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РОЛЬ	ФИЗКУЛЬТУРНО‐СПОРТИВНЫХ	МЕРОПРИЯТИЙ		
В	ФОРМИРОВАНИИ	ЗДОРОВОГО	ОБРАЗА	ЖИЗНИ	

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ	

Сфера	физической	культуры	и	 спорта	 выполняет	 в	 обществе	множе‐
ство	функций	и	охватывает	все	возрастные	группы	населения.	

Физическая	культура,	являясь	одной	из	граней	общей	культуры	чело‐
века,	его	здорового	образа	жизни,	во	многом	определяет	поведение	чело‐
века	в	учебе,	на	производстве,	в	быту,	в	общении,	 способствует	решению	
социально‐экономических,	воспитательных	и	оздоровительных	задач.	По‐
этому	 данный	 вид	 деятельности	 наряду	 с	 получением	 образования	 дол‐
жен	занимать	важное	место	и	в	пенитенциарных	учреждениях,	и,	в	частно‐
сти,	 в	 тех,	 где	 содержатся	 лица,	 совершившие	 преступления	 в	 несовер‐
шеннолетнем	возрасте.	

Под	 организацией	 физкультурно‐спортивной	 работы	 в	 воспитатель‐
ных	 колониях	 понимается	 система	 проводимых	 физкультурно‐
спортивных	и	оздоровительных	мероприятий,	направленных	на	укрепле‐
ние	здоровья,	развитие	морально‐волевых	качеств,	 выработку	у	несовер‐
шеннолетних	 осужденных	 привычек	 строгого	 соблюдения	 санитарно‐
гигиенических	правил,	разумного	использования	досуга.	

Необходимость	 проведения	 данной	 работы	 в	 колониях,	 где	 отбы‐
вают	уголовное	наказание	осужденные	несовершеннолетнего	возраста,	
обусловлена	 современным	состоянием	физического,	психического	раз‐
вития	подрастающего	поколения,	приобщения	их	к	ведению	здорового	
образа	 жизни,	 включающего	 в	 себя	 и	 укрепление	 целевых	 установок	
трезвого	образа	жизни,	профилактики	заболеваний,	передающихся	по‐
ловым	путем,	личной	гигиены,	здорового	питания	и	т.	д.	Здоровый	об‐
раз	жизни	подразумевается	 совокупность	форм	и	 способов	повседнев‐
ной	 жизнедеятельности	 личности,	 основанная	 на	 культурных	 нормах,	
ценностях,	смыслах	деятельности	и	укрепляющая	адаптивные	возмож‐
ности	организма.	

Известно,	что	физкультурно‐спортивная	работа,	проводимая	целеуст‐
ремленно,	 систематически	 и	 разнообразно,	 делает	 досуг	 осужденных	 бо‐
лее	содержательным,	интересным,	а	в	итоге	влияет	на	их	исправление.	

П и л совышение	социальной	роли	ф зической	ку ьтуры	и	 порта	в	воспи‐
тательных	колониях	способствует:	

 профилактике	 заболеваний	 и	 укреплению	 здоровья	 несовершенно‐
летних	осужденных;	
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 продлению	 активной	 жизнедеятельности,	 физической	 и	 психоэмо‐
циональной	рекреации;	

 	 т о лорганизации досуговой	дея ельности	и	пр филактике	асоциа ьного
поведения;	

 	 детей‐инвалидов,	 детей‐
сиро

физической	 адаптации	 и	 реабилитации
т;	
 снижению	травматизма,	заболеваемости.
	Поэтому	 деятельность	 воспитателей,	 социальных	 работников,	

психологов	и	других	представителей	администрации,	должна	быть	на‐
правлена	на	 создание	необходимых	 условий	для	проведения	физкуль‐
турно‐спортивных	мероприятий,	их	организацию	и	проведение	в	учре‐
ждениях,	 исполняющих	 уголовные	 наказания	 в	 отношении	 несовер‐
шеннолетних	 осужденных,	 а	 также	 вовлечение	 каждого	 из	 них	 в	 ука‐
занные	 мероприятия.	 В	 связи	 с	 этим,	 подобные	 мероприятия	 должны	
проводиться	 систематически,	 с	 учетом	 личностных	 и	 возрастных	 осо‐
бенностей	осужденных.	Планирование	мероприятий	возлагается	на	со‐
трудников	воспитательных	отделов,	совместно	с	медицинскими	работ‐
никами,	психологами	и	социальными	работниками,	с	учетом	предложе‐
ний	 несовершеннолетних	 осужденных,	 с	 целью	 формирования	 у	 них	
навы ок в	самостоятельного	планирования,	мотивации	к	занятию	физи‐
ческой	культурой	и	спортом.	

К	 основным	 видам	 физкультурно‐спортивных	 мероприятий	 следует	
отнести:	

 утренняя	физическая	зарядка	гимнастика,	которая	имеет	большое	
оздоровительно‐гигиеническое	значение.	Она	позволяет	умеренно	влиять	
на	 мышечную	 систему,	 активизировать	 деятельность	 сердечной,	 дыха‐
тельной	и	других	функций	организма,	стимулировать	работу	внутренних	
органов	 и	 органов	 чувств,	 способствовать	 формированию	 правильной	
осанки,	хорошей	походки,	предупреждать	возникновение	плоскостопия;	

 занятия	 в	 спортивных	 кружках	 или	 секциях.	 Позволяет	 вовлечь	 в	
физкультурно‐спортивную	деятельность	осужденных	с	учетом	их	интере‐
сов,	предпочтений,	увлечений.	Такие	занятия	способствуют	рационально‐
му	проведению	досуга	лиц,	отбывающих	наказания	в	воспитательных	ко‐
лониях 	,	 развитию	 полезной	 инициативы,	 предотвращению	 негативного
влияния	безделья;		

 проведение	соревнований	по	различным	видам	спорта(футбол,	во‐
лейбол 	м д,	хоккей,	подтягивание,	бег,	отжимания, ногоборье	и	 р.)	и,	таким	
инновационным	видам,	как:	воркаут,	стретчинг,	аквааэробика.	

 проведение	 спартакиад,	 т.е.	 комплекса	 соревнований,	 проводимых	
между	 отрядами	 учреждения.	 Проведение	 спартакиады	 возможно	 в	 любой	
колонии,	даже	там,	где	отсутствуют	специально	подготовленные	площадки.		

Отрядная	 спартакиада	 проводится	 обычно	 перед	 общеколонийской,	
по	 ее	 результатам	 формируется	 сборная	 команда	 отряда.	 Программа	 от‐
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рядн ы.	Отрядная	
спар

ой	 спартакиады	 зависит	 от	 общеколонийской	 программ
такиада	может	включать	следующие	соревнования:	

олнение);	
льному	теннису;	

– по	утренней	физической	зарядке	(лучшее	вып
етике,	насто– по	волейболу,	футболу,	легкой	атл

– гимнастике	(подтягивание,	отжимание	и	др.);
– шахматам,	шашкам,	нардам	и	т.д.
В	связи	с	вышеизложенным,	физкультурно‐спортивная	деятельность,	

как	ва 	ко‐
лония

жная	 составляющая	здорового	образа	жизни	в	 воспитательных
х	должна	решать	следующие	задачи:	

 сохранение	и	укрепление	физического	и	психического	здоровья;
 нформирование	жизненно	 важных	 двигательных	 умений	 и	 авыков,

разностороннее	развитие	физических	способностей	подрастающих	лиц;	
 воспитание	 осужденных,	 способных	 противостоять	 таким	 негатив‐

ным	 	явлениям,	 как	 наркомания,	 пьянство,	 табакокурение,	 асоциальное
поведение	и	т.д.;	

 а‐
ния	н

непрерывность	 и	 преемственность	 процесса	 физического	 воспит
жа	всех	этапах	 изнедеятельности	человека;	

 подготовка	к	производственной	деятельности	и	воинской	службе;
 

прот
обеспечение	 способности	 адаптироваться	 к	 сложным	 ситуациям	 и

яивосто ть	повышенным	стрессовым	нагрузкам;	
 эффективная	социальная	и	физическая	реабилитация	инвалидов	и	т.	д.
Таким	 образом,	 физкультурно‐спортивные	 мероприятия	 занимают	

важное	 место	 в	 системе	 физкультурно‐оздоровительной	 деятельности	
воспитательных	 колоний.	 Они	 являются	 методом	 приобщения	 несовер‐
шеннолетних	осужденных	к	физической	культуре	и	спорту,	ведению	здо‐
рового	 образа	 жизни,	 повышения	 их	 физической	 подготовленности,	 вос‐
питания	 у	 них	 полезных	 двигательных	 навыков	 и	 умений,	 стимулируют	
дальнейшие	занятия	физической	культурой	и	спортом.	
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ПОДГОТОВКА	ПРОГРАММ	РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ		

И	СОЦИАЛЬНОЕ		СОПРОВОЖДЕНИЕ	ОСУЖДЕННЫХ		
К	ПОЖИЗНЕННОМУ	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ		

В	ИХ	ПРО ЕНИИ	В	СЛУЧАЯХ	ВОЗМОЖНОГО	ПРИМЕНЕНИЯ	К	НИМ	ХОЖД
УСЛОВНО‐ДОСРОЧНОГО	ОСВОБОЖДЕНИЯ	

	 												
В	законодательстве	и	нормативных	актах	Минюста	России	отсутству‐

ет	нормы,	регулирующие	проведение	работы	по	подготовке	к	освобожде‐
нию	лиц,	условно‐досрочно	освобождающихся	из	ИУ	для	пожизненно	ли‐
шенных	свободы.		

Действующее	Положение	о	группе	социальной	защиты	ИУ	УИС	и	Ин‐
струкция	 об	 оказания	 содействия	 в	 трудовом	 и	 бытовом	 устройстве,	 а	
также	оказании	помощи	осужденным,	освобождаемым	от	отбывания	нака‐
зания	в	исправительных	учреждениях	не	содержат	регламентации	о	под‐
готовке	к	освобождению	в	случаях	УДО	лиц,	отбывающих	лишение	свобо‐
ды	пожизненно.	

Указанный	в	УИК	РФ	общий	срок	подготовки	к	освобождению	из	ИУ	для	
всех	категорий	лиц,	отбывающих	наказания	(6	мес.)	в	отношении	осужден‐
ных,	пожизненно	находящихся	в	местах	лишения	свободы,	по	мнению	руко‐
водящих	работников	УИС,	проходящих	переподготовку	в	Академии	ФСИН	РФ	
(опрос	2015	года	–	74	чел.),	не	является	достаточным	для	проведения	про‐
граммы	ресоциализации	и	реабилитации	от	последствий	длительного	пре‐
бывания	 в	 условиях	 воздействия	 криминальной	 субкультуры.	 Наиболее	
приемлемый	срок	проведения	работы	по	подготовке	к	условно‐досрочному	
освобождению	для	лиц,	длительное	время	пребывавших	в	местах	лишения	
своб ( ы ооды	 а	здесь	надо	отбыть	25	лет!),	указанн е	лица	считают,	что	он	д л‐
жен	быть	не	менее	года.	

П 	ри	 выполнении,	 каких	 условий	 может	 рассматриваться	 вопрос	 об
УДО	для	пожизненно	содержащихся	в	ИУ	лиц?	

 	наличия	в	ИУ	документов,	подтверждающих	полное	возмещение	ма‐
териального	ущерба,	причиненного	преступлениями;		

 	должен	иметь	место	(в	определенных	случаях)	учет	получения	пись‐
менно 	 е с 	го	 согласия	на	УДО	от потерпевших	или	их	пр д тавителей	 (жертв
преступлений);	

 	наличие	 письменного	 мнения	 родственников	 о	 возможности	 про‐
живания	лица,	в	случае	УДО	в	конкретном	месте;	

 	наличие	 справки	 от	 предприятия‐организации	 о	 предоставлении	
конкретного	рабочего	места	работы	(трудоустройстве)	в	случае	УДО;	
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Во	всех	ИУ	УИС	работа	по	подготовке	к	освобождению	включает	в	себя	
только	малый	объем	индивидуальных	воздействий	(2‐3	беседы)	и	прове‐
дени 1	раз	в	неделю!?)	 занятий	в	«Школе	по	подготовке	
осуж

е	еженедельных	 (
денных	к	освобождению».		
Это	объясняется:	
 	сложившейся	практикой	проведения	мероприятий	по	подготовке	к	

освоб е 	 	уровне»	ожд нию	сотрудниками	ИУ	в	основном «на	бумажном в	свя‐
зи	с	тем,	что	к	другому	порядку	его	проведения	они	не	переходят;		

 	 	не	 достаточным	 профессиональным	 воздействием	 персонала	 на
осужденных;	

 	неверием	персонала	в	эффективность	и	результативность	проведе‐
ния	работы	по	подготовке	осужденных	к	освобождению.	

 	отсутствием	 законодательства,	 обязывающего	 определенные	 пра‐
воохранительные	структуры	оказывать	помощь	и	содействие	лицам,	осво‐
боди ст	 лишения	 свободы	 в	 ресоциализации	 и	 социальной	
адап

вшимся	 из	 ме
тации	после	освобождения.	
И	кроме	того:	
–	не	реализуются	возможности	для	пребывания	осужденного,	готовя‐

щегося	 к	 освобождению	 в	 индивидуальных	 условиях	 проживания	 и	 пре‐
бывания	 подготовки	 к	 освобождению	 в	 период	 предшествующий	 этому	
событию	с	целью	исключения	внешнего	негативного	воздействия	на	него	
со	стороны	других	окружающих	осужденных	лиц;	

–	 не	 созданы	 в	 полном	 объеме	 условия	 в	ИУ	 для	 пожизненно	 содер‐
жащихся	для	формирования	мотивации	по	приобретению	навыков	трудо‐
вой	 адаптации	и	 профессиональной	 ориентации	по	 специальностям,	 вос‐
требованным	на	рынке	труда;	

–	не	достаточны	условия	для	приобщения	к	ведению	здорового	образа	
жизни	 (спортивных	 площадок,	 тренажерных	 залов,	 спортивных	 комнат	
для	 участия	 осужденных	 в	 физкультурных	 занятиях	 и	 приобретения	 по‐
лезных	увлечений).	

Также	 отражаются	 на	 ситуации	 подготовки	 к	 УДО	 лиц,	 пожизненно	
осужденных	к	лишению	свободы,	проблемы,	относящиеся	непосредствен‐
но	к	ним.	Это:	

–	отсутствие	у	них	желания	в	усвоении	новых	ценностей,	знаний,	уме‐
ний	 ятельности	 в	 правопос‐
лушн

и	 навыков	 для	 организации	 своей	 жизнеде
ом	русле;	
–	зараженность	криминальной	субкультурой;	
–	отсутствие	навыков	работы	по	самообразованию;	
отсутст–	 вие	способностей	к	обучению,	критическому	осмыслению	со‐

вершенных	преступлений	и	всей	прошлой	жизни;	
–	 направленность	 на	 создание	 видимости	 включенности	 в	 позитив‐

ные	процессы	исправления	для	реализации	только	одной	цели	–	добиться	
освобождения	любой	ценой;	
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–	отсутствие	желаний	прохождения	обязательной	программы:	подго‐
товк ‐
ступ

и	к	освобождению,	ресоциализации	и	профилактики	рецидивной	пре
ности.	
Кроме	того	не	решены	в	нормативно‐правовом	отношении	вопросы:		
–	 возможного	 получения	 письменного	 согласия	на	 УДО	 от	 потерпев‐

ших	 или	 их	 представителей	 (лиц,	 представляющих	 интересы	жертв	 пре‐
ступлений);	

п 	–	 исьменного	мнения	родственников	осужденного	о его	проживании	
в	конкретном	месте	в	случае	его	возможного	УДО;	

–	 наличие	 справки	 от	 предприятия‐организации	 о	 предоставлении	
конк 	ретного	рабочего	места	работы	(трудоустройстве)	в	случае	УДО	‐	для
определенной	возрастной	группы;	

–	наличие	документов,	подтверждающих	полное	возмещение	матери‐
ального	ущерба,	причиненного	преступлениями.	

Как	решать	все	вышеперечисленные	проблемы	и	вопросы?	Выход	из	
создавшегося	положения	может	быть	избран	из	2‐х	вариантов.	Первый:	не	
мудрствовать	и	воспользоваться	практикой	деятельности	зарубежных	пе‐
нитенциарных	систем	социально	развитых	государств,	т.е.	взять	у	них	ме‐
ханизм	подготовки	к	освобождению	указанной	категории	лиц	из	мест	ли‐
шения	свободы.	Другой:	разработать	свои	нормативные	акты,	принять	их	
и	 реализовывать	 исходя	 из	 той	 практики,	 которая	 уже	 сложилась	 в	 уго‐
ловно‐исполнительной	 деятельности,	 добавив	 туда	 то,	 что	 относится	 к	
работе	с	лицами,	длительное	время	пребывавшими	в	местах	лишения	сво‐
боды.	Логика	 явлений,	 происходящих	 сейчас	 в	 уголовно‐исполнительной	
деятельности	и	вокруг	нее,	показывает,	что	в	предстоящее	время	персона‐
лу	УИС	придется	овладевать	умениями	составления	и	использования	тех‐
нологий,	 программ	 ресоциализации	 и	 социального	 сопровождения	 от‐
дельных	 категорий	 осужденных,	 освобождающихся	 из	 ИУ.	 По	 такому	 же	
сценарию	необходимо	организовывать	работу	и	в	отношении	осужденных,	
имею 	щих	перспективы	на	применение	условно‐досрочного	освобождения
из	ИУ	для	пожизненно	лишенных	свободы.	

Какой	вид	может	иметь	 содержание	примерной	программы	ресоциа‐
лизации	 осужденного,	 пожизненно	 отбывающего	 лишение	 свободы	 на	
случай	возможного	рассмотрения	вопроса	о	 его	 условно‐досрочном	осво‐
бождении?	 Составляя	 ответ	 на	 данный	 вопрос,	 полагаем,	 что	 в	 научно‐
практических	кругах	специалистов	и	общественности,	может	иметь	место	
определенная	полемика	по	нему.	Нами	предлагаемое	решение	вопросов	о	
содержании	алгоритма	подготовки	к	освобождению,	направленных	на	ре‐
социализацию	и	возможное	социальное	сопровождение	осужденных,	гото‐
вящихся	к	УДО	из	ИУ	для	пожизненного	лишения	свободы,	имеет	следую‐
щий	вид:	

а)	 подготовка	 тестового	 материала	 для	 обследования	 уровня	 социа‐
лизации	и	выявления	девиаций	у	осужденного;	
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б)	 проведение	 диагностики	 уровня	 социализации	 и	 степени	 крими‐
нальной	зараженности	конкретного	осужденного;	

в)	составление	на	него	«социально‐психологического	портрета»	с	вы‐
несе 	нием	 специалистами	заключения	о	возможности	УДО	и	прогнозе	его
поведения	после	освобождения;	

г)	подготовка	программы	ресоциализации	и	если	покажет	диагности‐
ка,	 т 	о	 и	 социального	 сопровождения;	 закрепление	 конкретных	 лиц,	 для
социального	сопровождения;	

д)	 обеспечение	 прохождения	 осужденным	 программы	 ресоциализа‐
ции,	рассчитанной	на	год;	

е)	проведение	«выходного	контроля»	с	целью	установления	результа‐
тов	прохождения	программы	ресоциализации;	

ж)	 проведение	 работы	 с	 родственниками	 по	 проверке	 наличия	 воз‐
можн есту	житель‐
ству

остей	о	постоянном	проживании	лица	по	избранному	м
;	
з)	обязательное	решение	вопроса	трудового	устройства;	

	и)	 обязательная	 организация	 осуществления	 административного
надзора	в	отношении	освобожденного;	

к)	 возложение	обязанностей	и	проведение	мероприятий	по	 социаль‐
ной	 адаптации	 освободившегося	 на	 сотрудников	 УИИ,	 на	 территориаль‐
ном	обслуживании	которого	находится	избранное	место	жительство;	

о социального	л)	участие	 бщественности	в	осуществлении	 контроля	за	
поведением	освободившегося.	

Указанная	 схема	 организации	 подготовки	 к	 УДО	 лица,	 отбывающего	
пожизненное	лишение	свободы,	с	учетом	регламентации	отдельных	ее	де‐
талей,	 может	 быть	 использована	 для	 их	 ресоциализации	 и	 социального	
сопровождения.		
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ИССЛЕДОВАНИЕ	ИНДИВИДУАЛЬНО‐ТИПОЛОГИЧЕСКИХ	ОСОБЕННОСТЕЙ	

КУРСАНТОВ‐СПОРТСМЕНОВ	РАЗЛИЧНЫХ	ВИДОВ	СПОРТА	
	
В	образовательных	организациях	ФСИН	России	большое	внимание	уде‐

ляется	 не	 только	 физической	 подготовке	 будущих	 сотрудников	 уголовно‐
исполнительной	системы	(УИС),	необходимой	в	их	дальнейшей	профессио‐
нальной	деятельности,	но	и	работе	по	достижению	спортивных	результатов	
на	всероссийском	и	международном	уровнях	в	различных	видах	спорта.	Под‐
готовка	 высококвалифицированных	 спортсменов	 из	 числа	 курсантов,	 на‐
правленная	на	достижение	спортивных	результатов,	требует	учета	всех	ре‐
сурсов	 организма,	 в	 том	 числе	 индивидуально‐типологических	 особенно‐
стей,	как	на	стадии	отбора	в	группы	спортивного	совершенствования,	так	и	в	
процессе	 психологического	 сопровождения	 тренировочного	 процесса	 и	 со‐
ревнований	[6].	В	этой	связи	представляется	актуальным	разработка	техно‐
логи 	и	 психологического	 сопровождения	 курсантов‐спортсменов,	 с	 учетом
индивидуально‐типологических	особенностей	личности.		

В	период	с	2013	по	2014	год	на	базе	Академии	ФСИН	России	было	про‐
ведено	 исследование,	 в	 результате	 которого	 психодиагностическому	 об‐
следованию	 были	 подвергнуты	 60	 курсантов‐спортсменов	 в	 подготови‐
тельный	 период	 годичного	 цикла,	 добившиеся	 наиболее	 высоких	 спор‐
тивных	результатов	в	избранном	виде	спорта:	циклические	(лыжные	гон‐
ки,	 легкая	 атлетика),	 игровые	 (футбол,	 волейбол),	 единоборства	 (руко‐
пашный	бой,	самбо).		

Во	 время	 проведения	 эксперимента	 использовались	 следующие	
исследовательские	 методы:	 наблюдение,	 беседа,	 экспертная	 оценка,	
тестирование	с	использованием	блока	методик	Л.Н.	Собчик:	«Индиви‐
дуально‐типологический	 опросник»	 (ИТО),	 «Стандартизированный	
многофакторный	 метод	 исследования	 личности»	 (СМИЛ),	 «Метод	
портретных	выборов»	 (МПВ)	и	«Метод	цветового	выбора»	 (МЦВ).	Для	
обработки	 эмпирического	 материала	 использовалась	 многофункцио‐
нальная	 психодиагностическая	 система	 Psychometric	 Expert	 8.	 Теоре‐
тической	основой	настоящего	исследования	была	выбрана	теория	ве‐
дущих	 тенденций	 Л.Н.	Собчик,	 на	 наш	 взгляд	 наиболее	 оптимально	
объясняющая	механизм	влияния	индивидуально‐типологических	осо‐
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бенн с асположенность	о тей	человека	на	его	предр к	определенным	ви‐
дам	спорта	[5].	

В	 результате	 проведенного	 обследования	 курсантов‐спортсменов	
Академии	 ФСИН	 России	 по	 методике	 «Индивидуально‐типологический	
опросник»	получены	следующие	результаты	(Рис.	1).	
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ис.	 1.	 Усредненный	 профиль	 курсантов‐спортсменов	 различных	 видов	

спорт 	
Р
а по	методике	ИТО	
	
У	 курсантов‐спортсменов	 циклических	 видов	 спорта	 наиболее	 выра‐

женной	 является	шкала	ригидности	 (М=7),	 что	может	предрасполагать	 к	
выполнению	длительных	монотонных	нагрузок	характерных	для	данного	
вида	спорта.	Для	представителей	игровых	видов	спорта	ведущими	шкала‐
ми	являются	экстраверсия	(М=8,4)	и	лабильность	(М=6,9).	При	этом	высо‐
кий	 уровень	 экстраверсии	 вероятно	 лежит	 в	 основе	 потребности	 спорт‐
смена	 работать	 в	 команде,	 включенности	 в	 коллективные	 виды	 спорта.	
Для	 группы	 курсантов,	 занимающихся	 единоборствами,	 ведущей	шкалой	
является	 спонтанность	 (М=7,2),	 которая	 предполагает	 отсутствие	 склон‐
ности	к	длительным	размышлениям	и	предрасположенность	к	активным	
стремительным	действиям,	позволяющим	единоборцам	мгновенно	реаги‐
ровать	на	соперника	и	производить	атаку.	На	основе	значений	шкал	ИТО	
нами	 были	 рассчитаны	 преобладающие	 типы	 личности	 (по	 Л.Н.	Собчик)	
[5].	 В	 результате	 было	 установлено,	 что	 для	 единоборцев	 более	 характе‐
рен	4‐й	тип,	для	спортсменов	циклических	видов	–	3‐й,		а	игровых	–	2‐й	[2].	

Анализ	индивидуальных	обследований	курсантов‐спортсменов	по	ме‐
тодике	«Стандартизированный	метод	исследования	личности»	пока‐
зал:	 у	 спортсменов	 циклических	 видов	 спорта	 профиль	 имеет	 пики	 по	
шкалам	6,8	и	9;	у	представителей	игровых	видов	спорта	преобладают	пики	
4	и	9;	для	единоборцев	наиболее	характерны	пики	9	и	6.	Общую	тенден‐
цию	 ыми	особенно‐
стям

наличия	пика	по	9‐й	шкале	можно	объяснить	возрастн
и	(средний	возраст	по	трем	выборкам	составляет	20	лет).	
Анализ	 индивидуальных	 обследований	 по	 методике	 «Метод	 порт‐

ретных	выборов»	во	всех	группах	спортсменов	показал	наличие	выражен‐
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ности	таких	факторов	как	d+	и	m+,	что	на	наш	взгляд	является	характери‐
стикой	 юношеского	 возраста,	 отражающей	 такие	 черты	 как	 поиск	 нового,	
страстность,	желание	обладать	объектом	привязанности.	При	рассмотрении	
преобладающих	реакций	в	 группах	 спортсменов	по	видам	спорта	была	вы‐
явлена	 следующая	 закономерность.	 Для	 курсантов‐спортсменов,	 занимаю‐
щихся	циклическими	видами	спорта,	наиболее	часто	встречающимися	реак‐
циями	являются	s+,	 s+!,	 s+!!	которые	отражают	активную	жизненную	пози‐
цию,	 стремление	 к	 достижению	 успеха,	 вплоть	 до	 агрессивных	форм	 само‐
реализации.	В	группе	курсантов‐спортсменов,	занимающихся	игровыми	ви‐
дами	спорта	наиболее	часто	встречающимися	реакциями	являются	hy+,	hy+!	
и	s±.	При	этом	hy+	отражает	стремление	показать	себя,	быть	лучшим	и	со‐
гласно	концепции	Л.	Н.	Собчик	отражает	принадлежность	индивида	ко	вто‐
рому	типу.	Встречающаяся	реакция	s±	может	свидетельствовать	о	реализа‐
ции	в	спорте	имеющихся	неудовлетворенных	потребностей	в	других	сферах	
жизни.	В	группе	единоборцев	наиболее	часто	встречается	реакция	e‐,е‐!,e‐!!,	
свид ые	разряжаются	
при	б

етельствующая	о	накоплении	 грубых	 аффектов,	 котор
орьбе.		
Анализ	 индивидуальных	 обследований	 по	 методике	 «Метод	цвето‐

вого	выбора»	показал,	что	курсанты‐спортсмены	циклических	видов	спорта	
на	первые	позиции	выбирают	зеленый	и	красный	цвет,	что	свидетельствует	
о	предрасположенности	к	монотонии,	а	также	о	наличии	потребности	доми‐
нировать	 и	 целеустремленности.	 Курсанты‐спортсмены	 игровых	 видов	
спорта	в	качестве	предпочитаемых	цветов	выбрали	желтый,	что	свидетель‐
ствует	о	наличии	потребности	в	широком	спектре	контактов,	вовлеченности	
в	различные	сферы	общения.	Выбираемый	ими	фиолетовый	цвет	свидетель‐
ствует	 о	 наличии	юношеского	 инфантилизма,	 	 а	 выбор	 красного	 цвета	 –	 о	
наличии	потребности	доминировать	и	целеустремленности.	Представители	
единоборств	на	первых	позициях	предпочитают	красный	и	 зеленый	цвета.	
При	этом	наибольшая	доля	выборов	приходится	на	красный	цвет,	ввиду	чего	
можно	предположить,	что	основным	качеством,	способствующим	их	эффек‐
тивн ребности	
доми

ости	 в	 спорте,	 является	 целеустремленность	 и	 наличие	 пот
ать.	ниров

Таким	образом,	психодиагностическое	исследование	показало:	
–	 для	 курсантов‐спортсменов,	 занимающихся	 циклическими	 видами	

спорта	 характерно	 преобладание	 3‐го	 типа	 по	Л.	Н.	Собчик,	 характери‐
зующегося	 такими	 индивидуально‐типологическими	 особенностями,	
как	 ригидность,	 агрессивность,	 индивидуалистичность,	 более	 высокая	
выраженность	 интровертированности	 по	 сравнению	 с	 курсантами	 дру‐
гих	видов	спорта;	

–	для	курсантов‐спортсменов,	 занимающихся	игровыми	видами	 спорта	
характерно	преобладание	2‐го	типа	по	Л.	Н.	Собчик.	Наиболее	характерными	
особенностями	являются	 экстравертированность,	 эмотивность,	 импульсив‐
ность,	эмоциональная	незрелость;	
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– для	 курсантов‐спортсменов,	 занимающихся	 единоборствами	 харак‐
терно	преобладание	4‐го	типа	по	Л.	Н.	Собчик,	характеризующегося	такими	
индивидуально‐типологическими	 особенностями,	 как	 агрессивность,	 спон‐
танность,	экстравертированность,	оптимистичность.	Кроме	того,	фиксирует‐
ся	до 	статочно высокий	уровень	ригидности	и	тенденция	к	накоплению	гру‐
бых	аффектов.	

Общими	 признаками,	 характерными	 для	 эффективных	 спортсменов	
всех	видов	 спорта	являются:	наличие	потребности	в	доминировании,	 экст‐
равертированность,	оптимистичность.		
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Преступность	 является	 проблемой	 любого	 общества.	 Это	негативное	
социальное	 явление	 победить	 полностью	 вряд	 ли	 возможно,	 но	 задача	
любого	общества	и	 государства	 создать	эффективный	механизм	пресече‐
ния	и	профилактики	преступности	и	тем	самым	снизить	ее	уровень.	

Одной	из	задач	такого	механизма	является	предупреждение	соверше‐
ния	новых	преступлений	лицами,	отбывшими	уголовные	наказания	в	виде	
лишения	свободы.	Иногда	само	общество	и	государство	«толкает»	освобо‐
дившихся	из	мест	лишения	свободы	на	новые	преступления,	так	как,	вый‐
дя	на	свободу,	они	сталкиваются	с	комплексом	проблем	социального,	фи‐
нансового,	бытового	характера,	которые	им	необходимо	решать	самостоя‐
тельно.	Отсутствие	возможностей	для	решения	или	сознательное	нежела‐
ние	их	решать	заставляет	бывших	«сидельцев»	совершать	новые	преступ‐
ления,	ведь	в	исправительном	учреждении	такие	проблемы	за	осужденно‐
го	разрешает	администрация.	

О	большом	значении	социальной	реабилитации	лиц	отбывших	уголовные	
наказания	в	свое	время	говорил	И.	Я.	Фойницкий:	«Если	все	заботы	современ‐
ных	мест	заключения	направляются	к	возвращению	в	свободное	общество	по‐
лезным	членом	его	принятого	тюрьмой	узника,	если	пребывание	в	тюрьме	вы‐
зывает	недоверие	и	затрудняет	приискание	честного	труда	на	свободе,	то	с	со‐
вершенной	очевидностью	представляется	необходимость	меры,	которая	была	
бы	способна	сгладить	глубокую	пропасть	между	жизнью	тюремной	и	жизнью	
свободной.	 Только	 располагая	 ею,	 мы	 будем	 иметь	 право	 сказать	 рецидиви‐
стам:	вы	имели	полную	возможность	остановиться	на	пути	честной	жизни,	но	
вы	этого	не	сделали	и	потому	заслужили	то	строгое	наказание,	которым	вам	
грози 	т	закон.	Только	тогда	отпадет	упрек,	по	которому	само	общество	является
как	бы	участником	совершаемых	в	среде	его	преступлений»1.	

Снизить	остроту	проблемы,	на	наш	взгляд,	поможет	широкое	распро‐
странение	 благотворительных	 тюремных	 организаций	 и	 обществ	 патро‐
ната.	Тем	более	что	Россия	имеет	богатый	опыт	в	этом	направлении.		

