политика. Такое деление носит условный 
характер, позволяющий понять сущность и особенности каждого из эле-