Попытки	возрождения	благотворительных	тюремных	организаций	
предпринимаются	 и	 в	 наши	 дни,	 что	 свидетельствует	 о	 реальной	 по‐

                                                 
1	Фойницкий	И.	Я.	Учение	о	наказании	в	связи	с	тюрьмоведением.	М.,	2000.	С.	458–459.	
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требности	 в	 таких	 институтах1.	 Однако	 повсеместного	 распростране‐
ния	такая	практика	не	получила,	а	между	тем	российская	дореволюци‐
онная	благотворительность	в	пенитенциарной	сфере	имела	значитель‐
ный	успех.		

Длительное	 время	 в	 истории	 самодержавной	 России	 пенитенци‐
арная	 система	 не	 была	 объектом	пристального	 внимания	 со	 стороны	
государства.	А	какой‐либо	системы	благотворительных	тюремных	уч‐
реждений	вообще	не	было.	Только	к	началу	XIX	в.	под	контролем	госу‐
дарства	 делаются	 первые	 попытки	 упорядочить	 тюремную	 благотво‐
рительную	 деятельность.	 Во	многом	 это	 было	 связано	 с	 проникнове‐
нием	 в	 Россию	идей	 Говарда,	 Бентама,	 Беккариа	 и	 др.	Немаловажную	
роль	 в	 создании	 благотворительных	 тюремных	 организаций	 сыграл	
представитель	 Английского	 тюремного	 общества	филантроп	 Вальтер	
Венинг.	Приехавший	в	Россию	для	пропаганды	деятельности	своей	ор‐
ганизации,	 Венинг	 посетил	 ряд	 пенитенциарных	 учреждений	 и	 отра‐
зил	 их	 ужасающее	 состояние	 в	 своих	 записках	 императору	 Александ‐
ру	I.	 По	 мнению	 известного	 исследователя	 царской	 тюрьмы	
М.	Н.	Гернета,	«…	записки	Венинга	с	практическими	предложениями	об	
улучшении	тюрем	в	России	привели	к	организации	сначала	в	столице,	
а	потом	и	в	других	городах	особого	общества	под	названием	«Попечи‐
тельного	 о	 тюрьмах	 общества»2.	 19	 июля	 1819	 г.	 после	 самоличной	
правки	Александр	I	 утвердил	правила	для	Попечительного	о	тюрьмах	
общества,	 а	 первым	его	президентом	 стал	князь	Голицин,	 с	 помощью	
кото ожрого	Венинг	и	получил	возм ность	изучить	состояние	тюремно‐
го	дела	в	России	и	представить	доклад	царю.		

Стать	 членом	 Общества	 мог	 любой	 имевший	 возможность	 делать	
ежегодные	 взносы,	 а	 разово	 внесший	 определенную	 сумму	 назывался	
членом	 благотворителем.	 Основными	 задачами	 Общества	 являлось	
нравственно‐религиозное	 воспитание	 и	 исправление	 преступников,	 а	
также	 некоторое	 облегчение	 условий	 их	 содержания.	 Постепенно	 с	
1821	г.	стали	образовываться	комитеты	Общества	по	всей	России.	Успе‐
хи	Общества	в	улучшении	тюремного	дела	были	очень	значительны.	На	
его	 деньги	 ремонтировались	 тюремные	 здания,	 расширялся	 скудный	
рацион	арестантов,	содержались	тюремные	церкви	и	мастерские,	заку‐
палась	 литература	 и	 лекарства,	 нанимались	 учителя	 и	мастера	 произ‐
водственного	 обучения,	 выкупались	 несостоятельные	 должники,	 вы‐
плачивались	пособия	освобождаемым	из	мест	лишения	свободы	и	мно‐
гое	другое.	Сам	факт	существования	Общества	и	его	деятельность	сви‐
детельствовал	 о	 возможности	 широкого	 участия	 общественности	 в	
                                                 

1	См.:	Помыткина	Т.	И.	Роль	и	значение	общественных	организаций	в	ресоциализации	
осужде н	Д.	З.	Ре‐
цидив .	№	3.	

нных	Ведомости	уголовно‐исполнительной	системы.	2010.	№	8;	Хамадиши
	или	ресоциализация?	//	Ведомости	уголовно‐исполнительной	системы.	2011
2	См.:	Гернет	М.	Н.	История	царской	тюрьмы	:	в	5	т.		3‐е	изд.	М.,	1960.	Т.	1.	С.	331.	
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функ н ажно 	 еционирова ии	столь	в й	и	ранее совершенно	закрытой	от	н е	
сферы	государственной	деятельности1.		

Достаточно	 успешная	 деятельность	 Общества	 попечительного	 о	
тюрьмах	позволила	обратить	более	пристальное	внимание	общества	и	го‐
сударства	на	обеспечение	постпенитенциарного	воздействия	на	освобож‐
дающихся	из	мест	лишения	свободы.	Конец	XIX	в.	становится	для	россий‐
ской	пенитенциарной	системы	периодом	создания	значительного	количе‐
ства	 благотворительных	 обществ	 патроната	 и	 покровительства,	 лицам,	
освобождающимся	из	тюремных	учреждений	и	членам	их	семей.	К	1899	г.	
кроме	Общества	попечительного	о	тюрьмах	в	России	действовали:	убежи‐
ще	для	женщин,	отбывших	наказание	в	Петербургских	местах	заключения,	
Московское	 общество	 попечения	 о	 детях	 лиц,	 ссылаемых	 по	 судебным	
приговорам	в	Сибирь,	Петербургское	общество	попечения	о	семьях	ссыль‐
но‐каторжных,	местные	общества	призрения	детей	лиц,	заключенных	под	
стражу,	приюты	для	детей	при	Александровской	каторжной	тюрьме,	близ	
Иркутска,	Корсаковский	и	Александровский	приюты	на	о.	Сахалин,	Киши‐
невское	 общество	 для	 пособия	 лицам,	 освобождающимся	 из	 мест	 заклю‐
чения,	 Московское	 общество	 покровительства	 беспризорным	 и	 освобож‐
дающимся	из	мест	 заключения	несовершеннолетним,	Одесское	 общество	
покровительства	отбывшим	наказание	и	бесприютным,	общество	попече‐
ния	о	лицах,	освобождаемых	из	мест	заключения	Пермского	окружного	су‐
да,	 Петербургское	 общество	 пособия	 несовершеннолетним,	 освобождае‐
мым	из	тюремного	заключения,	Ярославское	общество	пособия	лицам,	ос‐
вобождаемым	из	тюремного	заключения	и	др.2	

Благотворительная	 деятельность	 обществ	 патроната	 преследовала	
цели	 оказания	 духовной	 и	 материальной	 помощи,	 бывшим	 арестантам,	
для	 облегчения	 адаптации	 к	 жизни	 на	 свободе.	 Формами	 такой	 помощи	
могла	быть	материальная	поддержка,	поиск	работы,	предоставление	вре‐
менного	места	жительства,	духовно‐нравственное	воздействие	и	др.	

Конечно,	опыт	деятельности	благотворительных	тюремных	организаций	
и	обществ	патроната	дореволюционной	России	не	может	быть	прямо	заимст‐
вован	в	современность,	однако	пример	их	успешного	функционирования	мо‐
жет	стать	тем	ориентиром,	который	направит	законодательство	и	правопри‐
менительную	практику	по	пути	использования	накопленного	опыта.		

                                                 
1	См.:	Иванов	А.	А.	Цели	наказания	и	становление	российской	тюремной	системы	во	вто‐

рой	половине	XVIII	–	первой	половине	XIX	века	//	История	государства	и	права.	2005.	№	5.	
С.	37.	

2	См.:	Зориков	А.	Н.	Региональные	структуры	пенитенциарной	системы	и	благотвори‐
тельно‐тюремные	общества	России	на	рубеже	XIX	–	XX	веков	(на	материалах	Тверской	губер‐
нии)	:	дис.	...	канд.	ист.	наук.	Тверь,	1996.	С.	68.	
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ХАРАКТЕРИСТИКА	ОСУЖДЕННЫХ,	
СОДЕРЖАЩИХСЯ	В	ЕДИНЫХ	ПОМЕЩЕНИЯХ	КАМЕРНОГО	ТИПА	

	
Концепция	 развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	 Российской	

Федерации	до	2020	года1	ставит	перед	Федеральной	службой	исполнения	
наказаний	 (ФСИН	 России)	 задачу	 регулярного	 проведения	 мониторинга	
соста а дв 	 осужденных	 в	 целях	 получения	 объективных	данных	 ля	 приня‐
тия	решений	о	дальнейшем	реформировании	УИС.		

В	 силу	 этого	 сотрудниками	 Научно‐исследовательского	 института	
ФСИН	 России	 в	 2014	 г.	 проводилось	 исследование,	 в	 ходе	 которой	 были	
получены	анкетные	данные	1333	осужденных,	содержащихся	в	25	единых	
помещениях	камерного	типа	(ЕПКТ),	расположенных	на	территории	8	фе‐
деральных	округов.	В	каждом	федеральном	округе	были	выбраны	наибо‐
лее	 крупные	 по	 численности	 ЕПКТ.	 Приведенная	 эмпирическая	 база	 ис‐
следования	позволяет	говорить	о	его	достаточной	репрезентативности.	

Наиболее	значимые	результаты	социально‐демографической,	уголов‐
но‐правовой	и	уголовно‐исполнительной	характеристики	осужденных,	со‐
держащихся	в	ЕПКТ,	выглядят	следующим	образом.		

Среди	 фактов,	 имеющих	 значение	 для	 социально‐демографической	
характеристики	 осужденных,	 важное	 место	 занимает	 их	 возраст,	 так	 как	
он	 определяет	физическое	 состояние	 личности	 осужденного,	 а	 также	 его	
становление	и	развитие.	Хотя	возрастные	особенности	сами	по	себе	не	оп‐
ределяют	 поведения	 человека,	 но,	 преломляясь	 через	 социально‐психо‐
логические	условия,	влияют	на	его	поступки.	

Изучение	возрастных	показателей	осужденных,	содержащихся	в	ЕПКТ,	
свидетельствует	о	том,	что	наибольшее	количество	лиц,	допускающих	на‐
рушения	 и	 впоследствии	 переведенных	 в	 ЕПКТ,	 приходится	 на	 средний	
возраст	–	31–40	лет	 (42,8	%).	Немногим	меньше,	а	именно	38,5	%,	прихо‐
дится	на	возрастную	категорию	24–30	лет.	Лица	молодежного	возраста	–	
18–23	лет,	содержащихся	в	ЕПКТ,	составляют	в	целом	3,8	%.	Наименьшее	
количество	лиц,	содержащихся	в	ЕПКТ	(12,8	%),	характерно	для	лиц	41–50	
лет,	 	а	осужденных,	более	старшего	возраста,	а	именно	51–60	лет	и	старше
60	лет	–	2	и	0,2	%	соответственно.	

Общеизвестно,	что	на	формирование	личности	в	значительной	степе‐
ни	 накладывает	 отпечаток	 образовательный	 уровень	 человека.	 При	 про‐
чих	равных	условиях	низкий	уровень	образования	в	большей	степени	оп‐
ределяет	 примитивность	 интересов	 и	 потребностей.	 И	 наоборот,	 чем	 бо‐

                                                 
1	Собрание	законодательства	Рос.	Федерации.	2010.	№	43.	Ст.	5544.	
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лее	высокое	образование	имеет	человек,	тем	менее	вероятность	соверше‐
ния	им	нарушений	при	отбывании	наказания.	

По	уровню	образования	наибольшее	количество	лиц,	содержащихся	в	
ЕПКТ,	имеют	среднее	полное	общее	образование	(56,8	%).	Среднее	профес‐
сиональное	образование	имеют	16,6	%,	начальное	и	основное	общее	обра‐
зование	–	26,6	%.	

Анализ	образовательного	уровня	свидетельствует,	что	среди	этой	ка‐
тегории	 лиц	 лишь	 единицы	 имеют	 высшее	 профессиональное	 образова‐
ние,	в	большинстве	своем	–	незаконченное.	Низкий	образовательный	уро‐
вень,	как	видно,	явно	не	способствует	правильному	восприятию	осужден‐
ными	своего	противоправного	поведения	в	период	отбывания	наказания	в	
местах	лишения	свободы.	

Для	 характеристики	 осужденного,	 содержащегося	 в	 ЕПКТ,	 большое	
значение	 имеет	 его	 семейное	 положение.	 Результаты	 нашего	 исследова‐
ния	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 большинство	 осужденных,	 отбывающих	
меру	взыскания	в	виде	перевода	в	ЕПКТ,	не	состоят	в	браке.	А	между	тем,	
семья	является	мощным	антикриминогенным	фактором.	Более	 того,	 осу‐
жденные,	 имеющие	 семью,	 характеризуются	 во	 всех	 отношениях	 значи‐
тельно	лучше.	Интересно	отметить,	что	многие	осужденные,	состоявшие	в	
граж 	данском	браке,	отнесли	себя	в	категорию	«холост»,	что	подтверждает
нестабильность,	социальную	ненадежность	гражданского	брака.	

Показатели	семейного	положения	этой	категории	осужденных	выгля‐
дят	н 	е	лучшим	образом,	а	именно	82,7	%	вообще	не	связаны	узами	брака	и
лишь	17,3	%	состоят	в	браке.	

Отсутствие	семьи,	наряду	с	низким	образовательным	цензом,	являет‐
ся	в	какой‐то	мере	«раскрепощающим	фактором»,	влияющим	на	противо‐
правное	поведение	осужденного	в	 период	отбывания	наказания	в	испра‐
вительной	колонии.	

Весьма	показательны	данные	по	национальному	составу	осужденных,	
содержащихся	в	ЕПКТ.	Многонациональный	состав	населения	Российской	
Федерации	отразился	и	на	злостных	нарушителях	установленного	поряд‐
ка	отбывания	наказания	в	ИУ,	переведенных	в	качестве	меры	взыскания	в	
ЕПКТ.	 Большая	 часть	 осужденных,	 переведенных	 в	 ЕПКТ,	 представители	
титульной	нации	(61,4	%),	а	вот	второе	место	прочно	занимают	предста‐
вители	кавказских	народов	(25,7	%).	Видимо	не	случайно,	что	большинст‐
во	 так	 называемых	 «воров	 в	 законе»	 представители	 именно	 кавказской	
национальности.	И,	наконец,	иные	национальности	составили	12,9	%.		

иПредставляет	интерес	 	распределение	осужденных,	содержащихся	в	
ЕПКТ,	по	составу	совершенных	уголовных	преступлений.	

Большинство	 злостных	 нарушителей,	 переведенных	 в	 ЕПКТ,	 отбывают	
наказание	за	преступления	против	собственности	(40,9	%),	из	числа	которых	
10,6	%	–	за	кражу;	12,7	%	–	за	грабеж;	17,6	%	–	за	разбой.	Далее	рейтинг	состав‐
ляют	осужденные	за	преступления	против	жизни	и	здоровья	(28,4	%),	за	неза‐
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конный	оборот	наркотиков	(13,8	%).	Единицы	их	них	–	за	преступления	эконо‐
мического	 характера	 (0,2	%).	 Эти	 данные	 еще	 раз	 подтверждают	 сложный	 в	
криминологическом	плане	состав	осужденных,	содержащихся	в	ЕПКТ.		

В	то	же	время	у	лиц	так	называемого	молодежного	возраста	(18–23	года)	
из	всех	преступлений	лидируют	кражи.	Осужденные	этой	категории	состав‐
ляют	9,3	%.	Доля	осужденных	за	разбой	составляет	6,2%.	Такой	же	показатель	
имею 	т	лица,	допустившие	умышленное	причинение	тяжкого	вреда	здоровью,
а	осужденные	за	убийства	и	грабежи	составляют	соответственно	по	3,1	%.	

Более	старшей	возрастной	группе	(24–30	лет)	присущи	в	первую	оче‐
редь	кражи	и	грабежи	–	по	9,3	%,	а	затем	уже	разбойные	нападения	–	6,2	%.	

В	группе	осужденных,	относящихся	к	среднему	возрасту	(31–40	лет),	как	
это	ни	парадоксально,	отсутствуют	лица,	осужденные	за	кражи.	В	то	же	время	
доля	осужденных	за	разбой	особенно	велика	и	составляет	15,6	%,	тогда	как	
доля 		осужденных	за	убийство	равна	9,3,	а	доля	осужденных	за	умышленное
причинение	тяжкого	вреда	здоровью	составляет	6,2	%.	

Возрастной	группе	(41–50	лет)	в	равной	степени	(3,1	%)	присущи	та‐
кие	составы	преступлений,	как	убийство,	грабежи,	умышленное	причине‐
ние	 тяжкого	 вреда	 здоровью	 и	 незаконное	 изготовление,	 приобретение,	
хранение,	перевозка	и	сбыт	наркотических	средств.	

Количество	судимостей	также	является	одним	из	важных	показателей	
характеризующих	 личность	 осужденного.	 Как	 показало	 изучение	 анкет‐
ных	данных	осужденных	в	ЕПКТ,	абсолютное	большинство	из	них	имеют	
неснятую	или	непогашенную	судимость	(92	%).	При	этом,	осужденные,	от‐
носящиеся	к	возрастной	группе	18–23	года,	имеют	в	среднем	по	две	суди‐
мости.	 Лица,	 относящиеся	 к	 следующей	 возрастной	 группе	 (24–30	 лет),	
имеют	в	среднем	по	три	судимости.	В	то	же	время	лица,	отнесенные	нами	к	
среднему	возрасту	 (31–40	лет),	имеют	по	две	судимости,	и	наконец,	лица	
боле 	е	старшей	возрастной	группы	злостных	нарушителей	режима	(41–50
лет)	имеют	в	среднем	по	четыре	судимости.	

Мы	затронули	некоторые	аспекты	касающиеся	социально‐демографи‐
ческой	 и	 уголовно‐правовой	 характеристики	 лиц,	 содержащихся	 в	 ЕПКТ.	
Нельзя	 при	 этом	 не	 отметить	 и	 отдельные	 моменты	 уголовно‐
испо арактеристики	 	лнительной	 х злостных	 нарушителей	 установленного
порядка	отбывания	наказания.	

Проведенный	анализ	свидетельствует	о	том,	что	в	среднем	назначае‐
мый	срок	отбывания	взысканий	в	ЕПКТ	равен	максимальным	12	месяцам.	

Изучение	 анкетных	 данных	 осужденных,	 переведенных	 в	 качестве	
меры	взыскания	в	ЕПКТ,	позволило	сделать	вывод	о	том,	что	осужденные,	
содержащиеся	в	ЕПКТ,	 в	 среднем	имеют	по	30	взысканий,	из	 которых	не	
менее	 20	 являются	 ничем	 иным,	 как	 водворением	 в	штрафной	 изолятор	
(ШИЗО)	и	как	минимум	4	–	переводом	в	помещение	камерного	типа	(ПКТ).	
Соответственно,	 доля	 взысканий	 в	 части	 водворения	 в	ШИЗО	 составляет	
66,6	%,	а	переводов	в	ПКТ	–	13,3	%.	
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Категория	 лиц,	 содержащихся	 в	 ЕПКТ,	 отличается	 не	 только	 по	 воз‐
расту,	но	и	по	количеству	имеющихся	взысканий.	Следует	подчеркнуть	тот	
факт,	 что	 чем	 старше	 возраст	 нарушителя,	 тем	 больше	 доля	 предшест‐
вующих	взысканий,	полученных	в	виде	перевода	в	ПКТ.	

К	примеру,	у	лиц	молодежного	возраста	(18–23	года)	доля	взысканий	в	
виде	перевода	в	ПКТ	составляет	10	%	(ШИЗО	–	57	%).	Лица	следующей	воз‐
растной	группы	(24–30	лет)	имеют	уже	12	%	этого	вида	взыскания	(ШИЗО	–	
77	%).	У	лиц,	относящихся	к	среднему	возрасту,	доля	взысканий	в	виде	пере‐
вода 		 в	 ПКТ	 составляет	 15	 %	 (ШИЗО	 –	 69	 %)	 и	 более	 старшая	 возрастная
группа	(41–50	лет)	имеет	этот	показатель	в	виде	21	%	(ШИЗО	–	72	%).	

Общее	количество	взысканий	с	учетом	возрастных	особенностей	зло‐
стных	нарушителей	установленного	порядка	отбывания	наказания,	полу‐
ченных	в	период	отбывания	наказания,	также	отличается.	

Так,	лица	молодежного	возраста	 (18–23	года),	переведенные	в	ЕПКТ,	
имеют	в	среднем	28	взысканий,	в	числе	которых	16	ШИЗО	и	3	ПКТ.	Лица,	
чей	возраст	составляет	24–30	лет,	имеют	в	среднем	31	взыскание,	из	кото‐
рых	24	ШИЗО	и	4	ПКТ.	Категория	лиц,	относящихся	к	следующей	возрас‐
тной	группе,	имеет,	как	правило,	26	взысканий,	где	18	составляют	ШИЗО	и	
4	ПКТ.	Последняя	возрастная	группа	(41–50	лет)	имеет	наибольшее	коли‐
чест и 	во	взысканий,	общая	численность	которых	достигает	33,	в	том	ч сле
24	водворения	в	ШИЗО	и	7	переводов	в	ПКТ.	

Основными	 нарушениями,	 за	 которые	 осужденных	 переводят	 в	 еди‐
ные	 помещения	 камерного	 типа,	 являются:	 нарушение	 распорядка	 дня,	
нарушение	 секторной	 системы,	 нарушение	формы	 одежды,	 курение	 в	 не	
отве т 	сденном	для	этого	мес е.	90	%	осужденных	в	ЕПКТ	переводят	из тро‐
гих	условий	отбывания	наказания.	

Как	 свидетельствует	 практика	 применения	 этого	 взыскания,	 осуж‐
денным	достаточно,	 как	правило,	 одного	раза	пребывания	в	ЕПКТ,	 после	
чего	они	стараются	не	попадать	в	указанное	помещение	во	второй	раз.	

Доля	лиц,	содержащихся	в	ЕПКТ	вторично,	довольно	незначительна	и	
составляет	лишь	3	%	от	общего	количества	осужденных,	переведенных	в	
указанные	помещения.	

Нельзя	не	отметить,	что	осужденные	после	отбытия	взыскания	в	ЕПКТ	не	
допускают	нарушений	установленного	порядка	отбывания	наказания.	В	отно‐
шении	 наиболее	 злостных	 из	 них	 администрация	 исправительной	 колонии	
обычно	решает	в	дальнейшем	через	суд	вопрос	о	переводе	их	на	тюремный	ре‐
жим,	поскольку	в	подобных	случаях	весь	спектр	предусмотренных	законом	мер	
дисциплинарного	воздействия	сотрудниками	учреждения	исчерпан.	

Таким	образом,	приведенные	данные	характеризующие	осужденных,	
содержащихся	в	ЕПКТ	могут	оказать	действенную	помощь	в	определении	
основных	направлений	воспитательно‐профилактической	работы	с	осуж‐
денными	 исследуемой	 группы	и	 повышении	 эффективности	функциони‐
рования	ЕПКТ	на	современном	этапе	реформирования	УИС.	
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ	НАПРАВЛЕНИЕ	РАБОТЫ		
С	РАЗЛИЧНЫМИ	КАТЕГОРИЯМИ	ОСУЖДЕННЫХ:		

ПРОБЛЕМЫ	ОРГАНИЗАЦИОННО‐МЕТОДИЧЕСКОГО	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	
	
Концепцией	развития	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	

Федерации	до	2020	года1	в	 сфере	социальной,	психологической,	воспита‐
тельной	и	образовательной	работы	с	осужденными	определены	основные	
приоритетные	направления	деятельности,	предполагающие	разработку	и	
развитие	 психотерапевтического	 направления	 работы	 психолога,	 совер‐
шенствование	научно‐технического	обеспечения	деятельности	психолога,	
оптимизацию	 диагностического	 инструментария	 и	 объема	 психодиагно‐
стической	работы,	внедрение	инновационных	технологий,	адаптацию	пе‐
редового	отечественного	и	зарубежного	опыта	работы	и	др.	

В	настоящее	время	отечественная	психотерапия	переживает	нечто	по‐
хожее	на	«юношеский	кризис	идентичности».	Объясняется	это	тем,	что	оте‐
чественная	 психотерапия	 развивалась	 почти	 исключительно	 как	 клиниче‐
ская	 дисциплина	 –	 в	 рамках	 медицинской	 модели.	 Практически	 все	 совре‐
менные	 школы	 и	 направления	 зарубежной	 психотерапии	 являются	 в	 той	
или	иной	мере	продуктами	конструктивной	критики	психоанализа.	Естест‐
венным	 следствием	 этого	 явилось	 одностороннее	 развитие	 отечественной	
психотерапии	 в	 русле	 директивно‐монологическом	 и	 разъяснительном,	 то	
есть	 она	 становится	 по	 сути	 теоретизированной	 (академический	 подход	 с	
медицинским	 контекстом),	 без	 серьезного	 и	 системного	 теоретико‐
методологического	анализа,	с	прикладной,	технологической	составляющей2.		

Поверхностное	 понимание	 психотерапии	 через	 соотношение	 ко‐
личественной	 оценки	 различных	 психотерапевтических	 практик	 и	
факторов,	 обусловливающих	 ее	 эффективность,	 актуализирует	 необ‐
ходимость	 изучения	 ее	 как	 системного	 конструкта	 с	 единой	 научно‐
прикладной	 основой,	 представляющей	 собой	 неотъемлемую	 часть	
культуры,	с	самостоятельной	позицией	специалиста,	прошедшего	спе‐

                                                            
1	 См.:	 Об	 утверждении	 Концепции	 развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	

Российской	Федерации	до	2020	года	:	распоряжение	Правительства	Рос.	Федерации	от	
14	 ок 	т.	 2010	 г.	 №	 1772‐р	 //	 Собр.	 законодательства	 Рос.	 Федерации.	 2010.	 №	 43.
Ст.	5544. 

2	См.:	Цапкин	В.	Н.	Единство	и	многообразие	психотерапевтического	опыта	//	Мо‐
сковский	психотерапевтический	журнал.	1992.	№	1.	С.	6–9. 
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циал нь ую	 подготовку	 в	 рамках	 гуманитарной	 профессии	 вне	 меди‐
цинской	модели	психотерапии.	

В	 условиях	 поэтапного	 реформирования	 уголовно‐исполнительной	
системы	 значительная	 часть	 научного	 пенитенциарного	 сообщества	 ак‐
туализирует	 необходимость	 расширения	 сферы	 применения	 психотера‐
пии	вне	рамок	лечебных	учреждений	и	 снижения	категоричности	сужде‐
ний	 об	 обязательности	 базового	 медицинского	 образования	 у	 специали‐
стов‐психотерапевтов	 (психологи,	 социальные	 работники,	 педагоги),	 что,	
в	 свою	 очередь,	 обусловлено	 естественными	 преобразующими	 процесса‐
ми,	происходящими	в	современном	обществе.	

В	этой	связи	представляется	весьма	актуальным	изучение	психотера‐
певтического	 направления	 деятельности	 пенитенциарного	 психолога	 в	
работе	 с	 различными	 категориями	 осужденных	 ввиду	 определения	 при‐
оритетов	и	перспектив	данного	направления	практической	деятельности	
с	 учетом	 адаптации	передового	отечественного	и	 зарубежного	опыта	ра‐
боты	с	изолированной	личностью.	

В	 пенитенциарной	 практике	 зарубежных	 стран	 первой	 половины	XX	
в.,	 согласно	историографическому	 анализу,	 проведенному	В.М.	Поздняко‐
вым,	 можно	 выделить	 основные	 теории	 преступности	 и	 личности	 пре‐
ступ ка 	 	 вни ,	повлиявшие	на	развитие	и	 становление	новых	подходов к оз‐
действию	на	личность	заключенного:	

1)	 биопсихологические	 теории	 (о	 роли	влияния	 генетической	и	 кон‐
стит иуциональной	предрасположенности	инд вида	к	преступному	поведе‐
нию;	Ф.	Галль,	Ч.	Ломброзо,	Э.	Кречмер,	У.	Шелдон,	Й.	Ланге	и	др.);	

2)	 психоаналитические	 теории	 (изучение	 и	 анализ	 феномена	 «бессозна‐
тельное»	 в	 проявлении	инстинктивных	 влечений,	 психологических	 защит,	 со‐
стояния	вины,	фрустрации	и	агрессии	на	основе	ранней	психической	травмати‐
зации;	З.	Фрейд,	Ф.	Александер,	Г.	Штауб,	У.	Уайт,	Б.	Карпмен,	В.	Бромберг	и	др.);	

3)	 теории	умственной	отсталости	и	душевных	расстройств	 (преступ‐
ное	поведение	объяснялось	низким	уровнем	интеллекта	и	наличием	пси‐
хиче и с и 		ских	 расстройств	 у	 преступн ков;	 Ж.	 Э кироль,	 А.	 Б не,	 Р.	 Дагдейл,
Г.	Годдарт,	С.	Пульман,	Л.	Зелани	др.);	

4)	 теории	 социопатической	 личности	 (преступное	 поведение	 рас‐
сматривалось	как	результат	неблагоприятного	воздействия	окружающей	
сред и р о еы	 	 «особенной»	 структу ы	 личности,	 предраспол ж нной	 к	 асоци‐
альному	поведению;	Х.	М.	Клеклей,	Х.	К.	Гоу,	Г.	Ю.	Айзенк	и	др.);	

5)	 теории	 бихевиоризма	 (ключевыми	 факторами	 в	 формировании	
конкретных	 типов	 криминального	 поведения	 являются	 не	 внутренние	
психологические	 условия,	 а	 внешнее	окружение	и	 его	 стимулы;	И.П.	Пав‐
лов,	Дж.	Уотсон,	Б.Ф.	Скиннер	и	др.)1.	

                                                            
1	См.:	Поздняков	В.	М.	Психология	в	пенитенциарной	практике	зарубежных	стран	в	

XX	столетии	(историко‐сравнительный	анализ).	М.,	2000.	С.	9. 
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Содержание	приведенных	пяти	подходов,	по	мнению	В.М.	Позднякова,	
ориентировало	разработчиков	уголовной	и	пенитенциарной	политики	за‐
рубежных	 стран:	 1)	 на	 возможность	 интерпретации	 преступности	 как	
«индивидуальной	болезни»	и	построения	пенитенциарных	учреждений	по	
типу	 закрытых	 медицинских	 клиник	 (медицинская	 модель	 исправитель‐
ных	 учреждений);	 2)	 необходимость	широкого	 применения	 в	 местах	 ли‐
шения	свободы	не	только	психиатрических,	но	и	психологических	средств,	
а	именно	реабилитационно‐терапевтических	мер	воздействия	(в	том	чис‐
ле	индивидуально‐психологического	диагноза	уровня	асоциальности	пре‐
ступника	 с	 последующей	 разработкой	 конкретных	 исправительных	 про‐
грамм),	 включающих	 методы	 индивидуального	 психотерапевтического	
подх оода,	и	осуществление	обоснованного	п 	психологическим	критериям	
прогноза	условно‐досрочного	освобождения1.		

Согласно	определению	В.	В.	Макарова,	 сконструированному	 с	 учетом	
представлений	В.	Е.	Рожнова	и	Б.	Д.	Карвасарского,	под	психотерапией	сле‐
дует	 понимать	 систему	 психического	 (психологического)	 воздействия	
(словом,	мимикой,	молчанием,	при	помощи	техник,	изменяющих	психиче‐
ские	процессы	и	соматическое	состояние,	воздействии	группы,	специально	
организованной	среды)	на	психику,	а	через	нее	и	на	весь	организм	челове‐
ка	или	группу	в	целях	лечения	или	профилактики	заболеваний	и	состоя‐
ний	дезадаптации,	развития	здоровья	или	достижения	других	сформули‐
рованных	целей2.	

Так,	 по	мнению	М.	 Г.	 Дебольского	 наряду	 с	 имеющимися	 успехами	 в	
психокоррекционной	/	психотерапевтической	 работе	 с	 осужденными,	 об‐
наруживается	ряд	проблем	и	нерешенных	вопросов:	

сихотерапевтические		–	 многие	 программы	 психокоррекционные	 /	 п
программы	не	имеют	четко	обоснованных	концептуальных	подходов;	

критерии		–	 недостаточно	 (слабо)	 разработаны	 оценки	 эффективно‐
сти	реализуемых	психокоррекционных	/	психотерапевтических	программ;	

	–	отсутствует	системность	экспертной	деятельности	(привлечение	не‐
зависимых	специалистов,	 занимающихся	апробацией	и	внедрением	в	прак‐
тику	УИС	новых	психокоррекционных	/	психотерапевтических	программ);	

	–	до	сих	пор	не	определены	нормы	нагрузки	на	психолога,	осуществ‐
ляющего	психокоррекционную	/	психотерапевтическую	работу	в	контек‐
сте	всех	функциональных	обязанностей;	

	–	уровень	профессиональной	подготовки	части	психологов	не	позво‐
ляет	в	полной	мере	реализовать	возможности	психокоррекционной	/	пси‐
хотерапевтической	работы	с	осужденными3.	
                                                            

1 н	
в	XX	с

	См.:	Поздняков	В.	М.	Психология	в	пенитенциарной	практике	зарубежных	стра
толетии	(историко‐сравнительный	анализ).	С.	17–18. 
2	См.:	Макаров	В.	В.	Избранные	лекции	по	психотерапии.	М.;	Еатеринбург,	2000.	С.	40. 
3	См.:	Исправление	осужденных	:моногр.	/	под	науч.	ред.	Ю.	М.	Антоняна,	А.	В.	Бы‐

кова.	М.;	Тверь,	2014.	С.	85–86. 
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С	целью	развития	психотерапевтического	направления	работы	психо‐
лога	считаем	целесообразным	проведение	следующих	мероприятий:	

	–	 в	 рамках	 повышения	 квалификации	 осуществить	 обучение	 пени‐
тенциарных	психологов	психотерапевтическим	методам	работы	с	лицами,	
имеющими	аддиктивную	 зависимость	и	др.,	 посредством	 заключения	 со‐
глашения	(договора)	территориальными	органами	ФСИН	России	с	психо‐
тера опевтическими	институтами	(центрами),	 существляющими	подготов‐
ку	данных	специалистов;	

	–	 положительно	 рассмотреть	 вопрос	 о	 привлечении	 на	 возмездной	
основе	действующих	психотерапевтов	в	качестве	супервизоров	по	различ‐
ным 		 направлениям	 психотерапевтической	 деятельности	 посредством
проведения	мастер‐классов,	обучающих	семинаров	и	т.	д.	

Таким	 образом,	 психотерапевтические	 отношения	 с	 различными	 ка‐
тегориями	 осужденных	 обусловлены	 спецификой	 отбывания	 наказания,	
установочными	позициями	помогающего	 специалиста	и	клиента	и	могут	
включать	 в	 себя	 индивидуальное	 и	 групповые	 формы	 проведения	 заня‐
тий,	ориентированные	на	самоанализ,	самопознание,	арттерапевтические	
методы	 и	 техники,	 а	 также	 отдельные	 интегративные	 психотехнологии,	
позволяющие	 снизить	 действие	 защитных	 механизмов	 личности,	 что	 в	
конечном	итоге	может	способствовать	процессу	ресоциализации.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ВОЗМОЖНОСТЕЙ	СОЦИАЛЬНОГО	СЛУЖЕНИЯ		

ИСЛАМА	В	ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЕ	
	

В	деятельности	учреждений	уголовно‐исполнительной	системы	весь‐
ма	важно	учитывать	религиозные	традиции	всех	верующих	осужденных,	в	
том	числе	–	мусульман.	Ислам	во	многом	способствует	исправлению	осуж‐
денных,	обладая	значительным	социальным	потенциалом.	

Социальный	потенциал	ислама	возможно	определить	на	основе	функ‐
ций	традиционно	исполняемых	религией1	(см.	табл.	1).		

Таблица	1		
Социально‐ориентированные	функции	ислама	
Функция	 Содержание	функции	

 

1	 2	
Регулятивно‐контролирующая	 Основу	социальной	доктрины	ислама	со‐

ставляют	 принципы	 и	 поучения,	 изложен‐
ные	 в	 Коране,	 Сунне,	 Шариате.	 Пять	 важ‐
ных	 обязанностей	 мусульманина	 (шахада,	
молитва,	 пост,	 закят,	 хадж)	 способствуют	
формированию	 необходимых	 нравствен‐
ных	 качеств	 (милосердие,	 великодушие,	
служение	людям)	

Иллюзорно‐компенсаторная	 Верующие	поверяют	Богу	свои	помыслы,	
каются	 в	 прегрешениях,	 обогащаются	 ду‐
ховно	

Коммуникативно‐интегративная	 Через	различные	каналы	(TV,	радио),	ор‐
ганизации,	 партии	 осуществляется	 связь	
единоверцев,	 паломничество	 к	 святыням	
ислама	

Мировоззренческая		 Признание	единственно	верной	картины	
ми 	(признание	ра	по	Корану себя	рабом	Ал‐
лаха)2	

Эмоционально‐психологическая	 Подчинение	 воле	 Всевышнего	 (чаще	
вспоминать	 Аллаха,	 мысленное	 обращение	

                                                 
1	 См.	 Петраш	 Ю.	 Г.	 Ислам	 и	 современность	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL	 :	

http://www.proza.ru/2001/09/14‐128.	
2	 См.	 Петраш	 Ю.Г.	 Ислам	 и	 современность	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL	 :	

.proza.ru/2001/09/14‐128	.	http://www
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1	 2	
к	 ангелам	 и	 святым,	 посещение	 мечети,	
чтение	 молитв)	 формирует	 устойчивый	
стереотип	 верующего.	 Особое	 место	 в	 ис‐
ламе	 занимают	 праздники	 (Ид‐аль‐фитр,	
Ид‐аль‐адх)	в	их	культурных	традициях	за‐
ложена	добродетель	

Художественно‐эстетическая	 Известны	запреты	ислама	на	увлечение	
музыкой,	увеселениями,	изображение	жи‐
вых	 существ.	 Поощряется	 каллиграфия	
арабского	 алфавита,	 оформление	 внут‐
реннего	 двора	 мечетей,	 мест	 паломниче‐
ства	

Педагогическая	функция	 Ислам	оказывает	влияние	на	формиро‐
вание	 основных	 социальных	 институтов,	
семейные,	 трудовые,	 межпоколенные,	 де‐
ловые	отношения,	 а	 также	на	 социальное	
по 	 	ведение	 индивидов, выполнение	 ими
основных	социальных	функций	

Нравственно‐эстетическая	функция Мусульманин	 может	 не	 знать	 богослов‐
ских	 основ	 веры	 Корана,	 Сунны,	 но	 осве‐
домлен	 в	 сфере	 нравственно‐эстетических	
традиций.	Знание	и	исполнение	 этих	норм	

Окончание		таблицы	1

связывается	с	верой	в	Аллаха	
	
Таким	 образом,	 социальный	 потенциал	 ислама	 –	 это	 реальные	 и	 по‐

тенциальные	возможности	ислама	(средства,	источники,	ресурсы,	запасы),	
с	пом 	ощью	которых	он,	участвуя в	жизни	общества,	может	влиять	на	об‐
щественные	отношения,	формировать	их	результаты.	

Он	 формируется	 вследствие	 включения	 людей	 в	 прочные	 коллекти‐
вистские	 связи,	 выполнения	 взаимных	 обязательств,	 устанавливаемых	
догмами	 исламского	 вероучения,	 соблюдения	 духовно‐ценностных	 и	
культурно‐исторических	 традиций	ислама	 каждым	правоверным	мусуль‐
манином.	

Социальный	потенциал	ислама	может	быть	использован	для	решения	
социальных	проблем	различных	категорий	клиентов	в	рамках	социально‐
го	 служения.	Четкое	определение	понятия	«социальное	 служение»	отсут‐
ствует	практически	во	всех	современных	российских	словарях.	

Социальная	 работа	 и	 социальное	 служение	имеют	 дело	 с	 человеком,	
помогают	ему	осмыслить	жизнь	и	справляться	с	трудной	ситуацией.	Спе‐
циалисты	 по	 социальной	 работе	 являются	 связующими	 звеньями	 между	
нуждающимися	 гражданами	и	 социальными	структурами,	которые	могут	
участвовать	в	решении	этих	проблем1.	

                                                 
1	См:	Ажнакина	Н.	Б.	Социальное	служение	религиозных	организаций	в	современной	

России	:	дис.	…	канд.	филос.	наук.	Пенза,	2006.	143	с.		
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Таким	 образом,	 «социальное	 служение»	 в	 современном	 обществе	 оз‐
начает	добровольное,	бескорыстное	оказание	социально	значимых	услуг.	

Наиболее	 распространенными	 формами	 оказания	 таких	 услуг	 явля‐
ются деятельность,	:	благотворительность,	добровольческая	 а	также	миро‐
творческая	и	правозащитная	деятельность1.	

Социальное	 служение	 как	 деятельность	 обладает	 рядом	 существен‐
ных	характеристик	(см.	табл.2).	

Таблица	2		
Характеристики	социальног я	о	служени

Характеристика		 Содержание	
Социальное	 служение	 явля‐

ется	 общественной	 деятельно‐
стью,	 включая	 религиозный	
аспект,	 и	 не	 преследует	 поли‐
тических	целей	

Социальное	служение	–	форма	общественной	де‐
ятельности,	 направленная	 на	 решение	 острых	 со‐
циальных	 проблем	 (не	 преследует	 политической	
цел ди,	коммерческой	выго ы)	

Повышенная	 социальная	 от‐
ветственность	 и	 этическая	
требовательность	к	целям	дея‐
тельности	

Социальное	 служение	 не	 должно	 усиливать	 со‐
циальное	неравенство,	 способствовать	распростра‐
нению	 религиозной	 неприязни,	 должно	 всемерно	
стремиться	к	преодолению	в	обществе	конфронта‐
ции,	 воспитанию	 ответственности	 и	 милосердия,	
дея 	 	тельной	заботе	о	тех,	кто	нуждается	в помощи	и
поддержке	

Социальное	 служение	 стро‐
ится	 на	 личной	 жертве	 и	 не	
может	 быть	 осуществлено	 как	
профессиональная	 деятель‐
ность	 или	 возмездная	 форма	
оказания	услуг	

Обнаруживает	 личный	 жертвенный	 вклад	 от‐
дельной	личности	(даже	в	рамках	групповых	форм	
служения)	на	добровольной	и	бескорыстной	основе	

Организация	 социального	
служения	 является	 профессио‐
нальной	 сферой	 деятельности	
и	 обладает	 всеми	 присущими	
таковой	 деятельности	 харак‐
теристиками.	

Вопросы	 организации	 различных	 направлений	
деятельности	 социального	 служения	 в	 современ‐
ном	 обществе	 требуют	 высококвалифицированно‐
го,	 профессионального	 подхода.	 Специалисты,	 за‐
нимающиеся	 социальным	 служением	 осуществля‐
ют	свою	деятельность	на	профессиональной	основе	
и	 в	 н 	форме	 оплаты	 получают	 определе ную часть	
благотворительного	взноса.	

Социальное	 служение	 как	
общественная	 деятельность,	
основанная	 на	 личной	 жертве,	
не	 ра личает	мотивы,	 по	 кото‐
рым	э

з
та	жертва	приносится.	 осуществляется	

Социальное	 служение	 проявляется	 как	 сфера	
личной	 нравственной	 ответственности.	 Говоря	 о	
социальном	 служении	 не	 подвергают	 сомнению	 и	
анализу	 мотивы,	 по	 которым	 эта	 деятельность	

	
Сегодня	в	российском	обществе	возобновляются	процессы	социально‐

го	 служения	 ислама.	 Социальное	 учение	 религиозных	 течений	 России	
представляет	собой	фундамент,	на	котором	базируется	социальное	служе‐
                                                 

1	См:	Решетников	О.	В.	Концепция	социального	служения	в	современном	обществе.	
М.,	2008.	49	с.	
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ние	 конфессиональных	 организаций	 –	 в	 исламе	 он	 отражен	 в	 «Основных	
положениях	социальной	программы	российских	мусульман».	

Социальный	потенциал	ислама	может	быть	реализован	в	социальном	
служении	как	отдельного	человека,	так	и	общности	людей	(общины,	рели‐
гиозной	организации	и	т.п.)	для	решения	социальных	проблем	различных	
категорий	(в	т.	ч.	осужденных).	

В	целях	изучения	опыта	использования	социального	служения	ислама	в	
решении	социальных	проблем	осужденных	было	проведено	диагностическое	
исследование	по	4	направлениям	(изучение	сайтов	территориальных	органов	
ФСИ 	Н	России	(81	сайт);	опрос	имамов	(3	чел.);	опрос	сотрудников	ИУ	(48	чел.
из	28	ИУ);	опрос	осужденных	мусульман	(16	чел.).	

Проведенный	анализ	содержания	сайтов	позволил	выделить	следую‐
щие	основные	направления	в	деятельности	местных	мусульманских	орга‐
низаций	в	ИУ	ФСИН	России:	встречи	представителей	исламских	религиоз‐
ных	 организаций	 с	 осужденными	 различных	 категорий	 (несовершенно‐
летними,	 в.т.ч.	 состоящими	 на	 учете	 в	 УИИ,	 осужденными	 женщинами	 и	
мужчинами,	исповедующими	ислам);	совершение	Джамаат	намазов,	в	т.	ч.	
в	 дни	 религиозных	 праздников;	 проведение	 обрядов	 венчания;	 проведе‐
ние	проповедей	и	бесед	различной	направленности	с	осужденными	(про‐
филактика	экстремизма,	терроризма,	суицида	в	среде	осужденных);	оказа‐
ние	 гуманитарной	 помощи	 в	 форме	 подарков,	 чаепитий,	 праздничных	
обедов	 позволяет	 содействовать	 ресоциализации	 осужденных,	 помогает	
найти	духовные	и	нравственные	силы	для	возвращения	в	общество;	ока‐
зание	помощи	в	обустройстве	мечетей	и	молельных	комнат	(обеспечение	
предметами	религиозного	культа);	организация	встреч	с	представителями	
национальных	 диаспор,	 исламскими	 богословами	 и	 др.,	 что	 способствует	
развитию	социально	полезных	связей	осужденных;	организация	деятель‐
ности	 воскресных	 школ	 (изучение	 основ	 ислама,	 обучение	 правильному	
чтению	Корана	и	др.);	обеспечение	ИУ	необходимыми	информационными	
материалами	(пополнение	библиотеки	ИУ,	создание	подборки	аудио	и	ви‐
деороликов	 и	 др.);	 встречи	 представителей	 религиозных	 организаций	 с	
сотрудниками	 ИУ	 (лекции	 для	 сотрудников	 воспитательных	 служб,	 уча‐
стие	в	учебно‐методических	сборах	и	др.);	организация	конференций	раз‐
личного	 уровня,	 совместных	 совещаний	 с	 сотрудниками	 ИУ	 территори‐
альных	 органов	ФСИН	 России	 (по	 вопросам	 взаимодействия,	 проведения	
религиозных	праздников,	 совместных	мероприятий	 (конкурсов,	фестива‐
лей	и	др.);	участие	в	деятельности	общественных	организаций	при	терри‐
тори 	альном	органе	ФСИН	России	(Общественном	Совете,	Наблюдательной
комиссии	и	др.).	

Опрос	имамов	позволил	сделать	следующие	выводы:	исламское	веро‐
учение	 играет	 определяющую	 роль	 в	 духовно‐нравственном	 воспитании	
человека;	 имамы	 активно	 участвуют	 в	 благотворительности,	 являясь	 ее	
организаторами	 на	 территории	 муниципального	 образования.	 Помощь	
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оказывается	различным	категориям	населения	в	различной	форме,	в	зави‐
симости	от	имеющейся	проблемы,	особое	место	среди	них	занимают	осуж‐
денные,	их	семьи,	а	также,	готовящиеся	к	освобождению	и	др.).	Кроме	того,	
имамы	готовы	принять	участие	в	организации	семинаров	по	основам	ис‐
лама,	оформлении	специальных	информационных	материалов	для	ИУ).	

Опрос	сотрудников	позволяет	утверждать,	что	в	ИУ	отсутствует	прак‐
тика	проведения	работы	по	ознакомлению	с	особенностями	религиозных	
течений,	 хотя	 сотрудники	 заинтересованность	 такого	 рода	 проявляют.	
Ответственность	за	организацию	подобного	рода	занятий,	по	мнению	со‐
трудников,	целесообразно	возложить	на	представителей	религиозных	ор‐
ганизаций	и	национальных	центров,	сотрудников	территориальных	орга‐
нов	ФСИН,	 а	 также	 специалистов	 по	 социальной	 работе	ИУ	 (по	 вопросам	
взаимодействия	 с	 религиозными	 организациями).	 К	 национальным	 тра‐
дициям	ислама	сотрудники	относятся	с	уважением,	но	плохо	знают	ислам‐
скую	культуру,	обычаи,	деятельность	исламских	общественных	организа‐
ций	 с	 чем	и	 связаны	основные	проблемы,	 возникающие	в	 работе	 с	 осуж‐
денн аыми	мусульман ми;	для	их	решения	необходимо	повышение	инфор‐
мированности	сотрудников	в	указанных	вопросах.	

Таким	 образом,	 в	 УИС	 имеется	 опыт	 использования	 социального	 по‐
тенциала	 ислама	 с	 различными	 категориями	 осужденных	 мусульман,	 но	
наряду	 с	 этим	 имеются	 некоторые	 организационные	 проблемы,	 касаю‐
щиес кя	 решения	 социальных	 проблем	 осужденных,	 подготовка	 их	 	 осво‐
бождению	(ресоциализация),	организация	досуга	и	т.п.		

Недостаточная	 информированность	 сотрудников	 в	 вопросах	 ислам‐
ского	 вероучения	 обуславливает	 необходимость	 разработки	 специализи‐
рованных	 методических	 материалов,	 которые	 позволят	 им	 эффективно	
взаимодействовать	с	осужденными,	исповедующими	ислам.	
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ХАРАКТЕРИСТИКА	ЛИЧНОСТНОЙ	АГРЕССИВНОСТИ	ОСУЖДЕННЫХ		
С	Р НАЗНЫМ	СРОКОМ	НАХОЖДЕ ИЯ	В	МЕСТАХ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ	

	
Одной	 из	 основных	 проблем	 современного	 общества	 является	 высо‐

кий	уровень	агрессивности	и	насилия.	Психологами	РАН	в	январе	2014	го‐
да	было	сделано	заявление	о	том,	что,	по	данным	их	исследований,	с	точки	
зрения	агрессии,	 грубости	и	ненависти	к	своему	окружению	россияне	за‐
нимают	первое	место	в	Европе1.	Особое	значение	данная	проблема	имеет	
для	мест	лишения	свободы	в	связи	со	значительным	ростом	преступности	
и	 ув 	еличением	 численности	 преступников,	 осужденных	 к	 длительным
срокам	лишения	свободы2.		

Феномен	агрессии	и	агрессивного	поведения	изучался	широко	отече‐
ственными	 и	 зарубежными	 психологами.	 Этой	 проблемой	 занимались	 и	
занимаются	 такие	 ученые,	 как	 З.	 Фрейд,	 К.	 Лоренс,	 А.	 Басс,	 Н.	 Миллер,	
Э.	П.	Котова,	С.	Н.	Ениколопов	и	др.	Согласно	широко	принятому	определе‐
нию	 агрессия	 –	 это	 форма	 поведения,	 нацеленная	 на	 оскорбление	 или	
прич 	инение	 вреда	 другому	 живому	 существу,	 не	 желающему	 подобного
обращения3.	Готовность	к	такому	поведению	называется	агрессивностью.	

Агрессивность	может	быть	чертой	личности	и	формой	поведения.	Агрес‐
сивн к е 	 е 	ость	 как	 качество	 личности	 в лючает	 в	 с бя враждебное	 отнош ние	 к
кому‐либо	в	виде	потенциальной	готовности	к	совершению	насилия4.		

Ученые	 выделяют	 факторы,	 влияющие	 на	 повышенный	 фон	 агрес‐
сивности:	это	семейные	конфликты,	влияние	отрицательных	групп,	соци‐
альное	 неблагополучие	 и	 осуждение	 к	 лишению	 свободы.	 По	 мнению		
Ю.М.	 Антоняна,	 неудовлетворительные	 условия	 жизни	 и	 ограниченный	
резерв	моральных	и	материальных	благ	в	отечественных	пенитенциарных	
учреждениях	 подкрепляют	 агрессивные	 тенденции,	 усвоенные	 еще	 в	

                                                 
1	 Агрессия	 в	 российском	 обществе	 растет	 [Электронный	 ресурс]	 //	 URL	 :	

.	http://vestnikk.ru/society/people/15071‐agressiya‐v‐rossiyskom‐obschestve‐rastet‐.html
2	 Характеристика	 лиц,	 содержащихся	 в	 исправительных	 колониях	 для	 взрослых	

[Элект ure/inspector/iao/statistika/Xar‐
ka%2

ронный	 ресурс]	 //	 URL	 :	 http://fsin.su/struct
0lic%20sodergahixsya%20v%20IK.	
3	Бэрон	Р.,	Ричардсон	Д.	Агрессия.	СПб.,	2000.	С.	26.	
4	 Ложкин	 А.	 И.	 Психология	 личности	 агрессивно‐насильственного	 преступника	

(Мотивационно‐смысловой	аспект).	Екатеринбург,	2002.	С.	57.	
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детс 	тве1.	 Следовательно,	 нахождение	 в	 местах	 лишения	 свободы	 может
способствовать	усилению	агрессивных	черт	личности.	

В	исследованиях	отмечается,	что	взаимосвязь	уровня	проявления	аг‐
рессивного	 поведения	 у	 осужденных	 с	 длительными	 сроками	 лишения	
свободы	и	временем	отбывания	наказания	не	носит	линейный	характер:	
рост	 различных	 видов	 агрессивных	 проявлений	 наблюдается	 на	 началь‐
ном	 и	 конечном	 этапах	 нахождения	 в	 исправительных	 колониях2.	 В	 на‐
чальный	период	отбытия	наказания	у	осужденных	агрессия	преимущест‐
венно	выражает	их	стратегию	поисковой	активности	в	учреждении,	преж‐
де	всего,	связанную	с	занятием	более	высокого	положения	в	среде	лиц,	от‐
бывающих	наказание,	а	на	заключительном	этапе	нахождения	в	пенитен‐
циарном	 учреждении	 предопределяется	 состоянием	 неопределенности,	
обусловленным	 предстоящим	 выходом	 на	 свободу.	 В	 связи	 с	 этим,	 инте‐
ресно	выяснить,	на	каком	этапе	отбывания	наказания	уровень	личностной	
агрессивности	осужденных	выше.		

Исследование	уровня	личностной	агрессивности	осуществлялось	в	ИК	
г.	Кирово‐Чепецка.	В	исследовании	приняло	участие	30	осужденных,	кото‐
рые	были	разделены	на	две	группы:	находящиеся	в	карантине	и	отбывшие	
полный	срок	наказания.	Исследование	осуществлялось	 с	использованием	
методики	Е.П.	Ильина	«Личностная	агрессивность	и	конфликтность»3.	Ав‐
тор	относит	к	характеристике	склонности	к	агрессивности	как	личностной	
черты	четыре	шкалы:	наступательность,	неуступчивость,	нетерпимость	к	
мнению	 других	 и	 мстительность.	 Результаты	 исследования	 по	 данным	
шкалам	представлены	в	таблице	1.	

Таблица	1		
Доля	осужденных	с	различным	ур

Доля	от	количества	обследованных	
н о 	 в н‐
%

овнем	агрессивности		

Доля	 от	 количества	 обследован‐
ж ых и ‐
к зан

осужде
тине	(в

ных,	 нах дящихся 	 кара
)	

ных	осу
ро

денн
	нака

,	 отбывш
ия	(в	%)	

х	 пол
ный	с

№	 Уровни	
личност‐
ной	агрес‐
сивности	 насту

па	
тель‐
ность	

‐ неуступ	
чивость	

нетерпе‐
ние	 к	
мнению	
других	

мсти	
тель‐
ность	

наступ
тель‐
ность	

а неу
туп	
чи‐
вость	

с‐ нетерпе‐
ние	 к	
мнению	
других	

мсти	
тель‐
ность	

1	 высокий	 0	 0	 13	 0	 13	 0	 0	 0	
2	 средний	 60	 60	 40	 60	 40	 40	 33	 20	
3	 низкий	 40	 40	 47	 40	 47	 60	 67	 80	
4	 среднее	

значение	
4,1	 3,4	 3,8	 4,3	 4	 3,1	 2,6	 2,3	

Наглядно	результаты	можно	увидеть	на	диаграммах	1	и	2.	

                                                 
1	Антонян	Ю.	А.	Мотивация	поведения	осужденных.	М.,	2009.	С.	34.	
2 		 Психологическая	 защита:	 направление	и	методы	/	Т.	 В.	Маликова	 [и	др.].	 СПб.,

2008.	С.	26.	
3	Методика	«Личностная	агрессивность	и	конфликтность»	/	ред.	и	сост.	И.	Б.	Дерма‐

нова	//	Диагностика	эмоционально‐нравственного	развития.	СПб.,	2002.	С.	142–146.	
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Диаграмма	2.	Характеристика	уровня	

ости	о
Диаграмма	1.		Характеристика	уровня	
агрес вси ности	осужденных,	находя‐
щихся	в	карантине	

агрессивн сужденных,		отбывших	
полный	срок	наказания	

–	наступательность,	 2	 –	неуступчивость,	 3–	нетерпимость	к	мнению	дру‐
гих,	4

1
	–	мстительность	
	
Анализ	результатов	обеих	групп	обследованных	осужденных	показы‐

вает,	что	у	них	преобладает	низкий	и	средний	уровень	склонности	к	лич‐
ностной	 агрессивности,	 то	 есть	 агрессивность	 как	 черта	 личности	 среди	
осужденных	ярко	не	выражена.	Анализ	 средних	значений	по	 группам	по‐
казывает,	что	у	осужденных,	находящихся	в	карантине,	чаще	встречается	
средний	уровень	личностной	агрессивности,	а	для	осужденных,	отбывших	
полный	 срок	 наказания,	 характерен	 низкий	 уровень	 склонности	 к	 агрес‐
сивности.	 Так,	 больше	 половины	 осужденных,	 находящихся	 в	 карантине,	
имеют	средний	 	и	выше	уровень	агрессивности	по	всем	четырем	шкалам	
методики.	То	есть	для	них	характерен	средний	уровень	стремления	атако‐
вать,	 захватывать	инициативу,	 средний	уровень	 склонности	категорично	
настаивать	 на	 собственной	 точке	 зрения	 или	 позиции	 и	 испытывать	 аг‐
рессивные	и	мстительные	чувства	по	отношению	к	окружающим.	Высокий	
уровень	агрессивности	представлен	лишь	по	шкале	–	нетерпимость	к	мне‐
нию	других.	Он		характерен	для	13	%	осужденных.	Им	свойственно	стрем‐
ление	отстаивать	свои	интересы,	не	считаясь	с	мнением	окружающих	и	не	
идя	ни	на	какие	уступки,	принимать	решение	самостоятельно.		

Среди	 осужденных,	 отбывших	 весь	 срок	 наказания,	 неуступчивость,	
нетерпение	 к	 мнению	 других	 и	 мстительность	 представлены	 на	 низком	
уровне	 больше,	 чем	 у	 2/3	 испытуемых.	 Высокий	 уровень	 проявился	 по	
шкале	наступательность,	однако,	он	свойственен	лишь	13	%	осужденных	
(2	человека).	То	есть	для	осужденных,	отбывших	полный	срок	наказания,	
характерен	низкий	уровень	стремления	атаковать,	не	выражено	желание	
активно	 отстаивать	 свои	 взгляды,	 убеждения	 и	 интересы,	 отсутствие	

42



склонности	категорично	настаивать	на	собственной	точке	зрения	или	по‐
зици и 	 	 	и,	 н зкий	 уровень мстительности по	 отношению	 к	 окружающим	 и
желания	им	различных	несчастий.	

Для	 установления	 достоверности	 различий	 между	 группами	 испы‐
туемых	 был	 осуществлен	 автоматический	 расчет	 U‐критерия	 Манна	 –	
Уитни.	 Его	 значение	 по	 всем	 четырем	 шкалам,	 характеризующим	 агрес‐
сивность,	 находится	 в	 зоне	 незначимости,	 то	 есть	 значимых	 различий	 в	
склонности	к	агрессивности	между	осужденными,	находящимися	в	каран‐
тине,	и	осужденными,	отбывшими	полный	срок	наказания,	не	выявлено.		

Таким	 образом,	 исследование	 показало,	 что	 осужденные	 имеют	 низ‐
кий	 или	 пониженный	 уровень	 личностной	 агрессивности.	 При	 этом	 уро‐
вень	 агрессивности	 осужденных,	 находящихся	 в	 карантине,	 несколько	
выше,	 чем	 уровень	 личностной	 агрессивности	 осужденных,	 отбывших	
полный	срок	наказания.	Полученные	результаты	могут	быть	вызваны	тем,	
что	осужденные,	находящиеся	в	карантине,	попали	в	места	лишения	сво‐
боды	недавно,	можно	предположить,	что	уровень	их	агрессивности	сфор‐
мировался	 до	 попадания	 в	 исправительное	 учреждение,	 еще	 «на	 воле».	
Стрессовая	 ситуация	 попадания	 в	 колонию	 могла	 лишь	 усугубить	 уже	
имеющиеся	 тенденции	 в	 силу	 своей	 недлительности.	 Осужденные,	 от‐
бывшие	наказание	и	ожидающие	освобождения,	также	находятся	в	стрес‐
совой	ситуации,	поскольку	не	знают,	что	и	кто	их	ждет	после	освобожде‐
ния.	 Однако	 ожидание	 долгожданного	 освобождения	 все–таки	 вызывает	
положительные	 эмоции	 и	 может	 способствовать	 снижению	 потенциала	
агрессивности.		
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ЛИЧНОСТЬ	ПРЕСТУПНИКА,	
ОСУЖДЕННОГО	К	ПОЖИЗНЕННОМУ	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ,	

И О	В ЗМОЖНОСТЬ	ЕГО	УСЛОВНО‐ДОСРОЧНОГО	ОСВОБОЖДЕНИЯ	
	

Со	времени	введения	моратория	на	смертную	казнь	рост	количества	
осужденных	 к	 пожизненному	 лишению	 свободы	 (ПЛС)	 увеличивался	 по	
экспоненте.	Относительное	число	осужденных	к	ПЛС	равно	лишь	0,2	%	от	
общей	 численности	 «тюремного	 населения».	 В	 отличие	 от	 других	 мест	
лишения	свободы,	где	численность	осужденных	колеблется	в	зависимости	
от	 окончания	 срока	 уголовного	 наказания,	 условно‐досрочного	 освобож‐
дения	(УДО),	амнистий	и	других	социально‐политических	решений,	коли‐
чество	осужденных	к	ПЛС	имеет	явно	выраженную	тенденцию	к	 аккуму‐
ляции,	которая	имеет	нелинейный	характер.		

Это	 особая	 категория	 осужденных	не	 подлежащая	 ни	 амнистиям,	 ни	
освобождению	 по	 причине	 тяжелой	 болезни	 и	 не	 имеющая	 каких‐либо	
иных	реальных	шансов	на	освобождение.	В	ст.	79	УК	РФ	закреплено	лишь	
право	 осужденных,	 отбывающих	 пожизненное	 лишение	 свободы,	 на	 ус‐
ловно‐досрочное	освобождение	через	25	лет.	Однако	возможность,	а,	глав‐
ное,	 в 	целесообразность	этого	факта	и	сегодня	я ляется	предметом	острых
дискуссий.	

Чем	 большее	 количество	 лет	 составляет	 практика	 исполнения	 ли‐
шения	 свободы	 в	 виде	 пожизненной	 изоляции	 от	 общества,	 тем	 более	
актуальным	становится	вопрос	о	необходимости	психологического	изу‐
чения	 личности	 пожизненно	 осужденного,	 который	 после	 25‐летней	
изоляции	имеет	право	обратиться	в	 судебные	органы	по	поводу	своего	
условно	досрочного	освобождения.	

Нами	обследовалась	выборка	осужденных	к	ПЛС,	согласившихся	при‐
нять	участие	в	исследовании	и	способных	ответить	на	утверждения	стан‐
дартизованного	 метода	 исследования	 личности	 (СМИЛ),	 являющимся	
мощным	базовым	тестом	при	психологическом	обследовании	осужденных,	
поступающих	в	карантинное	отделение	исправительного	учреждения.	

Изучались	 также	 социально‐демографические	 и	 криминологические	
хара к ше‐ктеристи и	 лиц,	 осужденных	 в	 разное	 время	 к	 пожизненному	 ли
нию	свободы.	

Выборка	 составила	 251	 осужденных,	 отбывающих	 пожизненное	 ли‐
шение	 свободы	 в	 исправительных	 учреждениях	 ИК‐5	 УФСИН	 России	 по	
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Вологодской	области	и	ИК‐1	(участок	ПЛС)	Республике	Мордовия,	что	со‐
ставило	примерно	15	%	от	общего	числа	осужденных	этой	категории.	Пре‐
ступления	были	совершены	в	период	с	1988	г.	по	2000	г.,	причем	пик	при‐
говоренных	к	ПЛС	приходится	на	период	с	1992	по	1994	годы	[1,	2].		

Возраст	пожизненно	осужденных	при	совершении	последнего	престу‐
пления	составляет	от	18	до	54	лет.	До	совершения	последнего	преступле‐
ния	не	имели	судимость	только	21	%	осужденных,	т.е.	первое	и	единствен‐
ное	 преступление	 было	 настолько	 тяжелым,	 что	 судом	 было	 назначено	
ПЛС.	 Большинство	 осужденных,	 отбывающих	 пожизненное	 лишение	 сво‐
боды	(79	%),	являлись	раннее	судимыми,	в	основном,	за	совершение	тяж‐
ких	преступлений.	Из	них:	29	%	имели	одну	судимость,	чуть	меньше	–	25	%	
осужденных	–	имели	две	судимости;	14	%	–	три	судимости;	11	%	осужден‐
ных	к	ПЛС	были	признаны	особо	опасными	рецидивистами,	имеющими	от	
4	 до в р и	 7	 судимостей.	 По то ная	 преступность	 характерна	 почт 	 для	 80	%	
лиц,	осужденных	впоследствии	к	ПЛС.	

Сроки	 осуждения	 за	 предыдущие	 преступления	 имеют	 следующее	
распределение:	менее	4‐х	лет	–	23	%	осужденных;	от	4‐х	до	10‐ти	лет	–	37	
%;	от	10‐ти	до	20‐ти	лет	–	28	%;	свыше	20	лет	–	12	%.	Можно	заметить,	что	
длительность	 лишения	 свободы	 только	 способствовало	 развитию	 «кри‐
минальной	карьеры».		

рСо	 временем	 увеличилась	 лишь	 тяжесть	 совершаемых	 деяний,	 п и‐
ведших,	в	конечном	итоге,	к	пожизненному	лишению	свободы.	

Составившие	 нашу	 выборку	 251	 осужденный	 лишили	жизни	 607	 че‐
лове ок.	Среди	потерпевших	 казалось:	120	несовершеннолетних	или	мало‐
летних	детей;	

	188	 женщин	 (из	 них	 23	 женщины	 пенсионного	 возраста,	 включая	
прес 	тарелых);	 299	мужчин	 (из	них	10	мужчин	пенсионного	 возраста);	 15
сотрудников	правоохранительных	органов;	6	осужденных.	

	% 	2 женщин	Причем,	около	40 	детей	и 0	%	 перед	убийством	были	из‐
насилованы.	

Обнаруживается,	 что	 более	 50	 %	 всех	 убийств	 было	 направлено	 на	
слаб енно‐
летн 	

ую	 или	 беззащитную	 часть	 населения:	 малолетние	 и	 несоверш
е	д ни ети,	женщи ы,	престарелые	или	лица	пенсионного	возраста.

Мотивы	убийств	можно	проранжировать	в	следующем	порядке:	
 1. Завладение	 имуществом	 убитого	 (корыстный	 мотив)	 –	 23	 %	 от	

общего	количества	совершенных	преступлений;	
 и	2. Конфликтные	и	неприязненные	отношения	с	родными	и	близким

(супругами,	сожительницами,	друзьями	и	знакомыми)	–	20	%;		
 о	 преступления	 –

19	%
3. Изнасилование	 и	 убийство	 с	 целью	 сокрытия	 этог
;		
4. Убийство	свидетелей	иного	преступления	–17	%;		
5. Импульсивные	убийства,	связанные	с	возникновением	неожиданных	

неприязненных	отношений	в	ходе	конфликта	с	незнакомыми	людьми	–	8	%;		
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6. пРазбойные	 нападения	 и	 убийства	 в	 составе	 организованной	 ре‐
ступной	группы	–	4	%;		

7. Глубинные	мотивы	преступления	(серийные	убийцы)	–	2,5	%;		
 зания	в	испра‐

вите ,5	%;		
8. Убийство	сотрудника	УИС	во	время	отбывания	нака

г ,	захват	заложников)	–	2льном	учреждении	(побе ,	месть

 из	ревно
9. Убийство	милиционера	во	время	задержания	–	2	%;		
10. Убийство	 сти	–	2	%;		

е11. Убийство	 сокамерника	 в	 результате	 н приязненных	 отношений	 –	
1	%;		

	Таковы	 мотивы	 наиболее	 совершаемых	 преступлений,	 за	 которые,	
впоследствии,	 приговором	 суда	 была	 назначена	 смертная	 казнь	 или	 по‐
жизненное	лишение	свободы.	Причем,	анализ	нашей	выборки	свидетель‐
ствует	 о	 том,	 что	 в	 состоянии	 алкогольного	 опьянения	 было	 совершено	
только	28	%	убийств,	которые,	несмотря	на	то,	что	алкогольное	опьянение	
является	отягчающим	обстоятельством,	 еще	как‐то	можно	объяснить	из‐
мененным	 состоянием	 сознания.	 Однако	 72	%	 совершенных	 убийств,	 не	
связаны	с	употреблением	алкоголя	и	характеризуются	спонтанностью,	не‐
обдуманностью,	 нелепостью,	 отличаются	 странностью,	 недомыслием,	
противоречивостью,	немотивированностью	и,	вместе	с	тем,	безжалостно‐
стью,	 аморальностью,	 жестокостью.	 Как	 правило,	 для	 преступлений,	 со‐
вершаемых	осужденными,	отбывающими	пожизненное	лишение	свободы,	
хара такктерны	хладнокровность	и	презрение	к	человеческой	жизни,	а	 же	
наличие	нескольких	жертв.		

Подобный	 характер	преступлений	 типичен	для	 значительного	 числа	
осужденных,	отбывающих	пожизненное	лишение	свободы.	

Анализ	социально‐демографических	характеристик	лиц,	отбывающих	
пожизненное	 лишение	 свободы	 и	 представляющих	 нашу	 выборку,	 пока‐
зал,	 	 д т ечто для	них	и	их	ро и ельских	с мей	(до	70	%)	типичен	низкий	обра‐
зовательный	и	культурный	уровень		

По	 профессии	 это	 в	 основном	 представители	 механических	 видов	
труда:	 каменщики,	 сварщики,	 токари,	 слесари,	монтажники,	 кузнецы,	 пи‐
лорамщики,	 кровельщики,	 землекопы,	 крановщики,	 бурильщики,	 фор‐
мовщики	 железобетонных	 конструкций,	 грузчики,	 скотники,	 дворники.	
Отдельную,	 существенно	 меньшую	 по	 численности,	 выборку	 составили	
лица,	не	имеющие	профессии	на	момент	совершения	преступления.	В	еще	
меньшей	степени	встречаются	среди	этой	категории	осужденных	предста‐
вители	других	профессий:	повара,	пекари,	водители	и	забойщики	скота.		

Таковы,	в	самых	общих	чертах,	социально‐демографические	и	кримино‐
логические	особенности	лиц,	отбывающих	пожизненное	лишение	свободы.		

Что	же	представляет	собой	этот	контингент	осужденных	с	точки	зре‐
ния	психологических	характеристик	и	личностных	особенностей?	

Исследование	проводилось	в	двух	учреждениях	для	лиц,	отбывающих	
уголовное	 наказание	 в	 виде	 пожизненного	 лишения	 свободы.	 В	 качестве	
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обследуемых	 выступили	 осужденные	 к	ПЛС,	 отбывающие	наказание	 в	 уч‐
реждениях	ИК‐1	 (участок	ПЛС)	 УФСИН	России	 по	 Республике	Мордовия	 и	
ИК‐5	УФСИН	России	по	Вологодской	области	в	количестве	230	человек.	Ре‐
зультаты	обследования	представлены	на	рис.	1.	Для	сравнения	приведены	
усредненные	профили	осужденных	в	исправительных	учреждениях	общего	
режима.		
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Рис.	1.	Усредненный	профиль	результатов	тестирования	по	методике	СМИЛ	

осужденных	общего	режима	и	лиц,	отбывающих	пожизненное	лишение	свободы	
в	ИК	УФСИН	России	по	Республике	Мордовия	

	
	Сверхвысокие	Т‐баллы	усредненного	профиля	(>80T)	по	4	шкале	(асо‐

циальная	психопатия	или	импульсивность	по	Л.Н.	Собчик)	отражают	ярко	
выраженное	презрение	к	общественным	нормам,	обычаям,	традициям,	не‐
способность	учитывать	опыт,	даже	приобретенный	в	результате	наказания.	
Для	лиц	с	пиком	4	шкалы	(>80	T‐баллов)	характерны	низкий	самоконтроль	
«мятежность	духа»,	устойчивая	тенденция	«попасть	в	переделку».	Неудов‐
летворенная	потребность	и	эмоциональное	напряжение	находят	непосред‐
ственный	выход	в	поведении,	минуя	систему	установок,	отношений	и	соци‐
альных	 ролей,	 без	 учета	 норм	 морали	 и	 нравственности.	 Протест	 против	
общепринятых	 стандартов	 поведения	 может	 приобретать	 генерализиро‐
ванный	характер.	Неспособность	организовать	поведение	в	соответствии	с	
общественным	мнением,	интересами	и	целями,	делает	поступки	таких	ин‐
дивидов	 плохо	 предсказуемыми.	 С	 этим	 связано	 неумение	 планировать	 и	
прогнозировать	 последствия	 своих	 действий.	 Непосредственная	 реализа‐
ция	возникших	побуждений	и	неразвитость	рефлексии	приводят	к	отсутст‐
вию	тревоги	и	страха	перед	потенциальным	наказанием.		

В	 межличностных	 отношениях	 такие	 осужденные	 отличаются	 по‐
верхностными	и	нестойкими	контактами.	У	них	редко	возникает	чувство	
глубокой	привязанности.	Они	могут	быть	 адекватны	в	кратковременном	
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общении,	 но	 при	 длительном	 знакомстве	 обнаруживается	 ненадежность,	
беспричинная	 агрессивность,	 лживость,	 сексуальная	 несдержанность,	
склонность	 к	 алкоголизации	и	наркомании.	Присоединение	к	 сверхвысо‐
кой	4‐ой	шкале	сверхвысокой	8	шкалы	(шкала	«шизофрении»	или	«инди‐
видуалистичности»)	еще	в	большей	степени	усугубляет	ее	негативные	ха‐
рактеристики.	Этим	лицам	к	тому	же	трудно,	а	порой	оказывается	невоз‐
можным	взглянуть	на	себя	со	стороны	или	глазами	других	людей.	Поведе‐
ние	 таких	 субъектов	 представляется	 эксцентричным	 и	 лишенным	 эмо‐
циональной	 окраски.	 Отрицательные	 стимулы	 обычно	 не	 проникают	 че‐
рез	барьеры	восприятия,	но	если	какое‐либо	событие	вызывает	у	них	эмо‐
циональный	отклик,	они	обнаруживают	неожиданную	ранимость.	Ожида‐
ние	внимания	и	в	то	же	время	боязнь	безразличия	и	холодности	со	сторо‐
ны	 окружающих	 людей	 приводят	 к	 амбивалентности	 в	 межличностных	
отношениях.	 Они	 могут	 проявлять	 либо	 чрезмерное	 дружелюбие,	 либо	
чрез огут	мерную	 враждебность.	 Причем,	 интенсивные	 контакты	 м сме‐
няться	внезапными	разрывами.	

Сочетание	 высоких	 значений	 4	 и	 8	шкал	 в	 профиле	 СМИЛ	 отражает	
непредсказуемость,	импульсивность	и	нонконформизм	этих	личностей.	К	
ним	зачастую	применяется	термин	«шизоидная	личность»,	которой	свой‐
ственны	определенные	расстройства	мышления,	поведения	и	склонность	
к	 выхолощенному	 рассуждению	 (резонерству),	 маскирующему	 интеллек‐
туальную	несостоятельность,	снижение	продуктивности	мышления;	свое‐
образие	восприятия	окружающей	обстановки,	находящее	свое	выражение	
в	 странных	и	 необычных	мыслях	и	 поступках;	 чувство	неадекватности	и	
неполноценности;	 отсутствие	 интересов	 и	 привязанностей.	 Их	 образова‐
ние,	профессиональная	деятельность	характеризуются	отсутствием	каких‐
либо	достижений	и	минимальной	адаптацией	к	социуму.		

Они	 отличаются	 подчеркнутым	противопоставлением	 своих	 край‐
не	субъективных	установок,	взглядов	и	суждений	общественному	мне‐
нию.	Их	индивидуалистичность	 лишь	 усугубляется	 при	противодейст‐
вии	окружения.		

Коррекция	 их	 поведения	 чрезвычайно	 затруднена.	 Часто	 люди	 с	 та‐
ким	 профилем	 характеризуются	 не	 агрессивным	 поведением,	 а	 скорее	
криминальными	 эпизодами,	 совершенными	 в	 результате	 социальной	 де‐
задаптации,	своеобразия	мышления,	эмоциональной	холодности,	отсутст‐
вия	 эмпатии,	 невозможности	 прогнозирования	 последствий	 своих	 пре‐
ступных	 действий.	 Как	 правило,	 их	 преступления	 часто	 бессмысленны,	
плохо	спланированы	и	чрезвычайно	жестоки.	

Другое	независимое	обследование	117	осужденных	к	ПЛС	с	помощью	
личностного	опросника	СМИЛ	было	проведено	психологами	Вологодской	
области.	Усредненный	профиль	личности	этих	осужденных	оказался	прак‐
тически	 идентичен	 вышеописанному	 профилю.	 Повторяемость	 результа‐
тов	 обследования,	 проведенного	 на	 новом	 контингенте	 осужденных	 и	 в	

48



другом	регионе,	свидетельствует	о	надежности	и	достоверности	получен‐
ных	результатов.	

Низкий	 социально‐психологический	 и	 социально‐демографический	
уровень	 развития	 лиц,	 осужденных	 к	 ПЛС,	 в	 сочетании	 с	 крайне	 нега‐
тивными	 личностными	 особенностями,	 отраженными	 в	 выше	 описан‐
ном	 	 апрофиле СМИЛ,	в	значительной	мере	обусл вливают	криминальное	
развитие	личности.		

Нередко	 всплески	 подобных	 преступлений	 приходятся	 на	 периоды	
резких	социальных	перемен	и	экономических	катастроф	в	обществе.		

Как	 уже	 отмечалось	 выше,	 пик	 частоты	 преступлений,	 за	 которые	
была	назначена	смертная	казнь,	а	затем	пожизненное	лишение	свободы,	
приходится	 на	 1992‐1994	 гг.	 Но	 и	 в	 более	 благополучные	и	 стабильные	
периоды	социального	развития	общества	отмечается	постепенное,	но	не‐
уклонное	 приращение	 численности	 лиц,	 осужденных	 к	 пожизненному	
лишению	свободы		

На	 наш	 взгляд,	 этот	 постоянный	 рост	 численности	 в	 значительной	
мере	 связан	 с	 негативными	 личностными	 характеристиками,	 представ‐
ляющими	собой	особенности	данного	контингента	осужденных.	Более	то‐
го,	можно	говорить	о	некой	личностной	предиспозиции,	которая,	при	со‐
ответствующем	стечении	обстоятельств,	приводит	к	дезадаптации	лично‐
сти,	 	проявлению	 дефекта	 личностной	 структуры	 и	 совершению тяжкого	
преступления.		

Характер	 совершенных	 преступлений,	 значительная	 часть	 которых	
(52	%)	связана	с	жестокими	убийствами	самых	незащищенных	слоев	насе‐
ления	(детей,	женщин,	престарелых),	свидетельствует	о	серьезных	лично‐
стных	расстройствах	подавляющего	большинства	этих	осужденных.		

Это	подтверждается	импульсивным,	странным,	порой	нелепым	и	про‐
тиворечивым	и	 немотивированным	 характером	 совершенных	преступле‐
ний.	К	 тому	же,	 вся	 предшествующая	пожизненному	 осуждению	 «крими‐
нальная	карьера»,	состоявшая	из	череды	достаточно	тяжких	преступлений	
и	 длительных	 сроков	 лишения	 свободы,	 не	 способствовала	 личностному	
возрождению	 и	 социально‐приемлемому	 поведению.	 Их	 криминальная	
деятельность	оставалось	неизменной,	нарастала	лишь	тяжесть	совершае‐
мых	деяний.		

Кроме	того,	их	преступления	характеризуется	еще	одним	признаком	–	
тотальностью:	 они	 убивают	 взрослых	 и	 детей,	 родных	 и	 близких,	 знако‐
мых	 и	 незнакомых,	 случайных	 попутчиков,	 сотрудников	 правоохрани‐
тельных	органов	и	даже	других	осужденных.		

кМожно	 сказать,	 что	 их	 риминальный	 путь	 характеризуется	 тремя	
признаками	–	крайней	асоциальностью,	стабильностью	и	тотальностью.		

Сравнительный	 анализ	 профилей	 СМИЛ	 осужденных,	 отбывших	 в	
особых	условиях	изоляции	1,	4,	 8	и	16	лет	 (использовался	метод	срезов),	
показал,	что	усредненные	профили	СМИЛ	оказались	полностью	идентич‐
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ными	(отсутствовали	статистически	значимые	различия	по	клиническим	
шкалам).	 Личностный	 рост	 и	 нравственное	 возрождение	 оказались	 для	
этой	категории	невозможными	ни	в	условиях	свободы,	ни	в	особых	усло‐
виях	 изоляции.	 Отсутствие	 серьезных	 нарушений	 дисциплины	 и	 законо‐
послушное	поведение,	которое	связано	в	основном	с	режимными	требова‐
ниями,	 еще	 не	 свидетельствует	 об	 изменении	 смысловой	 и	 ценностной	
сфер 	 « о с »ы	личности,	до которой	трудно	 д копать я 	при	принятии	решения	
об	условно‐досрочном	освобождении.	

Наши	 расчеты	 показывает,	 что	 в	 период	 с	 2013	 до	 2024	 год	 будут	
иметь	право	получить	 свободу	по	 УДО	все	 251	 обследованных	нами	лиц,	
осужденных	к	ПЛС	в	период	с	1988	г.	по	1999	г.,	возраст	которых	к	моменту	
возможного	выхода	на	свободу	составит	от	45	до	80	лет.	Следует	отметить,	
что	в	настоящее	время	96,5	%	осужденных	к	ПЛС	являются	работоспособ‐
ными	и	только	3,5	%	–	инвалидами.	Ежегодная	смертность	за	последние	5	
лет	была	в	пределах	0,4	–	0,6	%	и	не	превышала	показателей	смертности	
по	всем	остальным	исправительным	учреждениям	(0,5	–	0,6	%),	но	оказа‐
лась	почти	в	три	раза	меньше,	чем	смертность	населения	в	Российской	Фе‐
дерации	в	целом	(1,5	%).	Возникает	только	вопрос,	все	ли	претендующие	
на	УДО	будут	 безопасны	для	 окружающих,	 учитывая	их	 личностные	 осо‐
бенности	 и	 потерю	 почти	 всех	 социальных	 связей	 в	 кардинально	 изме‐
нившемся	мире	за	25	лет.	
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старший	психолог	отдела		

психологического	обеспечения	УИИ		
(УФСИН	России	по	г.	Москве)	

	
ПСИХОЛОГО‐КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ	ПОРТРЕТ		

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ,	СОВЕРШИВШИХ		
ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ГРУППОВОГО	ХАРАКТЕРА	ПРОТИВ	СОБСТВЕННОСТИ		

И	СОСТОЯЩИХ	НА	УЧЕТЕ	В	УИИ	
	
Несмотря	на	определенное	снижение	количества	преступлений	несо‐

вершеннолетних,	проблема	остается	острой.	По	данным	портала	правовой	
статистики	в	2014	году	 совершили	преступления	17073	подростка	в	воз‐
расте	 14‐15	 лет	 (из	 них	 2191	девушка	и	 14882	юноши)	и	 37296	несовер‐
шеннолетних	в	возрасте	16‐17	лет	(из	них	3752	девушки	и	33544	юноши)1.	
По	 данным	 ФСИН	 России	 за	 последние	 годы	 произошло	 значительное	
снижение	числа	подростков,	в	отношении	которых	применялось	реальное	
лишение	 свободы.	В	 воспитательных	колониях	отбывает	наказание	1779	
чел.,	 а	 привлечено	 к	 альтернативным	 мерам	 наказания	 и	 поставлено	 на	
учет	в	уголовно‐исполнительных	инспекциях	(УИИ)	–	48838	подростков2.	
В	 этой	 связи	 одной	 из	 важнейших	 задач	 становится	 профилактика	 пре‐
ступного	поведения	несовершеннолетних	осужденных,	состоящих	на	уче‐
те	в	УИИ.	Особое	беспокойство	вызывают	преступления	против	собствен‐
ности,	которые	составляют	почти	половину,	от	всех	совершенных.	Иссле‐
дования	показывают,	что	эти	и	другие	преступления	чаще	всего	соверша‐
ются	 несовершеннолетними	 в	 группе.	 Поэтому	 для	 профилактики	 пре‐
ступности	несовершеннолетних	 (как	первичной,	 так	и	 повторной)	 важно	
учитывать	ее	групповой	характер.	

Многие	исследователи	(Агафонов	П.	Ю.,	Алмазов	Б.	Н.,	Башкатов	И.	П.,	
Беличева	С.	А.,		Галиакбаров	Р.	Р.,		Дозорцева	Е.	Г.,	Клейберг	Ю.	А.,	Медведе‐
ва	Н.	Е.,		Паканич	С.	И.,,	Пирожков	В.	Ф.,	Потапов	А.	М.,	Рыбакова	М.	С.,	Синя‐
гина	Н.	Ю.,	Сочивко	Д.	С.	и	др.)	объясняют	групповой	характер	правонару‐
шений	 несовершеннолетних	 их	 	 недостаточной	 социальной	 защищенно‐
стью	и	потребностью	в		самоутверждении,		деградацией	молодежной	суб‐
культуры	на	фоне	негативных	явлений	в	обществе,	неорганизованностью	
досуга,	безнадзорностью,	слабым	реагированием	соответствующих	инсти‐
тутов	 на	 факты	 девиантного	 поведения,	 	 недостаточно	 эффективной	 ра‐
ботой	 правоохранительных	 органов	 по	 организации	 предупреждения	 и	

                                            
1	 Социальный	 портрет	 преступности	 /	 Портал	 правовой	 статистики.	 URL	 :	

http:/ crimestat.ru/ /.	
2 Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для несовершен-

нолетних. URL : http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar‐ka%20v%20VK/. 
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пресечения	 правонарушений	 среди	 подростков,	 ослаблением	 функций	
традиционных	 институтов	 нравственно‐правовой	 социализации	 лично‐
сти,	 возрастными	 особенностями	 подростков,	 а	 также	 особенностями	 их	
личности.	Несовершеннолетние,	которые	пополняют	преступные	группы,	
обычно	 воспитываются	 в	 неблагополучных	 семьях,	 имеют	 проблемы	 в	
средних	 общеобразовательных	 учреждениях	 (низкая	 успеваемость,	 кон‐
фликты	с	педагогами,	отчужденность	от	коллектива	класса),	ощущают	не‐
увер 	енность	в	 себе	и	неудовлетворенность	 своим положением	в	ближай‐
шей	социальной	среде.	

Основываясь	 на	 работах	 отмеченных	 авторов,	мы	 выделили	 основные	
личностные	 (криминологические,	 психологические,	 социально‐психоло‐
гические)	свойства	несовершеннолетних	осужденных,	совершивших	престу‐
плен п т тия	груп ового	харак ера	про ив	собственности	и,	используя	метод	кон‐
тент‐анализа,	изучили	более	80	личных	дел	правонарушителей.		

Анализ	 полученных	 данных	 показал,	 что	 большинство	 несовершенно‐
летних,	участвовавших	в	обследовании,	воспитываются	в	неблагополучных	
семьях,	имеют	проблемы	в	школе,	у	них	низкая	успеваемость	и	конфликтные	
отношения	 с	 учителями,	 их	 социальные	 притязания	 завышены,	 а	 возмож‐
ность	 удовлетворения	многих	 социальных	 благ	 ограничена.	 Общественная	
активность	 реализуется	 в	 применении	 асоциальных	 стратегий	 поведения.	
Преступные	замыслы	вынашиваются	втайне	от	окружающих	людей,	даже	в	
тех	случаях,	когда	вне	группы	есть	человек,	к	которому	подросток	испыты‐
вает	 доверие.	 Преступные	 намерения	 реализуются	 с	 целью	 обеспечения	
личного	 комфорта	 в	 жизни,	 приобретения	 статусных	 вещей,	 престижных	
предметов,	 наркотических	 средств	 и	 самоутверждения	 в	 группе.	 Числен‐
ность	 большинства	 групп	 в	 составе	 которых	 совершено	 преступление	 2–3		
человека.	Преступная	группа	характеризуется	слабой	иерархической	струк‐
турой,	есть	лидер,	к	мнению	которого	прислушиваются,	но	почти	все	реше‐
ния	принимаются	совместно.	Преступные	роли	в	группе	распределены	изна‐
чально	в	зависимости	от	навыков	и	возможностей	подростков,	и	при	плани‐
ровании	преступлений	эти	роли	обычно	не	меняются.	Для	этих	подростков	
также	характерно	умение	воспользоваться	ситуацией	и	быстро	среагировать	
на	благоприятную	возможность	совершения	преступления.	Организованных	
групп,	которые	входили	бы	в	состав	других	группировок	–	не	выявлено.	Од‐
нако	в	процессе	бесед	с	осужденными,	установлено,	что	они	часто		входят	в	
состав	и	других,	как	правило,	более	многочисленных	группировок:	 	по	при‐
знаку	«землячества»;	«пацанов»,	проживающих	в	одном	доме	или	микрорай‐
оне;	имеющих	общие	интересы	(по	спорту,	музыке,	другим	молодежным	ув‐
лечениям).	Члены	этих	 групп,	 порой	 знали,	 что	 кто‐то	 совершает	противо‐
прав хные	действия,	но	молодежная	субкультура	и	принятые	в	и 	среде	нор‐
мы,	не	позволяли	вмешиваться	в	их	«другую»	жизнь.		

Обобщая	 вышесказанное,	 можно	 констатировать,	 что	 социальная	
микросреда,	 а	 также	 возрастные	 особенности	 подростков,	 оказывают	 су‐
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щественное	 влияние	 на	 формирование	 преступного	 поведения	 подрост‐
ков.	 	 Психопрофилактическая	 работа	 с	 несовершеннолетними	 осужден‐
ными,	 совершившими	преступление	 группового	 характера	и	 состоящими	
на	учете	в	УИИ,	может	быть	успешной	только	в	том	случае,	если	учитыва‐
ется	 влияние	 социальной	 микросреды	 (включая	 семью),	 социально‐
психологические	 закономерности	 функционирования	 молодежных	 групп	
крим нинальной	 аправленности,	 типология	 этих	 групп	 и	 социально‐
психологические	особенности	правонарушителей.		

Описанные	 данные	 позволяют	 конкретизировать	 индивидуальную	
программу	 психопрофилактической	 работы	 с	 данной	 категорией	 лиц,	
включив	в	нее	следующие	мероприятия:	изучение	ближайшего	окружения	
осужденных	 и	 укрепление	 положительных	 социальных	 связей;	 расшире‐
ние	форм	работы	с	семьей,	родственниками,	включая	проведение	«семей‐
ных	 конференций»,	 и	 повышение	 их	 роли	 в	 ресоциализации	 подростка;	
использование	 психотехнологий,	 направленных	 на	 осознание	 несовер‐
шеннолетним	вины	в	совершенном	преступлении	и	принятие	ответствен‐
ности	 за	 свои	 поступки;	 изучение	 отношения	 пострадавших	 к	 несовер‐
шеннолетнему	 правонарушителю;	 привлечение	 специалистов	 по	 медиа‐
тивным	технологиям	и	 восстановительному	правосудию	для	проведения	
примирительных	процедур	между	пострадавшими	и	несовершеннолетни‐
ми;	заглаживание	и	компенсация	вреда,	причиненного	пострадавшим.	
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ВОЛОНТЕРСКАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	В	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЕ		

С	КУРСАНТАМИ	ВЕДОМСТВЕННОГО	ВУЗА	ФСИН	РОССИИ	
	
В	Концепции	развития	УИС	до	2020	года	одной	из	основных	целей	вы‐

ступает	 сокращение	 рецидива	 преступлений	 за	 счет	 повышения	 эффек‐
тивности	социальной	и	психологической	работы	в	местах	лишения	свобо‐
ды.	В	этой	связи,	приобретает	особую	актуальность	подготовка	сотрудни‐
ков.	В	данной	 статье	рассматривается	проблема	формирования	у	курсан‐
тов	в оедомственн го	вуза	ФСИН	России	личностной	позиции,	необходимой	
для	достижения	поставленной	цели.		

Личностная	 позиция	 –	 одно	 из	 ведущих	 новообразований	 личности.	
Под	 «личностной	 позицией	 сотрудника	 уголовно‐исполнительной	 систе‐
мы»	мы	понимаем	систему	отношений	к	миру,	другим	людям,	которые	яв‐
ляются	источником	и	мотивом	профессиональной	активности	сотрудника	
в	 процессе	 достижения	 цели	 исправления	 осужденных	 и	 выражаются	 в	
направленности	 его	 личности.	 	 Сущностные	 характеристики	 личностной	
позиции	сотрудника	уголовно‐исполнительной	системы	обусловлены	его	
деятельностью,	направленной	на	достижение	цели	исправления	осужден‐
ных.	 Общей	 особенностью	 	 осужденных	 является	 высокая	 степень	 деви‐
антности	 (преступное	 поведение),	 аномальное	 (деструктивное)	 развитие	
личности.	 В	 современной	 отечественной	 психологии	 понимание	 «нор‐
мальности»	или	 «аномальности»	 личности	 связывается	 с	 выбором	и	 осу‐
ществлением	человеком	отношения	к	другому	человеку.	Б.	С.	Братусь	от‐
мечает,	что	отношение	к	другому	несет	в	себе,	с	одной	стороны,	рассмот‐
рение	человека	как	самоценности,	а	с	другой	–	понимание	его	как	«вещи»	–		
средства	 реализации	 внешней	 для	 него	 цели.	 Приближение	 к	 первому	 и	
противостояние	второму	–	есть,	по	мысли	ученого,	основное	условие	нор‐
мального	развития	человека,	его	личности.	Основываясь	на	данных	иссле‐
дований,	ученые	пришли	к	выводу,	что	деструктивное	развитие	личности	
тесно	связано	с	ее	эгоцентрической	направленностью,	в	то	время	как	наи‐
более	 благоприятные	 условия	 для	 развития	 создает	 противоположная	
эгоцентрической	 просоциальная	 ориентация.	 	 Деятельность	 сотрудника	
УИС,	 содействующая	исправлению	осужденных,	 состоит	 в	 создании	 усло‐
вий,	побуждающих	их	к	самоизменению		и	формированию	в	исправитель‐
ном	учреждении	сообществ	просоциальной	направленности,	участие	в	ко‐
торых	может	сформировать	у	осужденных	желание	и	способности	к	обуст‐
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ройству	своей	жизни	на	свободе	честным	трудом.	Очевидно,	что	сотрудник	
с	эгоцентрической	направленностью	личности	таких	условий	обеспечить	
не	сможет.	Для	преодоления	данной	направленности	необходимо	форми‐
ровать	 способность	 отодвинуть	 себя,	 свои	 сиюминутные	 желания,	 удо‐
воль нствия	 а	второй	план,	а	на	первый	план	поставить	бескорыстную	по‐
мощь	нуждающемуся	в	ней	другому	человеку.	

Далее	 необходимо	 выявление	 факторов,	 оказывающих	 влияние	 на	
процесс	формирования	 у	 курсантов	 ведомственного	 вуза	 личностной	 по‐
зиции	сотрудника	уголовно‐исполнительной	системы.	На	наш	взгляд,	од‐
ним	 из	 наиболее	 значимых	 факторов	 является	 определенная	 «закры‐
тость»	социокультурной	среды	ведомственного	вуза.	Поступив	в	вуз,	кур‐
санты	на	несколько	лет	должны	значительно	ограничить	свои	контакты	с	
привычным	 окружением,	 оказавшись	 в	 достаточно	 замкнутом	 круге	 об‐
щения.	 В	 условиях	 жестких	 режимных	 требований,	 значительно	 ограни‐
чивающих	удовлетворение	потребностей	курсантов	в	общении	вне	распо‐
ложения	института,	 в	 развлечениях	и	 удовольствиях	может	происходить	
сосредоточение	на	удовлетворении	собственных	желаний	(особенно,	если	
за	каждым	нарушением	каких‐либо	требований	следует	лишение	возмож‐
ностей	 получить	 желаемое),	 что	 несет	 риск	 формирования	 эгоцентриче‐
ской	направленности	личности.	Кроме	того,	вся	жизнь	курсантов	 	подчи‐
нена	установленному	распорядку	и	жестко	координируется.	В	большинст‐
ве	 ситуаций	 жизнедеятельности	 курсантов,	 за	 них	 все	 уже	 решено.	 Это	
значительно	 затрудняет	 формирование	 у	 курсантов	 таких	 необходимых	
для	сотрудника	УИС	личностных	качеств	как	самостоятельность	и	ответ‐
стве внность,	 самоорганизация	 и	 способность	 к	 сотрудничеству	 	 реализа‐
ции	совместно	избранной	цели.	

Для	 целенаправленного	 решения	 задачи	 формирования	 у	 курсантов	
ведомственного	 вуза	 личностной	 позиции	 сотрудника	 уголовно‐
исполнительной	системы	необходимо	выявление	средств	воспитательной	
работы,	оказывающих	влияние	на	процесс	формирования	у	курсантов	ука‐
занной	позиции,	способных	усилить	влияние	позитивных	и	снизить	влия‐
ние	негативных	средовых	факторов.	По	нашему	мнению,	с	целью	коррек‐
ции	 личностной	 позиции	 курсантов	 необходимо	 целенаправленно	 созда‐
вать	в	воспитательной	работе	с	ними	ситуации	самостоятельного	и	ответ‐
ственного	выбора	целей	деятельности	и	реализации	этих	целей	в	сотруд‐
ничестве	с	единомышленниками.		Обобщение	нашего	опыта	работы	в	дан‐
ном	направлении	на	 базе	 психологического	факультета	ВИПЭ	ФСИН	Рос‐
сии	в	2012	–	2015	уч.	гг.	позволяет	сделать	вывод,	что	основным	средством	
восп 	итательной	работы	может	стать волонтерская	деятельность	социаль‐
но‐педагогического	содержания.		

Волонтерство	 основывается	 на	 добровольном	 труде,	 не	 требующем	
оплаты,	–		его	мотивы	не	в	материальном	поощрении,	а	в	удовлетворении	
духовных	 потребностей	 самих	 волонтеров.	 Организация	 волонтерского	
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педагогического	отряда	курсантов	ВИПЭ	ФСИН	России	началась	 с	 заклю‐
чения	в	феврале	2012	года	Соглашения	о	сотрудничестве	между	институ‐
том	и	 ГОУ	Вологодской	 области	 «Вологодский	детский	дом	№	1»,	 преду‐
сматривающем	оказание	различных	видов	 социально‐педагогической	по‐
мощи	воспитанникам	детского	дома,	 в	 частности,	 кураторство	курсантов	
над	 воспитанниками	 с	 девиантным	 поведением.	 Решение	 стать	 участни‐
ками	 волонтерского	 отряда	 принималось	 курсантами	 индивидуально	 и	
добровольно.	В	работе	с	«трудными»	воспитанниками	детского	дома	была	
поставлена	цель	–	помочь	им	самостоятельно	преодолеть	негативные	де‐
формации	их	личности,	преобразовать	деструктивный	способ	существова‐
ния	в	конструктивный.	Перед	каждым	участником	волонтерского	отряда	
стояла	сложная	задача:	выполняя	социальную	роль	старшего	друга,	быть	
для	подростков	своеобразными	«ценностными	ориентирами»	в	реальных	
жизненных	обстоятельствах.	Считаем,	что	«соучаствование»	волонтеров	в	
судьбах	 воспитанников	 детского	 дома	 –	 	 эмоциональное	 и	 действенное	
включение	в	дела	другого	человека,	активная	помощь,	сопереживание,	со‐
страдание	и	 активное	 сорадование	 его	 успехам	 способствует	формирова‐
нию	 у	 курсантов	 просоциальной	 направленности	 личности	 как	 основы	
личностной	 позиции	 сотрудника	 УИС.	 Сами	 курсанты	 оценили	 значение	
волонтерской	социально‐педагогической	деятельности	для	своего	лично‐
стного	 и	 индивидуального	 развития	 следующим	 образом:	 «Во‐первых,	
очень	важно	быть	нужным,	знать,	что	тебя	ждут,	что	ты	можешь	кому‐то	
помочь	 в	жизни.	 Во‐вторых,	 роль	 «ориентира»	 для	 другого	 человека	 вы‐
нуждает	 посмотреть	 критически	на	 самого	 себя,	 осознать	 свои	 реальные	
жизненные	 установки	 и	 ценности,	 корректировать	 собственное	 поведе‐
ние.	 В‐третьих,	 именно	 в	 общении	 с	 воспитанниками	 детского	 дома	 мы,	
возможно	впервые,	 осознали	 себя	 специалистами,	 ставящими	профессио‐
нальные	задачи	и	несущими	ответственность	за	способы	и	результаты	их	
решения».		

Таким	образом,	в	нашем	опыте	волонтерская	деятельность	курсантов	
на	 базе	 детского	 дома	 способствовала	 решению	 задачи	 формирования	
профессионально	 значимой	 личностной	 позиции	 сотрудника	 уголовно‐
исполнительной	системы.		
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ВЛИЯНИЕ	УСЛОВИЙ	ОТБЫВАНИЯ	НАКАЗАНИЯ		

В	ВИДЕ	ДЛИТЕЛЬНОГО	СРОКА	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ		
НА	ТРАНСФОРМАЦИЮ	ЛИЧНОСТИ	ОСУЖДЕННОГО	

	
Современными	психологами	«трансформация	личности»	определяет‐

ся	 как	 феномен,	 заложенный	 в	 основание	 бытия	 личности,	 как	 способ‐
ность	 ее	 изменения	 вследствие	 преобразующей	 конструктивной	 работы	
личности	 в	 единстве	 процессов	 производства	 и	 присвоения	 опыта.	 Опи‐
санный	 М.	Ш.	Магомед‐Эминовым	 в	 докторской	 диссертации	 деятельно‐
смыс 	ловой	 подход	 к	 пониманию	 трансформации	 личности	 получает	 все
большее	распространение	в	психологической	науке1.	

История	 изучения	 трансформации	 личности	 применительно	 к	 пени‐
тенциарной	системе	берет	 свое	начало	в	трудах	видных	психологов	–	уз‐
ников	немецких	концентрационных	лагерей	Б.	Беттельхайма	и	В.	Франкла.	
Зарубежные	ученые	с	1950‐х	годов	активно	изучают	деструктивное	влия‐
ние	лишения	свободы	на	трансформацию	личности	заключенных	(напри‐
мер	работы	Д.	Клеммера).	

Дифференцированный	подход	к	проблеме	личности	осужденного	по‐
является	 с	 80‐х	 годов.	 Публикуются	 исследования	 индивидуально‐
психологических	особенностей	личности	(направленность,	воля,	ценност‐
ные	 ориентации),	 впоследствии,	 в	 связи	 с	 развитием	 психологической	
мысли,	 переформулированные	 в	 мотивационно‐смысловую,	 эмоциональ‐
но‐волевую	 и	 когнитивную	 сферу	 личности.	 (В.	Г.	 Деев,	 М.	В.	 Тимашев,	
Ю.	В.	Макарова,	Т. В.	Калашникова).	В	это	же	время	ученые	говорят	об	
изменчивости	 личности	 человека:	 преступник,	 подследственный,	 об‐
виняемый,	осужденный.	Каждая	из	этих	новых	для	человека	социаль‐
ных	 ролей	 трансформирует	 личность,	 вступающую	 в	 новые	 общест‐
венные	отношения2.	

Для	 современного	 состояния	 пенитенциарной	 психологии	 характер‐
ны	 более	 детализированные	 и	 практико‐ориентированные	 работы,	 свя‐
занные	 с	 изучением	 личности	 осужденного	 и	 ее	 трансформацией.	 В	 по‐
следние	десятилетие	проходят	научную	апробацию	работы,	посвященные	

                                                            
1	См.:	Магомед‐Эминов	М.	Ш.	Трансформация	личности.	М.,	1998.	496	с.	
2	 См.:	 Ратинов	 А.	Р.	 Психология	 личности	 преступника.	 Ценностно‐нормативный	

подход	//	Личность	преступника	как	объект	психологического	исследования.	М.,	1979.	
243	с.	
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анализу	характера	изменений	личности	определенных	групп	осужденных	
(А.	С.	Арапова,	А.	Н.	Баламут,	А. Н.	Михайлов	и	др.)1.	

Трансформация	 личности	 осужденного	 происходит	 и	 под	 влиянием	
стрессогенных	факторов	исправительного	учреждения	(изоляция,	ограни‐
чение	 социально‐полезных	 связей,	 известия	 о	 смерти	 близких	 людей	 и	
др.),	 	а	 также	 под влиянием	 тюремной	 субкультуры,	 своего	места	 в	 соци‐
альной	иерархии.		

Существуют	 исследования,	 в	 которых	 стрессовый,	 экстремальный	
опыт	не	сводится	к	однозначному	отрицательному	воздействию	на	разви‐
тие	личности.	Человек,	подвергшийся	отрицательному	влиянию	тяжелых	
событий,	 не	 только	 не	 «ломается»	 под	 их	 воздействием,	 а,	 наоборот,	 в	
даль 	нейшем	способен	стойко	преодолевать	сложные	ситуации	(например
С.	Мадди)2.	

Нами	проводилось	исследование	жизнестойкости	и	динамики	ее	изме‐
нения	у	осужденных	с	длительными	сроками	отбывания	наказания	на	базе	
исправительных	учреждений	строгого	режима	Вологодской,	Ленинградской,	
Ярос 	лавской	областей.	В нашем	исследовании	был	использован	«Тест	жизне‐
стойкости»	(С.	Мадди,	в	адаптации	Д.	А.	Леонтьева,	Е.	И.	Рассказовой).		

В	 зависимости	 от	 времени	 пребывания	 в	 исправительном	 учреж‐
дении	 были	 определены	 следующие	 группы	 респондентов:	 до	 1	 года	
пребывания	в	исправительном	учреждении	(27	человек);	от	1	года	до	
6	лет	(31	человек);	от	6	лет	до	10	лет	(29	человек);	от	10	лет	до	15	лет	
(28	человек);	свыше	15	лет	(24	человека).	В	основу	выделения	данных	
групп	 легли	 результаты	 анкетирования	 и	 индивидуальных	 бесед	 с	
осужденными.		

Результаты	 сравнения	 средних	 показателей	 жизнестойкости	 и	 ее	
компонентов	среди	выделенных	групп	представлены	в	таблице	1.	

Значимость	 различий	 выявлена	 между	 группами	 осужденных,	 отбы‐
вавших	в	исправительном	учреждении	до	года	и	от	6	до	10	лет,	по	шкале	
«принятие	риска»	(p	≤	0,05).	Осужденные,	которые	отбыли	в	исправитель‐
ном	учреждении	до	года,	в	большей	степени	готовы	рисковать	в	отсутст‐
вии	возможных	гарантий	успеха.	

По	шкалам	«контроль»,	 «принятие	риска»	и	 «жизнестойкость»	выяв‐
лены	 значимые	 различия	 (p≤0,05)	 между	 группами,	 находящимися	 в	 ис‐

                                                            
1	См.:	Арапова	А.	С.	Психопрофилактика	у	осужденных	мужского	пола	деструктив‐

ных	последствий	пребывания	в	следственном	изоляторе	:	дис.	…	канд.	психол.	наук.	Во‐
логда,	2011.	221	с.;	Баламут	А.	Н.	Психологическая	помощь	осужденным	с	пожизненны‐
ми	сроками	отбывания	наказания	:	дис.	…	канд.	психол.	наук.	Вологда,	2007.	228	с.;	См.:	
Михайлов	 А.	 Н.	 Психология	 трансформации	 личности	 осужденных	 молодежного	 воз‐
раста	при	использовании	ими	права	бесконвойного	передвижения	 :	 дис.	…	канд.	 пси‐
хол.	наук.		Вологда,	2012.	199	с.	

2	 См.:	 Maddi	 S.R.	 The	 Story	 of	 Hardiness:	 Tventy	 Years	 Of	 Theorizing,	 Research	 And	
Practice//	Consulting	Psychology	Journal.	2002.	№	54.	P.	175.	
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правительном	учреждении	до	года	и	свыше	15	лет.	Показатели	по	указан‐
ным	выше	шкалам	значительно	ниже	в	группе	респондентов,	находящихся	
в	исправительном	учреждении	свыше	15	лет.		

Таблица	1	
Результаты	сравнительного	анализа	по	U‐критерию	Манна‐Уитни	

особенностей	жизнестойкости	в	группах	осужденных		
в мос емен ыван рав 	учр и		зависи ти	от	вр и	преб ия	в	исп ительном

Ср ‐

еждени

Шкалы		
«Теста	
жизне‐
стойко‐
сти»	

Средние	
значения		
в	группе		

осужденных,	
находящихся	
в	учрежде‐
нии	до	года	

Средние	
значения		
в	группе		

осужденных,	
находящихся	
в	учрежде‐
нии	от	1	до	6	

лет	

Средние	
значения		
в	группе		

осужденных,	
находящихся	
в	учрежде‐
нии	от	6	до	
10	лет	

едние	зна
чения		
в	группе		

осужденных,	
находящихся	
в	учреждении	
от	10	до	15	

лет	

Средние	
значения		
в	группе	

осужденных,	
находящихся	
в	учрежде‐
нии	свыше	
15	лет	

Вовле‐
чен‐	
ность	

39,2	 40,3	 37,6	 41,7	 30,2	

Кон‐
троль	

36,0	 36,6	 34,1	 35,9	 23,7	

Приня‐
‐тие	 рис

ка	

18,0	 15,4	 14,4	 16,6	 11,4	

Жизне‐
стой‐
кость	

93,2	 92,3	 86,1	 94,2	 65,3	

	
Следует	отметить,	что	после	незначительного	спада	по	показателям	шкал	

у	респондентов,	находящихся	в	исправительном	учреждении	от	6	до	10	лет,	в	
следу е 	 з 	ющей	 группе	наступает	подъем	показат лей,	 а атем	уже	 значительное
уменьшение	у	респондентов,	находящихся	в	учреждении	свыше	15	лет.	

Проведенный	 нами	 каузометрический	 опрос	 осужденных	 с	 длитель‐
ными	 сроками	 отбывания	 наказания	 показал,	 что	 у	 большинства	 из	 139	
респондентов	 психологический	 возраст	 соответствует	 хронологическому	
или	незначительно	меньше	его.	Это	может	 свидетельствовать	об	умении	
респондентов	найти	приемлемый	для	себя	темп	жизни,	соразмерить	при‐
тяза тния	с	возможностями,	а	 акже	может	указывать	на	наличие	значимых	
жизненных	ожиданий	и	нереализованного	творческого	потенциала.	

У	 56,1%	 респондентов	 в	 качестве	 ожидаемой	 продолжительности	
жизни	указывают	возраст	более	90	лет,	что	может	отражать	нереалистич‐
ность	представлений	о	вероятной	длительности	своей	жизни.	

Личностно	значимые	события	выделяемые	респондентами	можно	разде‐
лить	на	следующие	группы:	семья;	учеба;	отношения;	армия;	свадьба;	профес‐
сиональная	деятельность;	рождение	детей;	освобождение	из	исправительного	
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учре 	ждения;	 арест,	 осуждение,	 исправительное	 учреждение	 и	 другое	 (развод
родителей,	развод	с	женой,	медаль	ГТО,	реанимация	и	др.).	

При	построении	графика	продуктивности	жизни	респондентов,	участ‐
вующих	в	опросе,	отчетливо	выделяется	наличие	«ямы»,	т.е.	очень	низкой	
оценки	текущего	в	сравнении	с	предыдущим	и	последующим	пятилетия‐
ми.	 Это	 можно	 объяснить	 наличием	 неблагоприятной	 жизненной	 ситуа‐
ции,	 в	 которой	 прибывают	 осужденные,	 и	 означает	 деформацию	 субъек‐
тивной	 картины	 жизненного	 пути.	 Наличие	 «ямы»	 непосредственно	 на	
периоде	 отбывания	 наказания	 является	 очевидным	 симптомом	 кризиса	
опус 	тошенности.	 Кульминация	 жизни	 обычно	 отмечается	 на	 возрастном
периоде	от	30	до	50	лет.	

Анализ	мотивационной	недостаточности,	продуктивности	жизни,	по‐
казателя	реализованности	в	картине	жизни	позволил	выявить	наличие	у	
104	 (74,8%)	 респондентов	 биографических	 кризисов.	 В	 основном	 у	 рес‐
понд 	ентов	 присутствуют	 кризис	 опустошенности	 и	 бесперспективности,
кризис	опустошенности,	кризис	бесперспективности.	

Сочетание	кризисов	опустошенности	и	бесперспективности	возника‐
ет	 в	 	 еситуации,	 когда	 человек	не	 видит р альных	возможностей	дальней‐
шей	самореализации.	Во	внутреннем	мире	превалируют	воспоминания.		

Кризис	 опустошенности	 возникает	 в	 ситуации,	 когда,	 несмотря	 на	 то,	
что	человек	сознает	наличие	у	себя	к	данному	времени	значимых	достиже‐
ний,	у	него	доминирует	переживание,	что	у	него	нет	привлекающих	его	в	бу‐
дущем	конкретных	целей.	Человек	рассчитывает	лишь	на	то,	что	необходи‐
мые	обстоятельства	появятся	вне	зависимости	от	его	настоящей	активности.		

Кризис	 бесперспективности	 возникает	 в	 ситуации,	 когда	 в	 сознании	
слаб 	о	 представлены	 потенциальные	 связи	 между	 событиями	 будущего
(«впереди	ничего	не	светит»).		

В	качестве	предложений	по	развитию	готовности	и	способности	пре‐
одоления	 трудных	 ситуаций	 и	 стрессов	 в	 исправительном	 учреждении	
осужденные	отмечают	важность	следующего:	больше	общения	сотрудни‐
ков	 с	 осужденными;	 организация	 бесед,	 тренингов,	 психокоррекционных	
заня 	тий;	 организация	 спортивных	 мероприятий;	 доступность	 общения	 с
родственниками;	найти	себе	занятие	по	душе,	учиться,	работать.		

Таким	 образом,	 значительный	 процент	 осужденных	 ожидает	 под‐
держку	и	помощь	от	сотрудников	ИУ	в	плане	помощи	в	подготовке	к	осво‐
бождению.	Более	50%	респондентов	отмечают	важность	работы	психолога	
в	плане	оказания	помощи	в	развитии	у	них	психологических	качеств,	спо‐
собствующих	в	преодолении	трудностей,	к	которым	непосредственно	от‐
носится	жизнестойкость.	Предлагается	 создание	групп	под	руководством	
психологов	для	группового	разбора	и	проработки	трудных	жизненных	си‐
туаций,	 развитию	 жизнестойкости,	 что	 в	 дальнейшем	 будет	 способство‐
вать	стойкому	конструктивному	преодолению	отрицательных	событий.	
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Ю.	В.	ВЛАСОВА,	
кандидат	психологических	наук,	
профессор	кафедры	психологии		

профессиональной	деятельности	в	УИС	
(Академия	ФСИН	России)	

	
О	МОТИВАХ,	СПОСОБСТВУЮЩИХ	ВОВЛЕЧЕНИЮ		

В	ДЕСТРУКТИВНЫЕ	КУЛЬТЫ	ПОДРОСТКОВ	И	МОЛОДЕЖИ	
	

Актуальность	проблемы	вовлечения	в	тоталитарные	секты	молодежи	
в	современном	мире	приобрела	огромные	масштабы.	Секты	сегодня	угро‐
жают	уже	не	только	духовному	и	физическому	здоровью	наших	сограждан,	
но	становятся	серьезными	проблемами	и	для	государственной	безопасно‐
сти	и	для	конституционного	строя	Российской	Федерации.	

овлеченных	 	По	 некоторым	 данным,	 число	 в несовершеннолетних
адептов	в	различные	деструктивные	культы	составляет	около	10%.	

Осложняет	 ситуацию	 и	 растущая	 бездуховность	 общества,	 навязы‐
ваемый	 культ	 потребления,	 нивелирование	 традиционных	 семейных	 и	
общественных	ценностей,	слабая	патриотическая	работа	среди	молодежи,	
исчезновение	 культа	 здоровья,	 снижение	 ценности	 любви,	 дружбы,	 под‐
мена	 понятий	 о	 духовных	 ценностях	 преставлениями	 о	 псевдосвободе	
личности,	 навязывание	 внешне	 привлекательных,	 но	 утративших	 цен‐
ность	 ритуалов.	 Сектам	 облегчает	 работу	 по	 вербовке	 молодых	 людей	
конкордантность	социально	нездоровой	среды	и	скрытых	задач	того	или	
иного	деструктивного	культа.	Любая	организация	деструктивного	типа	в	
эпох 	у	 информационной	 пресыщенности	 без	 труда	 способна	 представить
свое	учение	в	весьма	привлекательных	формах.	

к н иОднако	секты	ориентируются	не	толь о	на	негатив ые	тенденц и	со‐
временности,	но	и	на	естественные	особенности	подрастающей	личности.	

Снижение	 критичности,	 склонность	 поддаваться	 массовости,	 внут‐
ренняя	неуверенность,	связанная,	прежде	всего,	с	незрелостью	эго,	с	диф‐
фузностью	собственной	позиции	‐	обычное	состояние	для	подросткового	и	
юношеского	 возраста.	 Соответственно,	 два	 основных	 способа	 влияния	на	
личность,	 которые	 используются	 деструктивными	 культами,	 а	 именно	
внушение	 и	 психическое	 заражение	 очень	 успешно	 работают	 именно	 у	
этой	категории	наших	сограждан.	Категории,	которая	принадлежит	буду‐
щему.	

Полагать,	 что	 только	 специфические	 нормативные	 особенности	 мо‐
лодежного	 возраста	 являются	 той	 совокупностью	факторов,	 приводящих	
юную	душу	в	секту	было	бы	неточным.	Секты,	умело	предлагая	свое	уче‐
ние	в	особо	привлекательных	формах,	ориентируются	и	на	неосознанные	
жизненно‐важные	 потребности	 и	 мотивы	 молодого	 человека.	 Здесь	 мы	
позволим	 себе	 обозначить	 и	 описать	 основные	мотивы,	 способствующие	
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возникновению	мотивации	прихода	в	ту	или	иную	секту.	Нет	необходимо‐
сти	выделять	конкретно	названия	и	идеологию	сект.	Важнее	знать	побуж‐
дающие	 факторы,	 что	 позволит	 адекватно	 строить	 психолого‐
педа о тическую	работу	средгогическую	пр филак и	молодежи,	надежно	пре‐
пятствующую	вовлечению	в	секту.		

Прежде	 всего,	 мотив	 стремления	 к	 власти.	 Он	может	 казаться	 спор‐
ным	 ‐	 ведь	 новообращенные	 адепты	 не	 занимают	 высоких	 ступеней	 ие‐
рархии	в	секте.	Но	при	этом,	уже	с	первых	дней,	если	не	часов,	у	неофита	
поддерживается	чувство	избранности,	подчеркивается,	что	выбор	именно	
его	сделан	не	случайно,	а	на	основе	его	изначальной	особенности,	ценно‐
сти.	Потребность	во	власти	присуща	каждому,	но	для	молодого	возраста,	
когда	растущий	человек	психологически	балансирует	между	стремлением	
к	социальным	достижениям	и	социальной	беспомощности,	этот	мотив	мо‐
жет	стать	ведущим.	И	он	может	приобрести	вычурные	формы.	Подросток	
стремится	 к	 власти	 над	 своими	 навыками,	 знаниями,	 телом.	 Внутренне	
стабильные,	при	поддержке	старших	молодые	люди	прилагают	массу	уси‐
лий,	чтобы	достичь	цели,	которая	знаменовала	бы	его	победу	‐	в	спорте,	в	
искусстве,	 в	 интеллектуальной	 деятельности.	 Но	 волевая	 регуляция	 еще	
не	 сформирована	 окончательно,	 поэтому	для	подростков	и	молодежи	ха‐
рактерно	 бросать	на	 полпути	 к	 успеху	 какое‐либо	дело	при	 выраженных	
трудностях.	 Окруженный	 поддержкой,	 молодой	 человек	 способен	 про‐
явить	волю,	преодолеть	барьер	«не	могу/не	хочу»,	тем	самым	продвигаясь	
к	успеху,	прилагая	усилия,	терпение,	выдержку.	Одержанная	победа	дают	
чувство	 компетентности,	 удовлетворяя	 потребность	 во	 власти.	 Секта	 же	
предлагает	власть	«бесплатно»,	поддерживая	юного	адепта	в	 убежденно‐
сти,	 что	 он	 уже	 успешен,	 прилагать	 усилия	 не	 обязательно,	 достаточно	
только	 послушно	 выполнять	 требования	 опытных	 членов	 секты,	 причем	
эти	требования,	как	будет	указано	ниже,	выполнять	субъективно	приятно,	
преодолевать	себя,	вовлекать	осмысленность,	волю	не	требуется,	но	успех	
будет	обеспечен	‐	на	первых	стадиях	вхождения	в	секту	молодого	человека	
будут	преимущественно	хвалить,	вне	зависимости	от	достигнутых	резуль‐
тато я 	 п д	критичности	
вкуп

в.	Исходом	такой	позиции	 вляется постепенный	рас а
е	с	необоснованным	повышением	чувства	собственной	значимости.	
Второй	 мотив,	 о	 котором	 уместно	 здесь	 упомянуть	 ‐	 потребность	 в	

сепарации.	Начиная	с	пубертатата	этот	мотив	становится	естественной	не‐
обходимостью,	но	при	этом	нет	социальной	платформы,	обеспечивающей	
готовность	 к	 самостоятельному	 построению	 жизни.	 Подросток	 рвется	 к	
самостоятельности,	обесценивая	приоритеты	родителей,	учителей,	других	
значимых	 взрослых.	 Естественно,	 он	 не	 находит	 поддержки,	 что	 может	
быть	 отреагировано	 в	 транзиторном	 бунтарском	 поведении.	 Сектанты	
умело	 используют	 эту	 возрастную	 особенность,	 поощряя	 и	 поддерживая	
молодого	 человека	 в	 обесценивании	базовых	 социальных	идеалов,	 назы‐
вая	 их	 устаревшими,	 ненужными,	 требующимися	 только	 слабым	 членам	
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общества.	 С	 одной	 стороны	 члены	 сект	 выражают	 готовность	 принять	
подростка	в	ситуации	разрыва	с	родителями,	с	другой	‐	учат	манипулиро‐
вать	и	имитировать	социально‐	приемлемое	поведение.	Имитация	может	
дост 	вигать	такого	уровня,	что	вполне	адекватные зрослые	члены	общест‐
ва	начинают	выражать	сомнение	‐	так	ли	опасны	секты,	как	о	них	говорят.	

Для	 иллюстрации	можно	 привести	 пример,	 когда	 мать	 молодого	 че‐
ловека,	зная,	что	сын	попал	в	деструктивную	секту,	всячески	приветство‐
вала	это,	мотивируя	тем,	что	сын	не	только	перестал	курить	и	употреблять	
спиртное,	но	и	«всегда	с	ней	вежлив,	опрятно	одет,	не	спорит,	слушается».	
К	 сожалению,	 родительское	 прозрение	 пришло	 только	 тогда,	 когда	 сын	
был	 безвозвратно	 утрачен	 для	 семьи	 и	 общества,	 а	 родители	 лишились	
имущества.		

Отчуждение	от	семьи,	социально‐значимой	деятельности	происходит	
незаметно,	 поскольку	 сектанты	 стремятся	 научить	 адепта	 создавать	 ил‐
люзии	свободного	выбора,	и	поддерживают	это	заблуждение	в	нем	самом.	
Мотив	потребности	в	сепарации,	как	и	мотив	потребности	во	власти	удов‐
летворяется	 легко,	 без	 внутренней	 напряженности,	 создавая	 видимость	
естественного	развития	самостоятельности.	

Еще	один	важный,	но	часто	игнорируемый	психологами	и	педагогами	
мотив	 –	 стремление	 к	 трансцендентности.	 Трансцендентность	 (от	
лат.	transcendens	—	переступающий,	превосходящий,	выходящий	за	преде‐
лы)	–	философский	термин,	характеризующий	то,	что	принципиально	не‐
доступно	 опытному	 познанию	 или	 не	 основано	 на	 опыте.	 В	 широком	
смысле	трансцендентное	понимается	в	качестве	«потустороннего»	в	отли‐
чие	 от	 имманентного	 как	 «посюстороннего».	 Иными	 словами,	 это	 прису‐
щее	всем	людям,	а	молодым	в	большей	степени,	хоть	и	часто	неосознанное	
стремление	к	волшебству,	непознанному,	приобщению	к	тайным	знаниям.	
Секта,	 будучи	 в	 реальности	 грубо‐материалистичным	 коммерчески‐
эксплуатационным	 проектом,	 всегда	 обеспечивает	 своих	 членов	 ощуще‐
нием	вовлечения	в	«подлинные»	тайны	мироздания.		

Стремление	к	трансцендентному	может	явиться	мощным	стимулом	к	
развитию	личности,	ее	креативности,	а	может,	напротив	–	все	глубже	втя‐
гивать	 в	 регресс	 примитивного	 (магического	 мышления).	 Здесь	 важен	
вектор,	 куда	 именно	 направлен	 путь	 поиска	 непознанного,	 а	 также,	 кто	
или	что	станет	путеводителем	на	этом	пути.	Идеологическая	атака	на	Рос‐
сию	в	виде	активации	различных	оккультных	и	мистических	знаний	уже	
более	 двадцати	 лет	 поспособствовала	 инфантилизации,	 игнорированию	
реальности,	и	даже	эпидемии	безумия.	Выросло	поколение	детей	тех,	кто	
собирал	мощно	поднявшийся	на	почве	бездуховности	урожай	абсурда	‐	от	
нашествия	НЛО	и	журнальных	гороскопов	до	возможности	развития	лич‐
ных	магических	способностей.	Дети	родителей,	погруженных	в	примитив‐
ную	магию	не	имеют	иммунитета	перед	откровенным	мракобесием,	полет	
продуктивного	воображения	для	современной	молодежи	труднодоступен,	
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заменен	 токсическим	 фантазированием	 и	 легковерием.	 Для	 поддержки	
видимости	 сакральности	 сектанты	 используют	 самые	 грубые	 средства	 –	
психоактивные	 вещества,	 упражнения	 для	 изменения	 психического	 со‐
стояния,	и	даже	несложные	фокусы.	Но	слабый	контакт	с	реальностью	не	
позволяет	одурманенному	молодому	человеку	увидеть	подлог,	 он	оказы‐
вается	 плотно	 застрявшим	 в	 тисках	 «магии».	 И,	 возбужденный	 и	 прель‐
стившийся	 новыми	 тайными	 переживаниями,	 не	 способен	 отказаться	 от	
опасных	мистерий,	полагая,	что	развивается	как	личность.	Отметим,	что	в	
рамках	данной	работы	мы	не	останавливаемся	на	психиатрических	аспек‐
тах	этой	псевдо	трансцендентности,	вред	для	психики	очевиден,	и,	к	сожа‐
лению,	не	всегда	обратим.	Психотические	проявления,	включая	истериче‐
ские	приступы	и	галлюцинации	интерпретируются	сектантами	как	прояв‐
лени 	я	 духовного	 роста,	 появление	 особых	 сверхспособностей,	 «верного»
понимания	мироздания	и	проч.		

К	 жажде	 трансцендентности	 плотно	 прилегает	 важнейший	 личност‐
ный	мотив	‐	стремление	к	духовности.	Молодой	возраст	–	время	вопросов	
о	главном	смысле	жизни,	о	ценностям	мира,	своей	роли	в	мироздании.	Ду‐
ховность,	в	ее	наиболее	понятном	понимании	есть	степень	приближения	к	
высшему.	 Отражение	 духовности	 в	 личном	 сознании	 определяется	 сове‐
стью.	Духовности	всегда	нужны	некие	ориентиры,	она,	как	личностное	ка‐
чество,	не	может	существовать	вне	контекста	социальной	жизни,	взаимо‐
отношений,	 деятельности.	 И	 секта	 настойчиво	 предложит	 свои	 ориенти‐
ры,	внешне	имитирующие	высшие	качества	человека,	внутренне	имеющие	
совсем	иное	содержание.	Многочасовые	молитвы	на	чужом,	а	иногда	и	на	
несуществующем	языке,	выполнение	аскез,	обетов	и	ограничений	без	по‐
нимания	 их	 смысла	 не	 развивает	 духовность,	 напротив,	 делает	 человека	
беспомощным,	 лишенным	 автономии,	 подменяет	 честь	 и	 совесть	 ирра‐
циональным	подчинением.	Естественным	образом	духовность	развивает‐
ся	от	первого	понимания	о	добре	и	зле,	от	первого	стыда	за	плохой	посту‐
пок	и	радости	от	совершения	доброго	поступка.	Первые	духовные	настав‐
ники	ребенка	–	родители,	затем	понимание	хорошего	и	плохого,	стыдного	
и	 возвышенного	 интериоризируется,	 становятся	 личными,	 постепенно	
развиваются	эстетические	и	этические	качества.	Это	сложный	внутренний	
поиск,	изобилующий	ошибками,	попытками	их	исправить,	стремлением	к	
определенному	идеалу.	Нет	и	не	может	быть	духовности	без	сознания	соб‐
ственного	 несовершенства,	 приходящего	 нередко	 через	 стыд	 и	 вину	 ‐	
столь	естественные	и	нормативные	для	растущей	личности	переживания.	
Но	эти	переживания	дискомфортны,	поэтому	секты	действуют	следующим	
путем	‐	они	освобождают	растущего	человека	от	стыда	и	вины,	в	качестве	
ориентира	дают	образ	учителя,	идеализируя	его	до	божественного	суще‐
ства.	Но	при	этом	поддерживают	иллюзию,	что	такого	божественного	со‐
стояния	 можно	 легко,	 без	 мытарств	 и	 сомнений,	 добиться,	 надо	 только	
подчиняться,	не	более.	Легкий	небременительный	путь,	но	только	не	к	ду‐
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ховности,	 а	 утрате	 всех	 предпосылок	 к	 ней.	 С	 печалью	 отметим,	 что	 ряд	
практикующих	психологов	 в	 коррекционной	работе	 ставят	 акцент	на	 ос‐
вобождении	от	вины	и	стыда,	призывая,	по	сути,	к	безответственности	и	
бездуховности.	Все	же	задача	психолога	помочь	человеку	прожить	и	про‐
чувствовать	 свою	вину	и	 стыд	 за	 совершенные	проступки,	 помочь	найти	
путь	 их	 исправить,	 стать	 ответственным	 человеком.	 Ответственность	 ‐	
путь	 к	 духовности.	 Но	 в	 секте	 роль	 ответственного	 за	 все	 берет	 на	 себя	
другой,	 что	 привлекает	 незрелую	 психику	 подростка	 и	юноши.	 Для	 этой	
возр 	астной	 группы	 легкий	 путь	 предпочтительней	 тяжелого,	 даже	 если
это	путь	в	бездну.	

Нельзя	не	 упомянуть	также	мотив,	 который	может	показаться	 антаго‐
нистичным	потребности	в	сепарации	–	потребность	в	родительском	попече‐
нии.	 Подростковый,	 да	и	 ранний	юношеский	возраст,	 а	 последние	 годы	 ‐	 и	
более	старшие	возрастные	категории	людей	находятся	во	внутреннем	кон‐
фликте	между	жаждой	самостоятельности	и	желанием	обрести	идеального	
родителя.	Нет	такой	секты,	где	адепта	не	стиснули	бы	в	удушающих	объять‐
ях	«любви»,	не	окружили	бы	заботой,	не	оказали	бы	поддержку	и	наставни‐
чество	во	всех	делах,	даже	в	самых	интимных.	Казалось	бы,	именно	такой	на‐
зойливый	контроль	должен	бы	отпугнуть	любого	молодого	человека	от	сек‐
ты.	Но	потребность	в	опеке	 существует,	 хоть	и	не	осознается.	Ведь	тоталь‐
ный	контроль,	замешанный	на	ласке,	похвалах,	поддержке	–	это	освобожде‐
ние	от	любых	самостоятельных	решений,	от	страха	совершить	ошибку,	ока‐
заться	 отверженным,	 наконец	 –	 чувство	 безопасности,	 которое	 так	 трудно	
обеспечить	современным	растущим	детям.	Секта	так	организует	сообщество,	
что	оно	напоминает	ту	идеальную	семью,	которой,	скорее	всего,	у	подростка	
(молодого	 человека)	 не	 было:	 много	 любящих	 и	 принимающих	 братьев	 и	
сестер,	жмущихся	 к	 всемогущему	 родителю	 –	 гуру	 –	 учителю.	Даже	 унизи‐
тельные	наказания	и	запреты	воспринимаются	с	радостью,	ведь	они,	как	ка‐
жется	адепту,	направлены	к	его	же	пользе,	к	развитию,	в	отличие	от	роди‐
тельских	 и	 других	 социальных	 ограничений,	 могущих	 восприниматься	 как	
атака	 на	 свободу.	 Достигается	 такая	 иллюзия	 очень	 простым	 средством	 ‐	
упорно	внедряется	установка,	что	только	в	этом	сообществе	ты	нужен,	толь‐
ко	 тут	 близкие	 и	 понимающие	 люди,	 весь	 остальной	 мир	 тебя	 отвергнет.	
Ловко	 манипулируя	 страхом	 отвержения,	 который	 хоть	 и	 не	 основопола‐
гающий,	но	значимый	мотив	в	психической	жизни	растущего	человека,	сек‐
тант 	ы	без	особых	сложностей	добиваются	расположения,	а	позже	и	глубокой
преданности	себе.		

Еще	один	мотив,	несомненно	важный,	возникающий	в	раннем	подро‐
стковом	периоде	развития	личности	и	остающийся	на	всю	жизнь	‐	потреб‐
ность	в	принадлежности	к	сообществу,	по‐другому	 ‐	потребность	в	соци‐
альной	 самоидентификации.	 Потребность	 эта	 очень	 подвижна,	 ее	 содер‐
жание	 меняется,	 но	 энергетическая	 заряженность	 всегда	 высока.	 Юный	
человек	ищет	себе	подобных.	За	один	год	он	может	побывать	в	самых	раз‐
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ных	группах,	выбирая,	пробуя,	отвергая,	очаровываясь.	Группы,	по	своему	
характеру	не	меняются,	меняется	и	растет	сам	человек.	Секта	же	обладает	
способностью	 гибко	 менять	 конфигурацию,	 подстраиваясь	 под	 актуаль‐
ные	 интересы	 и	 потребности	 жертвы.	 Здесь	 не	 следует	 недооценивать	
психологическую	 подготовку	 вербовщиков.	 Они	 обладают	 знаниями	 и	
умением	быть	нужными	и	в	нужном	месте,	легко	формируя	иллюзию,	что	
молодой	человек	нашел	для	себя	идеальное	место.	Помимо	относительно	
социально	допустимых	способов	‐	молодежных	музыкальных	праздников,	
организации	и	проведения	интерактивных	игр,	постановок,	 сектанты	ис‐
пользуют	 скрытые,	 вытесненные	 потребности,	 например,	 потребность	 в	
реализации	 сексуальности,	 проявлении	 открытой	 агрессии,	 отреагирова‐
нии	ненависти.	Причем,	там,	где	взрослый	зрелый	человек	насторожится,	
напряжется,	 засомневается,	 например,	 будучи	 приглашенным	 на	 сексу‐
альный	шабаш	под	 этикеткой	 всеобщей	 любви,	 то	 подросток	 пойдет	 без	
сомнений.	С	одной	стороны,	он	еще	не	разучился	доверять	взрослым,	и	ес‐
ли	они	разрешают,	 значит,	 это	допустимо,	 с	другой,	механизмы	противо‐
стоя нния	соблазнам	еще	неразвиты	 астолько,	чтобы	отклонить	подобное	
предложение.		

Здесь	 перечислены	 основные	 естественные	 мотивы	 подрастающей	
личности,	которые	используются	сектами	для	вовлечения	адептов.	Трудно	
рассчитывать	 на	 высокоэффективную	 профилактику	 вовлечения	 в	 дест‐
руктивные	 культы	 подрастающее	 поколение,	 если	 зрелое	 общество	 не	
сможет	 адекватно	 помочь	 юным	 удовлетворить	 столь	 необходимые	 для	
развития	 мотивы	 подлинно	 духовным,	 честным,	 социальным	 способом.	
Это	долгая	работа,	требующая	от	каждого,	кто	имеет	дело	с	молодежью,	и	
нравственности,	и	внутренней	чистоты,	и	духовности.	Психологи,	педаго‐
ги,	социальные	работники,	–	их	знания	имеют	высокую	значимость,	но	они	
стан т	выхолощенными	и	бессильными,	если	их	носитель	лишен	подлин‐
ной	духовности.		

у
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научный	сотрудник	отдела	разработки	методологий	
исполнения	уголовных	наказаний	без	лишения	свободы	

(НИИ	ФСИН	России)	
		

ПРОБЛЕМЫ	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ		
С	ОСУЖДЕННЫМИ	К	НАКАЗАНИЯМ		
ВНЕ	С ЯЗАННЫМИ	С	ЛИШЕНИЕМ	СВОБОДЫ	

	
Не	 секрет,	 что	 современная	 уголовно‐исполнительная	 политика	 Рос‐

сийской	Федерации	характеризуется	либерализацией	уголовной	ответст‐
венности	за	преступления	небольшой	и	средней	тяжести,	что	проявляется	
в	 расширении	круга	 оснований	и	регламентации	применения	наказаний,	
альтернативны	лишению	свободы.	Указанная	тенденция	подтверждается	
данными	судебной	статистики.	

Так,	последние	годы,	около	60	%	вынесенных	в	Российской	Федерации	
судебных	 решений	 в	 отношении	 лиц,	 преступивших	 закон,	 выносится	 в	
пользу	мер,	альтернативных	лишению	свободы.	Согласно	сводным	стати‐
стическим	 сведениям	 Судебного	 департамента	 при	 Верховном	 суде	 Рос‐
сийской	Федерации	о	состоянии	судимости	в	России	за	2014	год,	количе‐
ство	осужденных,	к	наказаниям	не	связанным	с	лишением	свободы,	от	об‐
щего	числа	осужденных	составило	57,84	%	(АППГ	–	58,31%).		

Данные	 обстоятельства	 обуславливают	 значимость	 не	 только	 ин‐
ститута	 наказаний	 не	 связанных	 с	 лишение	 свободы,	 но	 и	 уголовно‐
исполнительных	инспекций	ФСИН	России	(далее	–	УИИ),	роль	и	значи‐
мость	 которых	 в	 последнее	 время	 существенно	 возросла	и	 становится	
одной	 из	 ключевых	 в	 реформировании	 уголовно‐исполнительной	 сис‐
темы.		

В	соответствии	с	действующим	законодательством	России	уголовные	
наказания	и	иные	меры	уголовно‐правовой	ответственности	в	отношении	
лиц,	 осужденных	 без	 изоляции	 от	 общества,	 исполняют	 уголовно‐
исполнительные	 инспекции	ФСИН	 России.	 При	 этом	 на	 УИИ	 возлагается	
обязанность	 проводить	 с	 осужденными,	 состоящими	 на	 учете	 воспита‐
тельную	работу,	 которая	 является	 одним	из	 основных	 средств	исправле‐
ния	осужденных	(ч.	2	ст.	9	УИК	РФ).	

Согласно	ч.	1	ст.	1	УИК	РФ	целями	уголовно‐исполнительного	законо‐
дательства	являются:	исправление	осужденных	и	предупреждение	совер‐
шения	новых	преступлений,	как	осужденными,	так	и	иными	лицами.	При	
этом	 исправление	 осужденных	 не	 может	 быть	 достигнуто	 без	 необходи‐
мых	воспитательных	средств.	Понимаемые	в	самом	широком	смысле	сло‐
ва,	именно	они	выступают	наиболее	эффективными	факторами	достиже‐
ния	предупредительной	цели	уголовно‐исполнительного	закона.	
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Отсюда	 следует,	 что	 сами	 нормы	 уголовно‐исполнительного	 закона	
(их	 содержание)	 должны	 быть	 наполнены	 огромным	 по	 своей	 воспита‐
тельной	силе	потенциалом,	способным	сформировать	у	любой	личности	в	
период	 отбывания	 уголовного	 наказания	 твердых	 установок	 на	 отказ	 от	
противоправных,	главным	образом,	преступных	намерений	в	будущем.	

Тем	 не	 менее,	 в	 юридической	 литературе	 отмечается	 недостаточная	
эффективность	 воспитательно‐профилактического	 воздействия	 на	 осуж‐
денных	к	наказаниям	не	связанным	с	лишением	свободы.	

Данное	обстоятельство	во	многом	связано	с	тем,	что	при	обсуждении	кон‐
цептуального	поля	социальных	программ,	которые	сейчас	развиваются	в	рам‐
ках	уголовной	политики	России,	в	профилактической	работе	с	преступником	
основной	упор	делается	на	его	бытовое	обеспечение	и	на	«воспитательную	ра‐
боту»	внутри	самого	исправительного	учреждения.	Программы	по	ресоциали‐
зации	не	развиты,	требуют	совершенствования	и	программы	предупреждения	
преступности.	Достаточно	мощные	и	проработанные	в	советский	период	в	на‐
стоящий	момент	они	фактически	«свернуты»,	 а	криминологические	исследо‐
вания	по	ним	минимализированы.	Нужно	подчеркнуть,	что	речь	идет,	в	первую	
очередь,	не	только	о	материальных,	но	и	о	гуманитарных	ресурсах	(т.е.	распро‐
странении	специальных	знаний	и	привлечении	самоопределенных	на	данную	
деятельность	людей)1.	Например,	в	советский	период	развития	России	«испра‐
вительные	работы	вообще,	и	по	месту	работы	в	частности,	были	характерны	не	
только	и	не	столько	тем,	что	осужденный	подвергался	материальным	ограни‐
чениям,	а	главным	образом	тем,	что	на	него	в	процессе	исполнения	наказания	
со	стороны	профсоюзной	группы,	завкома,	цехкома,	товарищеского	суда,	про‐
филактической	 группы,	 сельского	 Совета;	 директора	 предприятия,	 народных	
заседателей	 и	 т.д.	 оказывалось	 исправительно‐трудовое	 воздействие,	 с	 осуж‐
денным	проводилась	«политико‐воспитательная	работа».	

Однако,	 в	 настоящее	 время,	 воспитательное	 воздействия	 со	 стороны	
общественности	 и	 коллектива,	 на	 осужденного,	 практический	 равно	
нулю2.	 Коллективы,	 в	 которых	 работают	 осужденные,	 никакого	 влияния	
на	их	поведение	и	сознание	не	оказывают,	зачастую	они	даже	не	знают	о	
том,	что	среди	них	есть	работник,	отбывающий	наказание».	При	этом	се‐
годня	 беседа	 является	 чуть	 ли	 не	 единственной	формой	 воспитательной	
работы	инспекторов	УИИ3..	
                                                 

1	Пахомова	С.	Ю.	Проблемы	формирования	системы	пробации	в	условиях	современной	
уголовно‐правовой	системы	России	(анализ	концепций,	подходов,	потенциалов)	//	Пробе‐
лы	в	российском	законодательстве	 :	материалы	Междунар.	науч.‐практ.	конференции,	по‐
священной	 памяти	 академика	 В.	 Н.	 Кудрявцева	 (г.	 Ставрополь,	 23‐24	 апреля	 2009	 г.)	 //	
http://www.pokolenie‐lex.com/materials/articles/175‐2010‐04‐23‐13‐28‐43.html	

2	Смирнова	И.	Н.,	Тарабуев	Л.	Н.	Некоторые	организационно‐правовые	проблемы	
воспи

	
тательно‐профилактического	воздействия	на	осужденных	к	исправительным	ра‐

ботам	//	Человек:	преступление	и	наказание.	Рязань,	2013.		№	1 (80).	С.	31–34.	
3	См.:	 Панова	 О.	Б.	 Диагностика	 готовности	 инспекторов	 УИИ	 к	 воспитательной	

работе	с	несовершеннолетними	осужденными.	С.	298.	
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В	Приказе	Минюста	от	20	мая	2009	 г.	№	142	«Об	утверждении	Инст‐
рукции	по	организации	исполнения	наказаний	и	мер	уголовно‐правового	
характера	без	изоляции	от	общества»	(далее	–	Приказ	№	142),	отсутствуют	
определение,	 формы	 осуществления	 и	 методы	 проведения	 воспитатель‐
ной	 работы	 с	 осужденными.	 В	 настоящем	 документе	 законодатель	 огра‐
ничи 	лся	 высказыванием	 о	 том,	 что	 инспекция	 организует	 проведение	 с
осужденным	воспитательной	работы.	

В	этой	связи	возникает	резонный	вопрос,	о	какой	эффективности	мо‐
жет	 идти	 речь,	 если	 законодатель	 не	 только	 не	 акцентирует	 должного	
внимания	на	закреплении	в	законодательстве	как	специальных	форм	вос‐
питательного	 процесса	 в	 отношении	 осужденных,	 состоящих	 на	 учете	 в	
инспекциях,	 так	и	на	 самом	процессе	проведения	данной	работы,	 а	 огра‐
ничивается	лишь	общими	положениями?	

Таким	образом,	сотрудникам	УИИ,	обладающих	правом	решения	про‐
цедурных	вопросов	в	рамках	воспитательного	процесса,	приходится	логи‐
чески	домысливать,	исходя	из	предписаний	вышеуказанных	нормативно‐
правовых	актов.	

Кроме	того,	время,	которое	остается	у	инспекторов	УИИ	на	общение,	
невозможно	 осуществить	 полномасштабную	 воспитательную	 работу,	
предполагающую	 нравственное,	 правовое,	 трудовое,	 физическое,	 эстети‐
ческое,	 этическое	 и	 другие	 виды	 воспитания.	 При	 этом	 важно	 отметить,	
что	беседа	на	сегодня,	является,	чуть	ли	не	единственной	формой	воспи‐
тательной	работы	инспекторов1.		

Например,	 к	осужденным	к	исправительным	работам	 совершенно	не	
используется	 позитивное	 стимулирование	 правопослушного	 поведения,	
что	не	 соответствует	принципу	 стимулирования	соответствующего	пове‐
дения	осужденных.		

Действенность	 мер	 поощрения	 на	 современном	 этапе	 явно	 недооце‐
нивается.	 Законодатель,	 а	 вместе	 с	 ним	 и	 правоприменитель	 в	 лице	 со‐
трудников	учреждений,	исполняющих	наказания,	воспринимают	поощре‐
ние	 	не	 как	 закономерную	 реакцию	 на	 позитивные	 жизненные	 позиции
осужденных,	а	как	некое	недоразумение.		

Представляется,	что	законодатель	необоснованно	изъял	данную	нор‐
му,	не	предложив	взамен	ни	новой	редакции	статьи,	ни	отсылки	на	иные	
меры	поощрения,	которые	могли	бы	использовать	в	своей	работе	субъек‐
ты,	исполняющие	данный	вид	наказания.	

Так,	 за	нарушение	порядка	и	условий	отбывания	наказания	УИИ	мо‐
жет	 применить	 предупреждение	 в	 письменной	 форме	 о	 замене	 исправи‐
тельных	работ	другим	видом	наказания	(ч.	2	ст.	46	УИК	РФ).	Но	снять	это	
предупреждение	осужденный	не	может,	так	как	законом	это	не	регламен‐

                                                 
1	См.:	 	 Панова	 О.	Б.	 Диагностика	 готовности	 инспекторов	 УИИ	 к	 воспитательной	

работе	с	несовершеннолетними	осужденными.	С.	298.	
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тировано.	Данное	предупреждение	может	только	погасится	по	истечении	
года	 со	 дня	 его	наложения,	 так	 как	меры	поощрения	 в	 отношении	 осуж‐
денных	к	исправительным	работам	в	законе	не	предусмотрены.		

лЭтот	принципиальный	разрыв	между	реа ьностью	и	нормативами	не	
может	породить	ничего	кроме	формализма.	

В	 результате,	 в	 настоящее	 время	 УИИ	 практически	 осуществляют	
лишь	контроль	за	поведением	осужденных,	но	при	этом	у	них	отсутствуют	
возможности	 осуществлять	 воспитательной	 процесс	 для	 достижения	 це‐
лей	наказания.	На	сегодня	инспекторы	УИИ	интуитивно	определяют	необ‐
ходимость	проведения	данной	работы,	так	как	нормативная	база,	регули‐
рующая	данный	аспект	деятельности,	отсутствует.	

В	профессиональном	дискурсе	существует	различные	точки	зрения	по	
пово 		ду	 порядка	 и	 содержания	 воспитательной	 работы	 с	 осужденными
к	наказаниям	альтернативных	лишению	свободы.		

Можно	согласиться	с	позицией,	согласно	которой	воспитательная	рабо‐
та	с	лицами,	отбывающими	наказания	в	виде	обязательных	работ	и	испра‐
вительных	 работ,	 является	 объектом	 правового	 регулирования,	 однако	 ее	
организация	и	проведение	регулируется	нормами	права	не	полностью,	а	час‐
тично.	Это	обусловлено	тем,	что	такая	работа	по	своей	сущности	и	содержа‐
нию	является	воспитательно‐педагогической,	а	не	юридической	категорией.	

Несмотря	на	то,	что	частью	2	ст.	9	УИК	РФ	воспитательная	работа	от‐
несена	 к	 основным	 средствам	 исправления	 осужденных,	 закон	 не	 содер‐
жит	определения	воспитательной	работы.	Кроме	того,	в	ч.	3	этой	же	ста‐
тьи	 законодатель	 диспозитивно	 предоставил	 возможность	 субъектам	
права	самостоятельно	применять	средства	исправления,	с	учетом	вида	на‐
казания,	характера	и	степени	общественной	опасности	совершенного	пре‐
ступления,	личности	осужденных	и	их	поведения.	

Ситуация	 усугубляется	 тем,	 что	 так	 как	 результаты	 воспитательной	
работы,	 не	 могут	 быть	 оценены	 в	 каких‐либо	 количественных	 оценках,	
она	 не	 находит	 в	 деятельности	 уголовно‐исполнительных	 учреждений	
адекватной	материальной	и	финансовой	обеспеченности1.	

При	этом	необходимо	отметить,	что	уголовно‐исполнительные	инспекции	
на	сегодня	не	признаны	даже	видом	исправительного	учреждения	(в	соответ‐
ствии	со	ст.74	УИК	РФ)2,	хотя	полемика	по	этому	вопросу	ведется	давно.	

                                                 
1	См.:	 Бандурка	 А.	М.,	 Денисова	 Т.	А.,	 Трубников	 В.	М.	 Общая	 теория	 социальной	

адаптации	 освобожденных	 от	 отбывания	 наказания	 (правовой	 и	 социально‐
психологический	 анализ	 уголовно‐исполнительной	 политики	 по	 реабилитации	 осуж‐
денных).	Харьков‐Запорожье,	2002.	С.	212.	

2	Ефимов	М.	А.	Основы	 советского	исправительно‐трудового	права.	 Свердловск,	 1963.	
Стр.	8,	17;	Сперанский	И.	А.	Советское	исправительно‐трудовое	право	:	учеб.‐метод.	указания,	
М.,	1963.	Стр.	11–12);	Тканевский	Ю.	М.	К	вопросу	о	нормах	исправительно‐трудового	права	об	
исправительных	работах	без	лишения	свободы	//	Проблемы		развития		советского		исправи‐
тельно‐трудового	законодательства	:	сборник.	Саратов,	1961.	С.	169.	
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В	 настоящее	 время	 же,	 уголовно‐исполнительное	 законодательство	
устанавливает	 лишь	 условия	и	 пределы	проведения	 с	 осужденными	 вос‐
питательной	работы,	оставляя	широкий	простор	для	творческой	инициа‐
тивы 		 работников	 уголовно‐исполнительных	 инспекций,	 для применения	
положений	педагогики,	психологии	и	других	неправовых	наук1.	

Так,	 в	 постановлении	 Правительства	 РФ	 от	 16.06.1997	 №	 729	 (ред.		
от	23.04.2012)	«Об	утверждении	Положения	об	уголовно‐исполнительных	ин‐
спекциях	 и	 норматива	 их	штатной	 численности»,	 особенной	 части	 УИК	 РФ,	
регламентирующего	также	исполнение	наказаний	не	связанных	с	изоляцией	
от	общества,	обязанность	организации	и	проведения	воспитательной	работы,	
предусмотрена	 только	 в	 отношении	 осужденных	 к	 ограничению	 свободы,	
лишению	права	занимать	определенные	должности	или	заниматься	опреде‐
ленной	деятельностью	и	исправительным	работам.	Подобная	диспозиция	со‐
хранена	и	в	особенной	части	УИК	РФ,	где	необходимость	проведения	воспита‐
тельной	работы	с	условно	осужденными	и	осужденными	к	обязательным	ра‐
ботам,	странным	образом	не	предусмотрена.	Получается,	что	с	осужденными	
указанных	категорий,	то	есть	лицами	преступившими	закон	и	совершившим	
уголовно	наказуемое	деяние	не	надо	проводить	работу,	направленную	на	их	
исправление,	формирования	у	них	уважительного	отношения	к	человеку,	об‐
ществу,	труду,	нормам,	правилам	и	традициям	человеческого	общежития,	по‐
вышения	их	образовательного	и	культурного	уровня!?	

В	целом,	на	сегодня,	существует	очень	серьезная	проблема,	связанная	
отсутствием	 общей	 Концепции	 организации	 воспитательной	 работы	 с	
осужденными	без	изоляции	от	общества.		

Отмечается	необходимость	в	выработке	теоретически	обоснованного,	
действенного	 организационного	 механизма	 по	 обеспечению	 исполнения	
наказаний,	совершенствовании	применения	таких	средств	воспитательно‐
го	воздействия	как	поощрение	и	взыскание,	воспитательной	работы	и	ин‐
ститута	участия	общественности	в	процессе	исполнения	наказаний	не	свя‐
занных	с	изоляцией	от	общества.	

Становится	 очевидно,	 что	 на	 сегодня	 имеется	 острая	 необходимость	
законодательного	 определения	 сущности	 и	 содержания	 понятия	 «воспи‐
тательная	 работа»,	 причем	данный	 термин	необходимо	 скорректировать	
таким	образом,	 чтобы	в	нем	отражалась	 специфика	проведения	воспита‐
тельной	работы	именно	 с	 осужденными,	 состоящих	на	 учете	 в	 уголовно‐
исполнительных	 инспекциях.	 Более	 того,	 требует	 методического	 обеспе‐
чения	и	правовой	регламентации	порядок	организации	не	 только	воспи‐
тательной,	 но	 и	 социально‐психологической	 работы	 с	 осужденными	 без	
изоляции	от	общества,	так	как	она	основывается	на	сочетании	принципов	
права,	педагогики	и	психологии,	организации	и	управления.		

                                                 
1	См.:	 Стручков	Н.	 А.	 Советская	 исправительно‐трудовая	 политика	 и	 ее	 роль		

в	борьбе	с	преступностью.	Саратов,	1970.	С.	245.	
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Указанную	проблему	также	актуализирует	имеющийся	научный	дис‐
курс	относительно	того,	что	УИИ	должны	исполнять	наказание,	а	воспита‐
нием	осужденных,	решением	их	социальных	проблем	и	определением	сте‐
пени	 исправления	 должны	 заниматься	 другие	 специалисты,	 например,	
психологи,	 педагоги	 и	 социальные	 работники.	 Данных	 специалистов	 с	
вышеприведенными	 специфическими	 функциями	 предлагается	 объеди‐
нить	 в	 структуре	 служб	 пробации,	 которая	 предусмотрена	 Концепцией	
долгосрочного	 социально‐экономического	 развития	 Российской	 Федера‐
ции	 	 вна	период	до	2020	года,	утвержденной	распоряжением Пра ительства	
РФ	от	17	ноября	2008	г.	№	1662‐р	(далее	–	Концепция).	

Обоснования	 самого	 института	 пробации	 находятся,	 как	 правило,	 в	
контексте	более	широких	«концептуальных	программ»,	лежащих	в	облас‐
ти	концепций	уголовной	политики	(и	шире	–	в	рамках	тех	или	иных	кри‐
минологических	подходов).	На	Западе	институт	пробации	основан	на	чет‐
ко	 сформулированной	 стратегии,	 отражающей	 текущую	 криминальную	
ситуацию,	 приоритетную	 государственную	 политику	 в	 социально‐
экономической	области.		

В	целом	же	пробация	за	рубежом	на	сегодняшний	день	представляет	со‐
бой	с 	корее	социальный	институт,	направленный	на	оказание	помощи	лицам,
совершившим	правонарушения,	нежели	уголовно‐правовой	институт1.	

В	тоже	время,	при	безусловной	ценности	многих	западных	идей,	вызы‐
вает	 большие	 сомнение	 целесообразность	 попыток	 адаптации	 уже	 рабо‐
тающих	на	их	основе	зарубежных	механизмов	к	российским	условиям.	На‐
пример,	многие	принципы	широко	распространенного	в	развитых	странах	
восстановительного	правосудия,	основанные	на	неформальности,	гибкости	
и	дискреционном	праве,	плохо	увязываются	 с	российскими	устоявшимися	
правовыми	принципами,	такими,	как	«отправление	правосудия»	или	«спра‐
ведл 	ивый	и	беспристрастный	суд».	Традиционно	считается,	что	дело	суда	–
установление	истины,	а	не	установление	баланса	в	социальной	среде2.	

т еВо	многих	западных	странах	государство	наделило	общес венны 	об‐
разования	полномочиями	разбирать	криминальную	ситуацию.		

Известные	 программы	 восстановительного	 правосудия:	 «круги	 пра‐
восудия»	 или	 «конференции	 восстановительного	 правосудия»	 связаны	 с	
анализом	 причин	 конфликта	 и	 управление	 криминальной	 ситуацией	 си‐
лами	определенного	 сообщества,	 где	 его	члены	несут	 солидарную	ответ‐
ственность	за	инцидент.	

Посредством	 такой	формы	 «возложенной	 ответственности»	 органы	 вла‐
сти	пытаются	повлиять	на	преступность	опосредованно	–	через	государствен‐
ные	учреждения	(суды,	тюрьмы,	полицию,	социальные	службы	и	др.)	–	но	опо‐
средованно,	путем	организации	работы	с	негосударственными	организациями.	

                                                 
1	Стручков	Н.	А.	Указ.	соч.	
2 Там же.   
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Однако	в	России	 гражданский	 сектор	 слабо	развит,	 а	работа	органов	
местного	 самоуправления	 также	 строится	 по	 императивному	 принципу.	
Также	 необходимо	 учитывать,	 что	 	 прежняя	 система	 социальной	 профи‐
лактики	правонарушений	к	началу	90‐х	годов	была	бездумно	разрушена,	а	
новая	еще	не	создана,	центр	тяжести	в	борьбе	с	преступностью	фактиче‐
ски	 перенесен	 в	 область	 правоохранительной	 и	 правоприменительной	
деятельности.	При	этом	у	общественных	институтов,	нет	прямого	предна‐
значения	 и	 специальной	 нацеленности	 на	 борьбу	 с	 преступностью.	 Это	
общая	 ситуация	в	 стране	и	 ее	 социально‐культурные	и	политические	 со‐
ставляющие	являются	традиционными	для	российского	общества,	где	не‐
кото 	рые	формы	и	методы,	практикуемые	в	зарубежных	странах,	не	имеют
необходимой	социальной	почвы	в	нашей	действительности.	

Более	того,	несмотря	на	то,	что	в	уголовной	политике	нынешнего	рос‐
сийского	 государства	 превалируют	 либеральные	 декларации,	 некоторые	
специалисты	указывают	на	наметившуюся	инверсию	пенологической	па‐
радигмы,	 называя	 эту	 тенденцию	–	 возвратом	к	 суду	 в	 классическом	 его	
понимании.	Справедливо	указывается,	что	уголовная	политика	не	может	и	
не	должна	быть	либеральной	во	время	разгула	преступности,	тогда,	когда	
данная	проблема	устойчиво	занимает	первое	место	в	ряду	того,	что	боль‐
ше	в 	 траны	сего	беспокоит,	тревожит население	с (опережая	в	социологиче‐
ских	«рейтингах»	даже	проблему	бедности)1.		

Тенденции	 современной	 российской	 преступности,	 настолько,	 по	 их	
мнению,	неблагоприятны,	что	вполне	правомерно	можно	и	нужно	говорить	
о	том,	что	преступность	создает	угрозу	национальной	безопасности	России.	
Реформирование	уголовного	и	уголовно‐процессуального	законодательства	
в	 сторону	 либерализации,	 наблюдающееся	 особенно	 в	 последнее	 время,	 а	
также	 повсеместная	 либерализация	 правоприменительной	 практики	 без	
дифференцированного	 подхода	 к	 различным	 категориям	 преступлений	 и	
преступников	не	сопоставляются	с	криминологическими	реалиями2.	

Статистика	показывает,	 что	в	России	и	 так	 самая	 гуманная	 судебная	
практика	в	мире.	За	тяжкие	и	особо	тяжкие	преступления	максимальный	
срок	лишения	свободы	дается	только	3‐4	%	лиц,	совершивших	эти	престу‐
пления.	Хотя	в	США,	например,	80	%	преступников	 этой	категории	полу‐
чают	максимальное	наказание.	

Это	притом,	что	в	настоящее	время	число	зарегистрированных	преступ‐
лений	 составило	уже	более	2	млн.	 в	 год,	 причем,	 это	лишь	надводная	часть	
айсберга.	По	некоторым	экспертным	оценкам,	с	учетом	колоссальной	латент‐

                                                 
1 		 Алексеев	А.	 И.	 Должна	 ли	 уголовная	 политика	 быть	 либеральной?	 //	 «Черные

дыры»	в	Российском	законодательстве.	2003.		№	1.		С.	259–267	
2	 Побегайло	 Э.	 Ф.	 Кризис	 современной	 российской	 уголовной	 политики	 //	 Пре‐

ступность	и	уголовное	законодательство:	реалии,	тенденции,	взаимовлияние	:	сб.	науч.	
тр.	Саратов,	2004.	С.	87–109.	
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ност 	и	 (гиперлатентности)	 реальный	 массив	 преступности	 составляет	 10‐12
млн.	криминальных	деяний	в	год1	(называют	и	более	высокие	цифры)2.	

Доктрина	 «опекающего»	 социального	 обеспечения	 преступника	 сме‐
няется	 новой,	 более	 жесткой	 моделью	 исправительного	 воздействия	 по	
типу	«наказание	преступления,	а	не	преступника».	Многие	трактовки	на‐
чинают	снова	склоняться	к	приоритетному	учету	именно	объективных,	а	
не	 субъективных	 факторов	 правонарушения.	 В	 ряде	 случаев	 приговоры	
судов	становятся	строже3.		

Не	секрет,	что	наиболее	активными	сторонниками	развития	системы	про‐
бации,	в	том	числе	и	в	России,	являются	специалисты	по	ювенальной	юстиции.	
В	том	числе	и	по	причине	того,	что	необходимость	интенсивной	гуманитарной	
работы,	 связанной	именно	с	профилактикой	преступлений,	была	признана,	в	
первую	очередь,	в	отношении	несовершеннолетних	правонарушителей.	Одной	
из	важных	функций	органов	пробации	будет	не	только	осуществление	надзора,	
но	 и	 проведение	 социально‐воспитательной	 работы,	 психологическое	 сопро‐
вождение	осужденных.	Эта	работа	должна	проводиться	по	индивидуальному	
плану	с	учетом	оценки	рисков	совершения	субъектом	пробации	новых	уголов‐
ных	 правонарушений	 и	 предусматривает	 дифференцированный	 подход	 при	
оказании	 консультативной,	 психологической	 и	 других	 видов	 помощи,	 будет	
способствовать	трудоустройству,	привлечению	к	обучению,	участию	в	воспи‐
тательных	мероприятиях	и	социально	полезной	деятельности.	

Таким	 образом,	 в	 	 условиях	 реформирования	 УИС	 в	 числе	 важнейших	
системных	проблем,	требующих	совершенствования	правового	регулирова‐
ния,	выступает	проблема	организации	и	проведения	с	осужденными	к	нака‐
заниям	 без	 лишения	 свободы,	 воспитательной	 работы.	 Указанные	 обстоя‐
тельства	актуализирует	необходимость	создания	общей	Концепции	органи‐
зации	воспитательной	работы	с	осужденными	к	наказаниям	не	связанными	
с	лишением	свободы.	В	указанной	Концепции	должны	быть	определены	ос‐
новные	направления	организации	воспитательной	работы,	ее	цели	и	задачи.	
Должно	 быть	 ясно,	 в	 чем	 конкретно	 должна	 проявляться	 воспитательная	
роль	сотрудников	уголовно‐исполнительной	инспекции.	Возможно,	имеется	
необходимость	 законодательного	 возрождения	 термина	 «воспитательная	
работа»	в	Инструкции	№142.	Однако,	как	нам	представляется,	данный	тер‐
мин	необходимо	 скорректировать	 таким	образом,	 чтобы	в	нем	отражалась	
специфика	проведения	воспитательной	работы	именно	с	осужденными,	со‐
стоящих	на	учете	в	уголовно‐исполнительных	инспекциях.		

                                                 
1	 	 Побегайло	Э.	Ф.	Кризис	 современной	российской	 уголовной	политики	 //	Пре‐

ступность	и	уголовное	законодательство:	реалии,	тенденции,	взаимовлияние	:	сб.	науч.	
тр.	Саратов,	2004.	С.	87–109.		

2	 См.:	 Теоретические	 основы	 исследования	 и	 анализа	 латентной	 преступности	 :	
монография	/	под	ред.	Иншаков	С.	М.	М.,	2011.	839	c.	

3 Проблемы формирования системы пробации в уголовно-правовой системе РФ //	
http://www.pokolenie‐lex.com/materials/articles/175‐2010‐04‐23‐13‐28‐43.html 
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Кроме	того,	на	сегодняшний	день	существует	необходимость	в	выработ‐
ке	теоретически	обоснованного,	действенного	организационного	механизма	
по	обеспечению	исполнения	наказаний,	совершенствовании	применения	та‐
ких	 средств	 воспитательного	 воздействия	 как	 поощрение	и	 взыскание,	 вос‐
питате тльной	работы	и	инс итута	участия	общественности	в	процессе	испол‐
нения	наказаний	альтернативных	лишению	свободы.	

В	 целях	 активизации	 участия	 общественности	 в	 воспитательном	 воз‐
действии	на	осужденных	в	деятельности	уголовно‐исполнительных	инспек‐
ций,	 целесообразно	 продолжить	 развивать	 нормативно‐правовую	 базу	 в	
сфере	 сотрудничества	между	представителями	общественности	и	 террито‐
риальными	органами	ФСИН	России;	активно	использовать	потенциал	рели‐
гиозных	 организаций,	 различных	 конфессий;	 обобщать	 и	 распространять	
передовой	 опыт	 взаимодействия	 между	 уголовно‐исполнительными	 ин‐
спекциями	и	общественными	объединениями;	ориентировать	 сотрудников	
уголовно‐исполнительных	 инспекций	 на	 привлечение	 общественности	 к	
оказанию	воспитательного	воздействия	на	осужденных;	разработать	систе‐
му	 материального	 поощрения	 лиц,	 оказывающих	 помощь	 в	 исправлении	
осужденных;	 финансировать	 грантовые	 программы	 за	 счет	 средств	 феде‐
рального	бюджета	и	бюджета	субъектов	Российской	Федерации.	

Для	обеспечения	действенности	системы	воспитательного	воздействия	
на	осужденных,	целесообразно	включить	в	Инструкцию	по	организации	ис‐
полнения	 наказаний	 и	мер	 уголовно‐правового	 характера	 без	 изоляции	 от	
общества	от	20	мая	2009	г.	№	142	дополнительный	раздел	«Воспитательное	
воздействие	на	 осужденных,	 отбывающих	 уголовные	наказания	 без	 изоля‐
ции	 от	 общества».	 В	 содержании	 указанного	раздела	необходимо	 отразить	
определение	воспитательного	воздействия	на	осужденных,	отбывающих	на‐
казан 	ия,	не	связанные	с	лишением	свободы,	указать	его	цели,	задачи,	формы,
методы	и	уточнить	содержание	составляющих	его	элементов.	

При	этом	необходимо	учитывать,	что	воспитательное	воздействие,	вклю‐
ченное	в	процесс	исполнения	наказания,	должно	быть	регламентировано	уго‐
ловно‐исполнительным	правом,	так	как	оно	реализуется	в	строго	очерченных	
границах.	Тем	не	менее,	воспитательное	воздействие	не	может	быть	урегули‐
ровано	правом	в	полном	объеме,	поскольку	воспитание	–	педагогическая,	а	не	
правовая	 категория1.	 Процесс	 воспитательного	 воздействия	 является	 дина‐
мичным,	творческим	и	носит	педагогический	характер,	поэтому	законодатель	
не	должен	преследовать	цели	урегулирования	всех	аспектов	его	реализации2.	
Исходя	 из	 этого,	 сотрудникам	 уголовно‐исполнительных	 инспекций	 предос‐
тавляется	возможность	творчески	применять	наиболее	эффективные	средства,	
методы	 и	 приемы	 воспитательного	 воздействия	 с	 учетом	 индивидуальных	
особе гнностей	каждо о	осужденного.	
                                                 

1 ие	 как	 средство	 достижения	 целей	 уголовно‐
испол 	Вестник	МУ	МВД	России.	2005.	№	1.	С.	135.	

	См.:	Симоненко	 В.	А.	 Воспитан
нительного	законодательства	//
2	См.:	Бабаян	С.	Л.	Указ.	соч.	С.	34.	
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ВЛИЯНИЕ	ДЕСТРУКТИВНЫХ	УСТАНОВОК		
В	МЕЖЛИЧНОСТНЫХ	ОТНОШЕНИЯХ	СОТРУДНИКОВ		

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ	ОРГАНОВ		
НА	СОВЕРШЕНИЕ	ПРЕСТУПЛЕНИЙ	

	
В	 данной	 статье	 представлены	 результаты	 сравнительного	 анализа	

особенностей	проявления	деструктивных	установок	в	межличностных	от‐
ношениях	 бывших	 сотрудников	 правоохранительных	 органов,	 осужден‐
ных	за	коррупционную	деятельность,	с	данными	по	бывшим	сотрудникам,	
осужденным	за	преступления	общеуголовного	характера	 (не	связанные	с	
исполнением	 ими	 обязанностей	 по	 должности,	 чаще	 всего	 за	 убийство	 и	
кражу),	 и	 сотрудникам,	 не	 склонным	 к	 деструктивному	 поведению,	 то	
есть н ч,	работающим	на	моме т	обследования	и	не	состоящим	на	у ете	в	от‐
деле	кадров,	психологической	службе	и	отделе	собственной	безопасности.	

Изучение	 заявленной	 проблематики	 было	 осуществлено	 с	 помощью	
следующего	методического	инструментария:	«Определение	интегральных	
форм	 коммуникативной	 агрессивности»	 В.	В.	Бойко,	 «Индекс	 жизненного	
стиля»	Р.	Плутчика,	Г.	Келлермана	и	Х.	Р.	Конте,	опросник	межличностных	
отношений	В.	Шутца	(адаптация	А.	А.	Рукавишникова),	проективная	мето‐
дика	 «Человек	 под	 дождем»,	 «Диагностика	 мотивационной	 структуры	
личности»	 В.	Э.	 Мильмана,	 анкета	 по	 изучению	 социально‐
демографических	 данных,	 организационных	 отношений,	 качества	 испол‐
нения	 служебных	 задач,	 проективный	 тест	 «Жертва	 преступления»	
А.	В.	Молоствова,	О.	В.	Самофаловой.		

Из	 сравнительного	 анализа	 полученных	 данных	 следует,	 что	 у	 всех	
трех	рассматриваемых	нами	групп	сотрудников	ПОО	деструктивные	уста‐
новки	имеют	схожие	характеристики,	единственное	отличие	заключается	
в	яркости	их	проявления.	Так,	их	выраженность	прогрессирует	от	сотруд‐
ников,	 не	 склонных	 к	 деструктивному	 поведению,	 к	 сотрудникам‐
коррупционерам,	 а	 от	них	–	к	бывшим	сотрудникам,	 осужденным	за	пре‐
ступления	общеуголовного	характера.		

Сравнение	данных	по	итогам	применения	корреляционного	анализа	от‐
носительно	всех	трех	групп	сотрудников	(бывшие	сотрудники	правоохрани‐
тельных	органов,	осужденные	за	преступления	коррупционного	характера;	
бывшие	сотрудники	правоохранительных	органов,	осужденные	за	общеуго‐
ловные	преступления;	 сотрудники,	 не	 склонные	к	 деструктивному	поведе‐
нию)	позволило	выделить	их	типологии	в	зависимости	от	наличия	деструк‐
тивных	установок	в	межличностных	отношениях.	
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I. 	В	зависимости	от	склонности	к	завуалированной	жестокости	
Сотрудники,	 осужденные	 за	преступления	коррупционного	 характера,	

склонные	к	завуалированной	жестокости,	считают,	что	на	успешность	вы‐
полнения	ими	своих	профессиональных	обязанностей	оказывали	влияние	
такие	факторы,	как	особенности	решаемых	служебных	задач	и	условия	ра‐
боты	(0,79);	неумение	переключать	агрессию	(0,73);	склонность	к	отраже‐
нию	 агрессии	 (0,90);	 склонность	 к	 открытой	 жестокости	 (0,64).	 В	 нашей	
выборке	 сотрудников	 с	 такими	 индивидуальными	 особенностями	 оказа‐
лось	42	%	от	всех	осужденных	за	коррупционные	преступления.	

Сотрудники,	осужденные	за	преступления	общеуголовного		характера,	
склонные	 к	 проявлению	 завуалированной	жестокости,	не	проявляют	 чув‐
ство	долга,	 у	 них	 отсутствует	 ответственность	 за	исполнение	 служебных	
задач	(−0,44),	имеют	негативный	личный	опыт	(0,51),	не	склонны	к	невро‐
логическим	 защитным	 реакциям	 конверсионного	 типа	 (−0,46).	 Данная	
группа	сотрудников	составляет	32	%	от	всех	обследованных	сотрудников,	
осужденных	за	преступления	общеуголовного	характера.		

Сотрудники,	 не	 предрасположенные	 к	 деструктивному	 поведению,	
склонные	к	проявлению	завуалированной	жестокости,	стремятся	к	прояв‐
лению	самостоятельности,	творчества	и	инициативы	в	выполнении	своих	
функциональных	 обязанностей	 (0,53),	 склонны	 к	 открытой	 жестокости	
(0,52),	имеют	негативный	личный	опыт	(0,62),	склонны	к	проявлению	аг‐
рессии,	 конфликтности,	 пренебрежению	 социальными	нормами	и	 ценно‐
стями	 (0,55),	 способны	 тонко	 чувствовать	 и	 воспринимать	 абстрактные	
образы,	 но	 повседневные	 радости	 и	 горести	 не	 вызывают	 у	 них	 эмоцио‐
нального	отклика	(0,59),	для	них	характерно	приподнятое	настроение	не‐
зависимо	от	обстоятельств	(0,59).	В	нашей	выборке	сотрудники	с	данным	
психологическим	профилем	составили	3	%.	

II. В	зависимости	от	склонности о	к	открыт й	жестокости	
Сотрудники,	 осужденные	 за	преступления	коррупционного	 характера,	

склонные	 к	 открытой	 жестокости,	 проявляют	 повышенную	 осторож‐
ность	 в	 выборе	 друзей	 (−0,67),	 склонны	 к	 завуалированной	 жестокости	
(0,64),	не	способны	тормозить	агрессию	(0,65),	для	них	не	характерна	ра‐
бочая	 направленность	 личности	 при	 исполнении	 обязанностей	 по	 долж‐
ности	 (−0,70),	 свойственны	 убеждения	 в	 том,	 что	жертвы	 редко	 сами	 со‐
вершают	преступления	(−0,76),	а	также	что	и	женщины,	и	мужчины	могут	
выступить	в	роли	жертвы	(−0,74).	Перечисленными	личностными	особен‐
ностями	обладают	33	%	сотрудников	данной	группы.	

Бывшие	 сотрудники,	 осужденные	 за	 общеуголовные	 преступления,	
склонные	к	открытой	жестокости,	проявляют	обоснованный	негативизм	
(0,39),	склонны	к	брюзжанию	(0,38),	неврологическим	защитным	реакци‐
ям	конверсионного	типа	 (−0,39),	 имеют	негативный	личный	опыт	 (0,41),	
быстро	приспосабливаются,	легко	переносят	смену	обстановки	(−0,45),	не	
склонны	к	тревогам,	не	проявляют	застенчивость,	уверены	в	себе,	в	делах	
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не	всегда	старательны	(−0,50).	Указанные	особенности	отмечаются	у	20	%	
сотрудников	этой	группы.		

Сотрудники,	не	предрасположенные	к	деструктивному	поведению,	склон‐
ные	к	проявлению	открытой	жестокости,	способны	к	проявлению	завуали‐
рованной	жестокости	 (0,52),	 обоснованного	негативизма	 (0,45),	имеют	нега‐
тивный	личностный	опыт	(0,58).	В	нашей	выборке	обладают	склонностью	к	
проявлению	открытой	жестокости	только	2	%	сотрудников	этой	категории.	

III. В	зависимости	от	склонности	к	брюзжанию	
Сотрудники‐коррупционеры,	 склонные	к	брюзжанию,	 хорошо	ориенти‐

руются	в	своих	должностных	инструкциях	(0,65),	их	устраивают	решаемые	
служебные	 задачи	 и	 условия	 работы	 (0,65).	 Для	 них	 характерны	 такие	
профессиональные	качества,	как	умение	понять	замысел	руководителя	и	
провести	 его	 в	 жизнь	 (0,67);	 точное	 следование	 в	 работе	 нормативным	
предписаниям,	 инструкциям,	 наставлениям	 (0,71);	 хорошая	 личная	 орга‐
низованность	(0,71);	учет	в	своей	деятельности	мнения	товарищей	по	ра‐
боте,	 их	 советов	 и	 оценок	 (0,81);	 стремление	 к	 передаче	 руководителю	
точной	и	объективной	информации	о	своей	работе	(0,64);	точное	исполне‐
ние	 своих	функциональных	 обязанностей	 (0,76)	 и	 обоснованный	негати‐
визм	(0,67).	В	нашей	выборке	указанной	группы	у	8	%	обследованных	на‐
блюдается	проявление	склонности	к	брюзжанию.	

Бывшие	 сотрудники,	 осужденные	 за	 общеуголовные	 преступления,	
склонные	к	брюзжанию,	состоят	в	браке	(0,52),	у	них	отмечается	наличие	хо‐
роших	 профессиональных	 знаний	 по	 должности	 (0,43),	 проявляют	 такие	
формы	деструктивного	поведения,	как	открытая	жестокость	(0,38),	обосно‐
ванный	негативизм	(0,56),	негативный	личный	опыт	(0,42),	прибегают	к	та‐
кому	 психологическому	 типу	 защиты,	 как	 вытеснение	 (0,38).	 Они	 испыты‐
вают	дискомфорт	от	общения	с	людьми,	склонны	их	избегать	(−0,39),	имеют	
тенденцию	общаться	с	небольшим	количеством	людей	(−0,50),	не	принима‐
ют	контроля	над	собой	(−0,41).	31	%	сотрудников	данной	категории	склонны	
к	брюзжанию,	14	%	имеют	тенденцию	к	проявлению	брюзжания.	

Сотрудники,	 не	 предрасположенные	 к	 деструктивному	 поведению,	
склонные	к	брюзжанию,	проявляют	обоснованный	негативизм	(0,71),	име‐
ют	негативный	личный	опыт	(0,58),	прибегают	к	такому	типу	психологи‐
ческой	 защиты,	 как	 интеллектуализация	 (0,54).	 15	 %	 сотрудников	 этой	
категории	склонны	к	брюзжанию.	

IV. 	В	зависимости	от	имеющегося	негативного	личного	опыта	
Сотрудники‐коррупционеры,	 имеющие	негативный	личный	опыт	в	об‐

щении	с	людьми,	религиозны	(0,77),	не	умеют	переключать	агрессию	(0,65),	
склонны	 к	 тревогам,	 робки	 и	 застенчивы	 в	 общении,	 при	 неудачах	 могут	
впасть	в	отчаяние	(0,68).	17	%	сотрудников	этой	категории	имели	негатив‐
ный	личностный	опыт	общения	с	людьми.	

Бывшие	 сотрудники,	 осужденные	 за	 общеуголовные	 преступления,	
имеющие	негативный	личный	опыт	в	общении	с	людьми,	обладают	такими	
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личностными	качествами,	 как	 ориентация	на	 конечные	показатели	 в	 ра‐
боте,	стремление	довести	начатое	дело	до	конца	(0,41),	указывают,	что	ру‐
ководители	в	процессе	общения	не	следовали	нормам	уставных	взаимоот‐
ношений	(−0,42),	склонны	к	таким	деструктивным	формам	поведения,	как	
завуалированная	 жестокость	 (0,51),	 открытая	 жестокость	 (0,41),	 обосно‐
ванный	негативизм	 (0,60),	не	 склонны	к	неврологическим	защитным	ре‐
акциям	 конверсионного	 типа	 (−0,39).	 24	 %	 сотрудников	 этой	 категории	
имеют	негативный	опыт	общения.	

Сотрудники,	 не	 предрасположенные	 к	 деструктивному	 поведению,	
имеющие	негативный	личностный	опыт	в	общении	с	людьми,	 указывают,	
что	в	их	должностных	инструкциях	слабо	отражено	содержание	докумен‐
тов,	регулирующих	их	должностные	обязанности	(0,58),	считают,	что	зна‐
ние	документов,	регулирующих	функциональные	обязанности,	влияет	на	
исполнение	 обязанностей	 по	 должности	 (0,59),	 отмечают	наличие	 у	 себя	
таких	 профессионально	 важных	 качеств,	 как	 знание	 документов,	 регули‐
рующих	функциональные	обязанности	(0,59),	а	также	поручений,	выходя‐
щих	 за	 пределы	 их	 функциональных	 обязанностей	 (0,46),	 стремление	 к	
самостоятельности,	 творчеству	 и	 инициативе	 в	 выполнении	 своих	функ‐
циональных	обязанностей	 (0,54),	 умение	правильно	реализовать	права	и	
полномочия	 (0,48),	 стремление	 спрашивать	 совета	 у	 непосредственного	
руководителя,	 обращаться	 к	 нему	 с	 просьбой	 о	 помощи	 в	 работе	 (0,48),	
склонны	к	таким	формам	деструктивного	поведения,	как	завуалированная	
жестокость	(0,62),	открытая	жестокость	(0,58),	брюзжание	(0,58),	и	к	тако‐
му	 типу	 психологической	 защиты,	 как	 интеллектуализация	 (0,55).	 У	 5	%	
сотр личия	 в	 их	
жизн б 	

удников	 данной	 категории	 проявляются	 показатели	 на
и	негативного	опыта	о щения.	 		
Необходимо	 отметить,	 что	 для	 всех	 выделенных	 типов	 сотрудников,	

как	осужденных	за	преступления	коррупционного,	 общеуголовного	характе‐
ра,	так	и	не	имеющим	деструктивных	отклонений	в	поведении	обладающи‐
ми	 указанными	деструктивными	 установками	 в	межличностных	 отноше‐
ниях	 характерны	 противоположные	 индивидуально‐психологические	 осо‐
бенн 	ости,	наблюдающиеся	у	сотрудников, не	обладающих	деструктивными	
установками	в	межличностных	отношениях.	

Результаты,	 полученные	 по	 итогам	 проведенного	 корреляционного	
анализа,	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	на	формирование	коррумпи‐
рованного	 поведения	 наибольшее	 влияние	 оказывает	 такая	 деструктив‐
ная	межличностная	установка,	как	брюзжание.	Именно	накапливающееся	
недовольство	 многими	 профессиональными	 аспектами,	 например	 долж‐
ностными	инструкциями,	или	уверенность	в	своих	профессиональных	ка‐
чествах,	которые,	по	их	мнению,	у	них	выражены	на	достаточно	высоком	
уровне,	хотя	приходится	выполнять	работу,	которая	не	позволяет	им	жить	
так,	как	они	того	хотят,	и	 способствуют	формированию	открытой	жесто‐
кости	как	формы	деструктивной	установки	в	межличностных	отношениях.	
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АКТУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	СОЦИАЛЬНОЙ	АДАПТАЦИИ		
(РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ)	ОСУЖДЕННЫХ	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	

	
Изменение	 экономической	 и	 социально‐политической	 ситуации	 на	

современном	этапе	развития	России,	все	возрастающая	демократизация	и	
гуманизация	 общества	 привели	 к	 глубоким	 изменениям	 во	 многих	 госу‐
дарственных	институтах.	В	полной	мере	 это	относится	и	к	пенитенциар‐
ной	системе.	О	важности	этого	института	в	период	демографических	про‐
блем	россиян	можно	судить	по	следующим	данным.	

В	 пенитенциарных	 учреждениях	 уголовно‐исполнительной	 системы	
Российской	 Федерации,	 по	 состоянию	 на	 01	 января	 2015	 содержалось	
671,7	тысяч	 человек,	 в	 том	числе:	 в	 728	исправительных	колониях	 отбы‐
вало	 наказание	 550,8	тысяч	 человек	 в	 том	 числе:	 в	 129	 колониях‐
поселениях	отбывало	наказание	40,0	тысяч	человек;	в	6	исправительных	
колониях	 для	 осужденных	 к	 пожизненному	 лишению	 свободы	 отбывало	
наказание	1897	человека.	 В	 219	следственных	изоляторах	и	 108	помеще‐
ниях,	 функционирующих	 в	 режиме	 следственных	 изоляторов	 при	 испра‐
вительных	колония,	содержалось	117,4	тысяч	человек.	В	8	тюрьмах	отбы‐
вало	наказание	1616	человек.	В	41	воспитательной	колонии	для	несовер‐
шеннолетних	 отбывало	 наказание	 1,7	тысяч	 человек.	 В	 исправительных	
учреждениях	 содержится	 54,7	 тысяч	 женщин,	 в	 том	 числе	 44,3	 тысячи	
осужденных,	 содержащихся	 в	ИК,	ЛИУ,	ЛПУ,	 и	 10,3	 тысяч	 человек,	 содер‐
жащихся	в	СИЗО	и	ПФРСИ1.	Все	они	являются	гражданами	Российской	Фе‐
дера 	ции	и	не	теряют	данного	статуса	в	процессе	отбывания	наказания, а	
после	освобождения	из	мест	лишения	смогут	быть	полезными	обществу.	

Необходимость	 повышенного	 внимания	 со	 стороны	 государства	 к	
бывш на	 рядом	 причин.	 Объективными	 причи‐
нами	являются	следующие	обстоятельства:	

им	 осужденным	 обусловле

разрыв	социальных	связей;	
товеряющих	

личн
отсутствие	 жилой	 площади,	 работы,	 документов,	 удос
ость;	
наличие	инвалидности,	социально	опасных	заболеваний;	
достижение	пенсионного	возраста	и	другие.	
Субъективные	причины	связаны,	прежде	всего,	с	особенностями	пси‐

хологии	 лиц,	 вступивших	 в	 конфликт	 с	 законом.	 Характерными	 чертами	

                                                            
1	Тюремный	портал	России.	URL:	http://prisonlife.ru/.	
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являются	 асоциальные	 установки,	 пренебрежение	 общественными	 инте‐
ресами,	психологическая	направленность	на	криминальное	поведение,	не‐
доверие	к	властным	структурам.	

Формированию	и	закреплению	указанных	особенностей	способствует	
негативный	опыт,	полученный	этими	людьми	в	процессе	уголовного	пре‐
следования	и	отбывания	наказания.	

Уголовные	наказания,	особенно	связанные	с	отбыванием	длительных	
сроков	 лишения	 свободы,	 оказывают	 пагубное	 влияние	 на	 психологию	
осужденных,	повышают	их	агрессивность,	риск	психических	и	иных	забо‐
леваний.	По	мнению	ученых,	отбывание	наказания	в	виде	лишения	свобо‐
ды	является	одним	из	тех	стрессовых	факторов,	которые	влияют	на	чело‐
века	всю	жизнь.	Физическая	изоляция	от	общества	влечет	ограничения	в	
духовной	 и	 информационной	 сферах.	 Особенно	 глубокое	 влияние	 образ	
жизни	преступного	сообщества	оказывает	на	неокрепшую	психику	подро‐
стков.	 Значительная	 часть	 несовершеннолетних	 становится	 правонару‐
шителями	 в	 силу	 имеющихся	 у	 них	 психических	 аномалий,	 изъянов	 се‐
мейного	и	школьного	воспитания.	В	условиях	изоляции,	в	процессе	усвое‐
ния	 криминальной	 субкультуры	 асоциальные	 качества	 получают	 даль‐
нейшее	развитие.	

Положение	 усугубляется	 системными	 проблемами	 пенитенциарных	
учреждений:	 недостатками	 воспитательной	 работы,	 низким	 уровнем	 ме‐
дицинской	помощи,	нехваткой	рабочих	мест	для	осужденных,	плохими	са‐
нитарно‐гигиеническими	и	бытовыми	условиями	содержания.	

Многие	 заключенные	 болеют	 «социально‐значимыми	 заболевания‐
ми»:	 туберкулезом,	 гепатитом	 и	 СПИДом.	 Проблемы	 функционирования	
пенитенциарной	медицины	связаны,	как	правило,	 с	 ее	финансовым	обес‐
печением.		

Немаловажным	фактором	является	разрыв	семейных	связей,	удален‐
ност 	ь	исправительных	учреждений	от	мест	проживания	родных	и	близких
осужденного.	

С	освобождением	из	мест	лишения	свободы	у	человека	резко	изменя‐
ется	 правовой	 статус,	 практически	 в	 полном	 объеме	 восстанавливается	
правоспособность.	Возникает	потребность	в	адаптации	к	условиям	жизни.	
Необходимо	 в	 короткий	 срок	 возобновить	 социальные	 связи,	 решить	 во‐
прос	с	регистрацией	по	месту	жительства,	трудоустроиться,	научиться	ра‐
ционально	расходовать	заработанные	деньги,	обеспечить	 себя	питанием,	
необходимыми	вещами.	Трудности	процесса	ресоциализации	ведут	к	кон‐
фликту	с	социальной	средой,	нарушению	норм	и	правил	общества.	В	силу	
объективных	и	субъективных	причин	бывшие	осужденные	не	всегда	в	со‐
стоянии	 получить	 от	 специализированных	 государственных	 и	 муници‐
пальных	 структур	 помощь	 самостоятельно.	 Работодатели	 уклоняются	 от	
оформления	 трудовых	отношений	 с	 лицами,	 прибывшими	из	мест	лише‐
ния	 свободы,	под	различными	предлогами:	 у	 бывшего	 заключенного	нет	
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долж пного	опыта	работы,	неподходящая	 рофессия,	нет	привычки	к	труду	
и	тому	подобное.	Проблема	с	жильем	стоит	так	же	остро.	

Поэтому,	 рассматривая	 проблему	 правоотношений	 государства	 с	
бывшими	 осужденными,	 невозможно	 ограничиться	 только	 вопросами	
оказания	 им	 помощи.	 Люди	 асоциальной	 направленности,	 с	 искаженной	
ценностной	 ориентацией	 требуют	 особого	 внимания,	 надзора	 как	 право‐
охранительных	органов,	так	и	общественности.	

Среди	руководителей	органов	местного	самоуправления	нет	единого	
понимания	сущности	и	общественной	необходимости	решения	проблемы	
социальной	адаптации	бывших	осужденных.	Высказываются	мнения	о	не‐
целесообразности	 и	 несправедливости,	 в	 ущерб	 иным	 категориям	 граж‐
дан,	не	имеющим	жилья,	испытывающим	трудности	в	поиске	работы,	ока‐
зывать	специальную	помощь	бывшим	преступникам.	Нет	понимания,	что	
ресоциализация	осужденных	есть	вынужденная	мера,	которая	заключает‐
ся	 в	 создании	 условий	 для	 возвращения	 указанных	 лиц	 к	 полезной	 дея‐
тель тнос и,	 устранении	 потенциальной	 угрозы	 совершения	 ими	 новых	
преступлений.	

Во	 многих	 западноевропейских	 государствах	 в	 целях	 обеспечения	
комплексного	подхода	к	профилактике	преступлений	и	социальной	адап‐
тации	правонарушителей	созданы	так	называемые	службы	пробации.	Эти	
государственные	структуры	не	столько	сами	решают	социально‐реабили‐
тационные	задачи	интеграции	бывших	заключенных	в	общество,	сколько	
организуют	все	имеющиеся	на	соответствующей	территории	ресурсы	для	
выполнения	реабилитационных	мероприятий	 с	 каждым	подопечным	ин‐
дивидуально.	Они	работают	с	правонарушителем,	начиная	со	стадии	досу‐
дебного	 расследования,	 изучают	 его	 личность,	 причины	 совершенного	
преступления,	 вырабатывают	рекомендации	по	применению	мер	 уголов‐
но‐процессуального	 пресечения,	 подготавливают	 доклад	 суду	 о	 социаль‐
ной	опасности	правонарушителя	и	возможности	применения	к	нему	нака‐
заний,	не	связанных	с	лишением	свободы,	оказывают	социальную	помощь	
освобожденным	 из	 мест	 заключения.	 Сотрудники	 службы	 встречаются	 с	
заключенными	 в	 тюрьме,	 составляют	 программу	 адаптации.	 После	 осво‐
бождения	помогают	устроиться	в	реабилитационные	центры,	оказывают	
соде 	 	йствие в	поисках	жилья,	работы,	получении	документов,	организуют
контроль	за	поведением	подопечных.	

Таким	 образом,	 под	 ресоциализацией	 понимается	 сознательное	 вос‐
становление	осужденного	в	социальном	статусе	полноправного	члена	об‐
щества;	 возвращение	 его	 к	 самостоятельной	 общепринятого	 социально‐
нормативного	жизни	в	обществе.	

Необходимым	условием	ресоциализации	является	исправление	осуж‐
денного.	Основными	средствами	исправления	и	ресоциализации	осужден‐
ных	является	установленный	порядок	исполнения	и	отбывания	наказания	
(режим),	 общественно	полезный	труд,	 социально‐воспитательная	работа,	
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обще аобразов тельное	 и	 профессионально‐техническое	 обучение,	 общест‐
венное	влияние.	

Следует	 отметить,	 что	 исправления	 и	 ресоциализации	 осужденных	
имеет	 давнюю	 историю.	 Эта	 проблема	 изучалась	 с	 позиции	 уголовного,	
уголовно‐исполнительного	права,	пенитенциарной	педагогики	и	психоло‐
гии	 в	 трудах	 многих	 ученых,	 однако	 единой	 точки	 зрения	 относительно	
указанных	 сроков	 не	 существует.	 Одни	 авторы	 считают	 их	 синонимами,	
другие	‐	абсолютно	разными,	не	однорядными	понятия.	В	науке	уголовно‐
исполнительного	 права	 исправление	 и	 ресоциализация	 рассматривается	
как	одно	из	направлений	деятельности	органов	и	учреждений	исполнения	
наказания,	способствует	воспитанию	у	осужденных	социально	адекватных	
качеств,	является	внутренним	процессом	позитивных	изменений	в	лично‐
сти	осужденного	и	его	сотрудничеством	с	персоналом	органов	и	учрежде‐
ний	исполнения	наказаний,	восстановление	и	развития	социально	полез‐
ных	связей	и	отношений	как	в	период	отбывания	наказания,	так	и	после	
освобождения,	и	охватывает	три	составляющие:	цель	наказания;	деятель‐
ность	 и	 результат	 работы	 органов	 и	 учреждений,	 исполняющих	 наказа‐
ния; ц н	процесс	коррек ии	личности	осужденного	и	измене ий	в	его	лично‐
сти	под	влиянием	системы	воспитательных	мероприятий.	

Закрепление	 в	 Уголовно‐исполнительном	 кодексе	 дефиниций	 «ис‐
правления»	 и	 «ресоциализация»	 существенно	 повлияло	 на	 дискуссию	 по	
этому	поводу.	Исправление	 осужденного	рассматривается	 законодателем	
как	процесс	положительных	изменений,	которые	происходят	в	его	лично‐
сти	и	создающих	у	него	готовность	к	самоуправляемой	правопослушного	
поведения,	что	позволяет	реализоваться	соответствующей	цели	уголовно‐
исполнительного	закона.	

Таким	образом,	исправление	и	ресоциализация	–	это	ключевые	кате‐
гории	 для	 применения	 большого	 количества	 норм	 уголовно‐исполни‐
тельного	закона,	под	которыми	следует	понимать	комплекс	государствен‐
ных	 и	 негосударственных	 мероприятий,	 определенных	 уголовно‐
исполнительным	 законодательством,	 другими	 нормативно‐правовыми	
актами	в	сфере	исполнения	и	отбывания	наказаний,	путем	коррекционно‐
го	воздействия	на	сознание	лиц,	осужденных	за	совершение	преступлений,	
для	 достижения	 основной	 цели	 наказания	 –	 восстановления	 социальной	
справедливости,	а	также	исправления	осужденного	и	предупреждения	со‐
вершения	новых	преступлений.	
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ПРОБЛЕМЫ	ЮВЕНАЛЬНОЙ	ЮСТИЦИИ:	АНАЛИЗ	ЗАРУБЕЖНОГО	ОПЫТА		
И	ПЕРСПЕКТИВЫ	ЕГО	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	В	РОССИИ	

	
Ювенальная	юстиция	 –	 международный	 термин,	 обозначающий	 спе‐

циализированную	систему	правосудия	в	отношении	несовершеннолетних,	
включает	 в	 себя	 систему	 государственных	 органов,	 осуществляющих	
правосудие	 в	 отношении	 несовершеннолетних,	 совершивших	 правонару‐
шения	 и	 преступления,	 а	 также	 государственные	 и	 негосударственные	
структуры,	 контролирующие	 процессы	 исправления	 и	 реабилитации	 не‐
совершеннолетних,	 организующих	 профилактику	 детской	 преступности,	
социальную	защиту	семьи	и	прав	ребенка.	В	свете	реализации	Концепции	
развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	 Российской	 Федерации	 до	
2020	года	 	рассмотрение	проблем	ювенальной	юстиции,	анализ	междуна‐
родного	 опыта	 в	 этой	 сфере	 и	 возможность	 использования	 его	 в	 России	
представляют	чрезвычайную	актуальность.			

Различные	 страны	мира	 применяют	 следующие	модели	ювенальной	
юстиции:	англосаксонская,	континентальная	и	скандинавская.	Остановим‐
ся	на	их	рассмотрении	более	подробно.		

Англосаксонская	модель	ювенальной	юстиции	характерна	для	амери‐
канского	 и	 английского	 судов.	 Законодательство	 и	 судебная	 практика	 в	
США	и	Англии	дают	право	несовершеннолетнему,	достигшему	14‐летнего	
возраста,	 ставить	 вопрос	 самому	или	через	 своего	представителя	 о	 пере‐
даче	его	дела	в	суд	присяжных	общей	юрисдикции,	если	тяжесть	преступ‐
ления	 и	 сложность	 дела	 вызывают	 опасения	 в	 том,	 что	 в	 суде	 для	 несо‐
вершеннолетних	права	подростка‐подсудимого	не	будут	защищены.	Аме‐
риканский	уголовный	процесс	по	делам	несовершеннолетних	прост	и	опе‐
ративен.	Главное	в	нем	–	обсуждение	правонарушения	и	назначение	нака‐
зания	 за	 него,	 а	 целью	 становится	 воздействие	 на	 правонарушителя.	 Су‐
дебная	 процедура	 в	 суде	 для	 несовершеннолетних	 включает	 в	 себя	 сле‐
дующие	 стадии:	 вызов	 к	 судье,	 беседа	 с	 несовершеннолетним,	 принятие	
судьей	 решения	 относительно	 дальнейшего	 движения	 дела	 или	 его	 пре‐
кращения	и	освобождения	подростка	от	судебной	или	несудебной	проце‐
дуры в,	 собственно	 судебное	 разбирательство,	 ынесение	 приговора;	 его	
исполнение.	

Континентальная	модель	 применяется	 во	Франции,	 Канаде,	 Польше.	
Ювенальная	юстиция	 во	Франции	 охватывает	 все	 стадии	 правосудия:	 от	
следствия	до	исполнения	воспитательной	меры	или	контроля	за	исполне‐
нием	 наказания	 в	 отношении	 несовершеннолетнего.	 Факт	 задержания	 в	
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полиции	 несовершеннолетнего,	 совершившего	 правонарушение,	 сообща‐
ется	 ювенальному	 прокурору,	 который	 встречается	 с	 несовершеннолет‐
ним	 и	 связывается	 с	 ювенальным	 судьей,	 чтобы	 решить	 дальнейшую	
судьбу	 подростка:	 изъять	 его	 из	 семьи,	 поместить	 под	 воспитательный	
надзор	или	во	временное	заключение.	Данная	модель	подразумевает	обя‐
зательное	социальное	исследование,	которое	предполагает	посещение	ли‐
цами,	 его	 производящими,	 семьи	 подростка	 для	 выяснения	 условий	 его	
жизни	 и	 воспитания.	 После	 этого	 судья	 решает,	 передавать	 ли	 дело	 дет‐
скому	трибуналу.	Если	такое	решение	принимается,	то	в	трибунале	будут	
заседать	 сам	ювенальный	 судья	 (в	 качестве	председателя)	и	 асессоры	из	
числа	лиц,	занимающихся	проблемами	детства.	Меры,	применяемые	к	не‐
совершеннолетним	 правонарушителям,	 применяются	 также	 к	 несовер‐
шеннолетним	 группы	 риска	 или	 молодежи,	 находящейся	 в	 опасности.	 В	
данной	 ситуации	 судья	 может	 применить	 кураторство	 (надзор)	 за	 несо‐
верш сеннолетним	в	 емье;	перевод	в	учреждение	для	несовершеннолетних;	
помещение	в	тюрьму.		

Скандинавская	модель	ювенальной	юстиции	применяется	в	Швеции	и	
Дании.	В	Швеции,	как	и	в	других	скандинавских	странах,	обособленных	юве‐
нальных	судов	не	существует.	Подростки	до	15	лет	не	подлежат	уголовной	
ответственности,	а	преступления	молодых	людей	в	возрасте	от	15	до	18	лет	
рассматривают	обычные	 суды,	 руководствуясь	при	 этом	 смягченным	зако‐
нодательством.	Однако	лиц,	не	достигших	18	лет,	нельзя	направлять	в	тюрь‐
мы,	наиболее	тяжелое	наказание	для	них	–	помещение	в	закрытый	воспита‐
тельный	 дом.	 Таким	 образом,	 при	 	 отсутствии	 обособленных	 ювенальных	
судов	в	этой	стране	суть	действия	системы	ювенальной	юстиции	заключает‐
ся	в	очень	 сильной	роли	социального	работника	и	его	активном	участии	в	
ходе	расследования	и	суда	над	несовершеннолетним.	Социальный	работник	
присутствует	на	допросе,	не	вмешиваясь	в	ход	его	ведения,	затем	в	отдель‐
ной	 комнате	 беседует	 с	 подростком	 и	 его	 родителями,	 пытаясь	 выяснить,	
како 	ва	обстановка	в	их	семье,	как	обстоят	дела	в	школе,	есть	ли	проблемы	в
общении	со	сверстниками.		

К	группе	стран	со	скандинавской	моделью	ювенальной	юстиции	отно‐
сится	также	Дания.	Деяния	лиц,	не	достигших	возраста	15	лет,	не	подле‐
жат	наказанию	в	соответствии	с	Уголовным	кодексом	Дании.	Таким	обра‐
зом,	 несовершеннолетние,	 не	 достигшие	 15	 лет,	 не	 могут	 быть	 лишены	
свободы,	и	с	ними	должны	работать	исключительно	социальные	службы.	
Исполнение	 наказаний	 в	 отношении	 лиц	 старше	 15	 лет	 осуществляется	
Депа 	 тртаментом юрем	 и	 пробации,	 входящим	 в	 структуру	Министерства	
юстиции	Дании.		

С	1	января	2015	года	в	России	вступил	в	силу	Федеральный	закон	от								
28	 декабря	 2013	 года	№442‐ФЗ	 «Об	 основах	 социального	 обслуживания	
граждан	в	Российской	Федерации»,	согласно	которому	семье,	находящейся	
в	социально	опасном	положении,	может	быть	установлено	социальное	со‐
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провождение,	то	есть	фактически	стали	применяться	элементы	ювеналь‐
ной	юстиции.	 Общество	 неоднозначно	 относится	 к	 этому	 нововведению:	
одни 		приветствуют	его	принятие,	другие	считают	новый	закон	чуть	ли	не
прямым	вмешательством	во	внутренний	уклад	семьи.		

Подводя	 итоги,	 необходимо	 отметить,	 что	 по	 отношению	 к	 несовер‐
шеннолетним	в	России	может	быть	использован	ряд	ювенальных	техноло‐
гий,	применяемых	во	многих	странах	мира	(в	первую	очередь,	ювенальные	
суды),	однако	внедрять	их	следует	с	учетом	русской	истории,	многовеко‐
вых	традиций,	 с	большой	осторожностью,	тщательно	продумав.	Только	в	
этом	случае	ювенальная	юстиция	будет	эффективно	работать	во	благо	Ро‐
дины,	семьи	и	ребенка.		



М.	Г.	ДЕБОЛЬСКИЙ,		
сихологи 	кандидат	п ческих	наук,	доцент,	
ведущий	научный	сотрудник		
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ	ПОМОЩЬ	ОСУЖДЕННЫМ:	
ТЕОРИЯ	И	ПРАКТИКА,	МЕРЫ	ПО	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ	

НОРМАТИВНО‐ПРАВОВОГО	РЕГУЛИРОВАНИЯ	
	

Важную	роль	в	нормативно‐правовом	обеспечении	деятельности	психоло‐
гической	 службы	 уголовно‐исполнительной	 системы	России	 сыграли	между‐
народные	 документы:	 Минимальные	 стандартные	 правила	 обращения	 с	 за‐
ключенными,	 принятые	 на	 первом	 Конгрессе	 ООН	 по	 предупреждению	 пре‐
ступности	и	обращению	с	правонарушителями	(Женева,	1955	г.)	и	Европейские	
пенитенциарные	правила	обращения	с	заключенными,	в	которых	рекомендо‐
вано	 вводить	 должность	 психолога	 в	 штаты	 всех	 пенитенциарных	 учрежде‐
ний1.	Учитывая,	что	в	России	отсутствует	Закон	об	оказании	психологической	
помощи	 населению,	 а	 в	 уголовно‐исполни‐тельном	 законодательстве	 лишь	
косвенно	отмечалась	необходимость	психологической	работы	с	осужденными	
(статьи	8,	9,	110	УИК	РФ),	апелляция	к	международным	документам	помогала	
преодолевать	инертность	и	механизмы	торможения	в	развитии	психологиче‐
ской	службы,	показать	ее	инновационную	и	гуманистическую	направленность.	
В	2003	г.	по	инициативе	вновь	созданного	самостоятельного	отдела	психоло‐
гической	службы	ГУИН	Минюста	России,	в	установленном	порядке,	были	вне‐
сены	изменения	в	уголовно‐исполнительное	законодательство.	Статья	12	УИК	
РФ	была	дополнена	новым	пунктом	(6.1.):	«Осужденные	имеют	право	на	пси‐
холо с 	гическую	помощь,	оказываемую	сотрудниками	психологической	 лужбы	и
иными	лицами,	имеющими	право	на	оказание	такой	помощи2».		

	Впервые	на	законодательном	уровне	было	закреплено	право	осужден‐
ных	на	психологическую	помощь,	 и	 обозначен	основной	субъект,	осуществ‐
ляющий	 соответствующие	функции	–	 сотрудники	 психологической	 службы.	
Более	того,	состояние	развития	новой	службы,	теперь	становится	объектом	
контроля	не	только	со	стороны	своего	ведомства,	но	и	Прокуратуры.	Незна‐
чительное	 количество	 психологов	 в	 исправительном	 учреждении,	 может	
расцениваться	как	отсутствие	возможностей	для	реализации	предусмотрен‐
ного	законом	права	осужденных	на	психологическую	помощь.		
                                                           

1	 Минимальные	 стандартные	 правила	 обращения	 с	 заключенными	 //	 Защита	
прав	 ч 	 док.	М.,	
2003.

еловека	 в	местах	 лишения	 свободы	 :	 сб.	 нормат.	 актов	и	 официальных
	С.	38–	55. 
2	Уголовно‐исполнительный	кодекс	Российской	Федерации.	М.,	2011.	96	с. 
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На	 законодательном	 уровне	 также	 закреплен	 принцип	 добровольно‐
сти:	 «психологическая	 помощь	 осужденным	 оказывается	 на	 добровольной	
основе»1.	 Принцип	 добровольности	 –	 это	 предпосылка	 законности	 и	 со‐
блюдения	прав	человека.	Но,	кроме	того,	это	принцип	профессиональной	
этик пс ви	 ихолога	и	 ажный	показатель	личного	стремления	осужденных	к	
развитию	и	исправлению.	

К	 сожалению,	 не	 все	 предложения	 отдела	 психологической	 службы	
нашли	отражение	в	Законе.	Во‐первых,	Законодатель	не	определил	поня‐
тие	«психологическая	помощь	и	ее	виды»;	во‐вторых,	не	указано	кто	отно‐
сится	к	«иным	лицам».	В‐третьих,	в	 законе	не	указано,	что	активное	уча‐
стие	осужденных	в	психологических	мероприятиях,	может	рассматривать‐
ся	 как	 стремление	 к	 развитию	 социально‐значимых	 свойств	 личности	 и	
учит зменении	 сываться	 при	 решении	 вопроса	 об	 и у ловий	 содержания,	 а	
также	условно‐досрочном	освобождении.		

ские	 основы	 указанных	 проРассмотрим	 теоретиче блем	 и	 реальную	
практику	их	решения.	

В	научной	литературе	«психологическая	помощь»	определяется	как	
«содействие	 человеку	 или	 группе	 в	 решении	 жизненно	 важных	 проблем	
(затруднений),	 обусловленных	 индивидуально‐психологическими	 осо‐
бенностями	 личности	 или	 социально‐психологическими	 явлениями	 в	
группе,	организации»2.	В	настоящее	время	сформировалось	два	направле‐
ния	психологической	помощи	осужденным.	Первое	направление	предпола‐
гает,	 что	 осужденный	 обычный	 человек,	 который	 оказался	 в	 сложной	
жизненной	ситуации	и	нуждается	в	рекомендациях	психолога	(например,	
как	справиться	со	стрессом;	как	разрешить	конфликтную	ситуацию	с	род‐
ственниками,	 женой;	 как	 избавиться	 от	 бессонницы;	 какая	 профессия	
больше	всего	подходит	с	учетом	выявленных	способностей	и	т.п.).	Второй	
направление	 оказания	 психологической	 помощи	предполагает	 анализ	 си‐
туаций,	 связанных	 с	 правонарушением	 осужденного:	 анализ	 и	 осознание	
причин	 совершенного	 преступления;	 коррекция	 криминально‐значимых	
личностных	свойств	осужденного	(способствовавших	совершению	престу‐
пления);	 принятие	 ответственности	 за	 свои	 поступки	 и	 заглаживание	
(компенсация)	 вреда,	 причиненного	 пострадавшему,	 жертве	 и	 его	 родст‐
венникам	и	т.п.	Безусловно,	оба	направления	взаимосвязаны,	и	перед	пси‐
хологом	всегда	предстает	целостная	личность	со	своими	достоинствами	и	
слабостями,	 с	множеством	социальных	ролей	 (человек,	осужденный,	 сын,	
отец,	 супруг,	 член	 криминальной	 группировки	 или	 молодежного	 движе‐
ния) н 	.	 Естестве но,	 эти	 и	 другие факторы	 учитываются	 в	 процессе	 оказа‐
ния	психологической	помощи	осужденному.	

Оказание	 психологической	 помощи	 осужденным,	 коррекция	 крими‐
нальн тв	и	содействие	их	возвращению	к	за‐о‐значимых	личностных	свойс

                                                           
1	Уголовно‐исполнительный	кодекс... 
2	Бондаренко	А.	Ф.	Психологическая	помощь:	теория	и	практика.	Киев,	1997.	С.	9. 
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коно направления	
рабо

послушному	 образу	 жизни	 на	 свободе	 –	 это	 не	 только	
ты	–	это	миссия	(предназначение)	пенитенциарного	психолога.		
В	 настоящее	 время	 на	 практике	 сложились	 следующие	виды	оказа‐

ния	 психологической	 помощи	 осужденным:	 психологическое	 консуль‐
тирование;	психологическая	коррекция;	психологическая	терапия;	психо‐
логическая	профилактика);	психологическая	реабилитация.		

Cлово	психотерапия	(от	греч.	psyche	–	душа	и	therapia	–	лечение),	дослов‐
но	переводится	как	«лечение	(исцеление)	души».	Исторически	данный	термин	
ближ ав 	 в	 	е	к	медицине,	он	з оевал	«право гражданства»	в	конце	XIX	века	 связи	с
развитием	гипноза	и	его	использованием	в	психиатрической	практике1.		

В	 отечественной	 медицинской	 науке	 отдают	 предпочтение	 следую‐
щему	определению:	 «Психотерапия	–	 это	 система	лечебного	 воздействия	
на	 психику	 и,	 через	 психику,	 на	 организм	 больного»2.	 Однако,	 во‐второй	
половине	 20‐го	 века	 психотерапия	 стала	 использоваться,	 не	 только	 как	
средство	лечения,	но	и	средство	коррекции,	а	также	развития	личности	и	
ее	поведения.	К	сожалению,	часть	психотерапевтов,	особенно	старой	фор‐
мации,	очень	ревностно	относятся	к	тому,	что	применение	методов	психо‐
терапевтического	воздействия	выходит	за	рамки	лечебных	учреждений,	а	
псих в 	отерапе тами	 становятся	 специалисты	 без	 базового	 медицинского
образования	(психологи,	социальные	работниками,	педагоги).		

Однако	 многие	 известные	 психотерапевты	 рассматривают	 расшире‐
ние	 сферы	 применения	 психотерапии	 как	 естественное	 и	 прогрессивное	
явление.	Так,	В.В.	Макаров	рассматривает	психотерапию	как	систему	«пси‐
хологического	 воздействия	 (словом,	 мимикой,	 молчанием,	 при	 помощи	
техник,	 изменяющих	 психические	 процессы	 и	 соматические	 состояния,	
воздействия	группы,	специально	организованной	среды)	на	психику…	че‐
ловека	или	группы	с	целью	лечения	или	профилактики	заболеваний	и	со‐
стояний	 дезадаптации,	 развития	 здоровья	 или	 достижения	 других	 сфор‐
мулированных	 целей»3.	 В	 психологическом	 словаре,	 изданном	 еще	 в	 со‐
ветский	период	отмечалось,	что	следует	различать	«клинически	ориенти‐
рованную	 психотерапию,	 направленную	 преимущественно	 на	 смягчение	
или	 ликвидацию	 имеющейся	 симптоматики,	 и	 личностно	 ориентирован‐
ную	психотерапию,	 ставящую	 задачей	 содействие	 пациенту	 в	 изменении	
его	отношений	к	социальному	окружению	и	собственной	личности4».		

Чтобы	смягчить	противоречия	в	подходах	к	психотерапи	между	пси‐
хологами	и	психотерапевтами	с	медицинским	образованием	и	не	подчер‐
кивать	 каждый	 раз,	 что	 психологи	 занимаются	 преимущественно	 лично‐

                                                           
1 общей	ред.	Б.	Д.	Карвасарского.	

М.	;	С
	См.:	Психотерапевтическая	энциклопедия	/	под	
Пб.,	1998.	С.	446–455. 
2	Карвасарский	Б.	Д.	Психотерапия.	М.,	1985.	С.	144. 
3	Макаров	В.	В.	Избранные	лекции	по	психотерапии.	М.,	2000.	С.	40. 
4	Краткий	психологический	словарь	/	составитель	Л.	А.	Карпенко	 ;	под	общ.	ред.	

А.	В.	Петровского,	М.	Г.	Ярошевского.	М.,	1985.	С.	287.	 
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стно	ориентированной	(психологической)	терапией,	а	не	клинической,	по‐
следние	 вместо	 термина	 «не	 клиническая	 (нелечебная)	 психотерапия»	
стали	использовать	понятие	«психологическая	коррекция».	Известный	спе‐
циалист	Б.Д.	Карвасарский	дает	следующее	определение	данного	понятия:	
Психологическая	коррекция	–	это	«направленное	психологическое	воздей‐
ствие	на	определенные	психологические	структуры	с	целью	обеспечения	
полноценного	развития	и	функционирования	индивида»1.		

Основываясь	на	данном	подходе	можно	дать	следующее	определение	
коррекции,	применительно	к	УИС.	Психологическая	коррекция	осужденных	
–	 это	воздействие	на	их	психику	(ценностные	ориентации,	 социальные	ус‐
тановки,	личностные	качества,	психические	состояния)	с	целью	исправле‐
ния	и	 развития	посредством	использования	 специальных	программ	и	пси‐
хотехнологий.	Другими	 словами,	 психологическая	 коррекция	 –	 это	 целе‐
направленный	 процесс	 исправления	 осужденных	 посредством	 примене‐
ния	специальных	психологических	технологий.	

Сопоставление	 понятий	 «психологическая	 коррекция»	 и	 «психотера‐
пия»	 (психологическая,	 нелечебная)	 выявляет,	 их	 совпадение	 по	 своей	
сущности	 (целям,	методам	воздействия	на	человека).	Следовательно	пси‐
холог,	имеющий	соответствующую	подготовку,	имеет	право	оказывать	не	
клиническую	психотерапевтическую	помощь	осужденным	и	 такая	 помощь	
длительное	 время	 оказывается,	 но	 из	 тактических	 соображений	 и	 сло‐
жившихся	традиций	в	России	называется	«психологической	коррекцией».	
Представляется,	что	и	в	дальнейшем	в	психологической	практике,	направ‐
ленной	на	исправление	осужденных,	целесообразней	использовать	термин	
«психологическая	коррекция».	 Данный	 термин	 более	 точно	 отражает	 сущ‐
ность	деятельности	психологической	службы	УИС,	чем	«психотерапия».		

При	работе	с	осужденными,	имеющими	наркотическую	и	алкогольную	
зависимость,	 психические	 аномалии,	 с	 ограниченно	 вменяемыми,	 ВИЧ‐
инфицированными	–	использование	термина	 «психотерапия»	вполне	 уме‐
стно.	В	лечебных	исправительных	учреждениях,	где	в	основном	содержатся	
данные	 лица,	 замещение	 должности	 психолога	 целесообразно	 осуществ‐
лять	специалистами	с	квалификацией	«клиническая	психология».	

Наряду	с	понятиями	«психотерапия»,	«психологическая	коррекция»,	В	пе‐
нитенциарной	 практике,	 связанной	 с	 воздействием	 на	 осужденных,	 широко	
используются	также	термины	«психологическая	реабилитация»	и	«психологи‐
ческая	профилактика».	По	своей	сущности	они	предполагают	психотерапевти‐
ческое	 или	 психокоррекционное	 воздействие	 на	 осужденных	 с	целью	 восста‐
новления	психического	здоровья	или	профилактики	правонарушений.		

На	наш	взгляд,	понятие	«психологическая	помощь»	и	виды	ее	оказа‐
ния	 осужденным,	 нуждаются	 в	 более	 четкой	 регламентации	 в	 уголовно‐
исполнительном	кодексе	и	ведомственных	инструкциях.	

                                                           
1	Психотерапевтическая	энциклопедия	/	под	ред.	Б.	Д.	Карвасарского.	СПб.,	1998.	С.	412. 
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ОСНОВНЫЕ	ИТОГИ	ЭКСПЕРИМЕНТА	
ПО	АПРОБАЦИИ	МОДЕЛИ	ЦЕНТРА	ИСПРАВЛЕНИЯ	ОСУЖДЕННЫХ	

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ	В	2014	ГОДУ	
	
Эксперимент	по	 апробации	модели	Центра	исправления	осужденных	

исправительного	 учреждения	 (далее	 –	 эксперимент)	проводился	 с	целью	
реализации	 отдельных	 положений	 Концепции	 развития	 уголовно‐
исполнительной	 системы	 Российской	 Федерации	 до	 2020	 года,	 утвер‐
жденной	 распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
14.10.2010	№	1772‐р,	в	части	поиска	и	использования	новых	форм	и	мето‐
дов	исправительного	воздействия	на	осужденных.		

Основанием	 для	 проведения	 эксперимента	 явилось	 распоряжение	
ФСИН	России	от	29.05.2014	№	105‐р	«О	проведении	эксперимента	по	апро‐
бации	 модели	 Центра	 исправления	 осужденных	 исправительного	 учреж‐
дения»	(далее	–	распоряжение).	

Эксперимент	проводился	 в	период	 с	 01.06.2014	по	31.12.2014	в	5	ис‐
прав 	ительных	колониях	общего	и	строгого	режимов	(4	территориальных
органа	ФСИН	России).	

С	целью	проведения	мониторинга	и	в	соответствии	с	п.	1	распоряже‐
ния	 ФКУ	 НИИ	 ФСИН	 России	 от	 28.05.2014	 №	 6‐р	 была	 создана	 рабочая	
группа	 в	 составе	 5	 сотрудников	 ФКУ	 НИИ	 ФСИН	 России	 с	 последующим	
дополнительным	 включением	 в	 ее	 состав	 (в	 связи	 со	 служебной	 необхо‐
димостью)	ряда	сотрудников,	также	осуществляющих	мониторинг1.	

	Остановимся	подробнее	на	результатах	эксперимента,	выявленных	в
ходе	проведенного	мониторинга.	

Проведение	мониторинга	реализации	эксперимента	и	оценка	его	ре‐
зультатов	 позволили	 определить	 направления	 функционирования	 Цен‐
тров,	по	которым	наблюдались	положительные	тенденции	во	время	про‐
                                                            

1 См.: Анализ результатов эксперимента и оценка эффективности внедрения модели 
Центра исправления осужденных исправительного учреждения : аналит. обзор / П.Н. Казбе-
ров [и др.]. 2015. 
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ведения	 эксперимента,	 в	 сравнении	 с	 аналогичными	 показателями	 про‐
шлог да	(2013	г.),	направления	по	которым	каких‐либо	значимых	тен‐
денций	не	наблюдалось	и	отрицательные	тенденции.		

о	го

к,	 	Та положительные	 тенденции	 в	 показателях	 функционирования
Центров	выявлены:	

1. По	направлению	надзора	за	поведением	осужденных	и	 соблюде‐
нием	ими	требований	распорядка	дня	исправительного	учреждения.	Ана‐
лиз	 результатов	 проведенного	 эксперимента	 определяет,	 что	 безуслов‐
ным	преимуществом	апробированной	модели	является	усиление	надзора	
за	 по 	ведением	 осужденных	 и	 соблюдением	 ими	 требований	 распорядка
дня	исправительного	учреждения.	

1.1. За	период	проведения	эксперимента	во	всех	исправительных	уч‐
реждениях	 преступлений,	 совершенных	 осужденными,	 не	 зарегистриро‐
вано.		

1.2. По	сравнению	с	2013	годом	во	всех	экспериментальных	исправи‐
тельных	 учреждениях	 сократилось	 количество	 регистрируемых	 наруше‐
ний	осужденными	установленного	порядка	отбывания	наказания.		

 1.3. Незначительно	 изменилось	 количество	 злостных	 нарушений	 ус‐
тановленного	порядка	отбывания	наказаний.	

1.4. Сокращение	 количества	 совершения	 осужденными	 злостных	 на‐
рушений	 установленного	 порядка	 отбывания	 наказания	 привело		
к	сни н 	же ию	количества	переводов	в	другие	условия	содержания	в	порядке
взыскания.		

1.5. В	большинстве	учреждений,	участвующих	в	эксперименте	сокра‐
тился	в	сравнении	с	АППГ	среднемесячный	показатель	применения	физи‐
ческой	силы	и	специальных	средств	к	осужденным.	При	анализе	показате‐
лей	 в	 условиях	 эксперимента	 выявляется	 прямая	 связь	 между	 количест‐
вом	совершенных	нарушений	установленного	порядка	отбывания	наказа‐
ния	 	 кои личеством	 применения	 меры	 взыскания	 в	 виде	 водворения	 в	
ШИЗО.		

2. По	 направлению	 воспитательной	 работы	 с	 осужденными	 	 поло‐
жительные	тенденции	выразились	в	увеличении	количества	поощрений	и	
сокращении	 количества	 взысканий	 осужденных;	 увеличении	 количества	
замен	неотбытой	части	наказания	более	мягким	видом	наказания;	увели‐
чении	количества	предоставлений	УДО;	увеличении	количества	осужден‐
ных, т 		которым	условия	о бывания	наказания	были	улучшены;	сокращении
количества	осужденных,	переведенных	в	ШИЗО,	ПКТ,	ЕПКТ.	

3.	По	направлению	психологической	работы	с	осужденными	положи‐
тельные	 тенденции	 выразились	 в	 аспектах	 состояния	 социально‐
психологической	 остановки	 в	 ИУ;	 минимизации	 демонстративно‐
шантажных	актов	поведения,	членовредительства;	увеличении	количест‐
ва	 осужденных,	 состоящих	 на	 профилактическом	 учете,	 охваченных	 пси‐
хокоррекционной	работой.		
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Каки и )х‐л бо	значимых	(с	точки	зрения	статистического	анализа 	тен‐
денций	не	было	выявлено:	

 1. По	 направлению	 трудовой	 занятости	 и	 профобразования	 осуж‐
денных.	

2. По	 направлению	 производственно‐хозяйственной	 деятельности	
Цент ов, жденных	на	
опла ва

р 	 за	исключением	увеличения	показателя	 вывода	 осу
чи емые	работы	в	пределах	от	0,4	%	до	9,5	%.	
3  По	направлению	социальной	работы	с	осужденными.	.
Отрицательная	 тенденция	 в	 показателях	 функционирования	 Цен‐

тров:	
Во	 время	 проведения	 эксперимента	 осужденными	 совершено	 2	 суи‐

цида,	что	выше		АППГ	(во	втором	полугодии	2013	г.	–	1	случай).			
В	направлении	воспитательной	работы	с	осужденными	(включая	из‐

менение	условий	отбывания	наказания,	вида	ИУ	и	дисциплинарную	прак‐
тику)	 проблемных	 вопросов	 не	 выявлено.	 Увеличение	 количества	 нала‐
гаемых	на	осужденных	взысканий	связано	с	увеличением	плотности	над‐
зора	за	осужденными,	которая	является	результатом	увеличения	времени	
прис в вутст ия	сотрудника	в	ЦИО,	а	также	установки	средств	 идеофиксации	
нарушений.	

При	 анализе	 результатов	 проводимого	 эксперимента	 в	 направлении	
режимной	 работы,	 обеспечения	 безопасности	 и	 надзора	 следует	 отметить,	
что	безусловным	преимуществом	апробируемой	модели	является	усиление	
надзора	за	поведением	осужденных	и	соблюдением	ими	требований	распо‐
рядка	дня	исправительного	учреждения.	При	этом	при	проведении	монито‐
ринга	эксперимента	можно	отметить	ряд	проблемных	вопросов,	требующие	
своег об 	о	 суждения	и	учета	при	внедрении	апробируемой	модели	в пенитен‐
циарную	практику	в	иных	территориальных	органах	ФСИН	России:	

а) в	период	проведения	эксперимента	центр	исправления	осужден‐
ных	является	 внештатной	 структурной	 единицей,	 которая	не	предусмат‐
ривает	освобождения	сотрудников	учреждения	от	исполнения	служебных	
обязанностей	по	основной	должности;	

б) усиление	надзора	за	поведением	осужденных,	повышение	опера‐
тивности	принятия	решений	по	обращениям	осужденных,	приводит	к	из‐
мене юни 	роли	психолога,	а	также	может	сказаться	на	уровне	доверия	к	его	
профессиональной	деятельности;	

в) укрупнение	 структурных	 единиц	 организации	 воспитательной	
работы	 в	 исправительном	 учреждении	 создает	 дополнительные	 сложно‐
сти	 для	 соблюдения	 законодательно	 установленных	 требований	 по	 раз‐
дельному	 содержанию	отдельных	категорий	осужденных,	 а	 также	реали‐
зации	принципов	дифференциации	и	индивидуализации	наказания;	

г) внедрение	 экспериментальной	 модели	 в	 деятельность	 исправи‐
тельных	 учреждений	 потребует	 изменения	 перечня	 должностных	 лиц,	
имеющих	право	применять	к	осужденным	меры	поощрения	и	взыскания.	
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Кроме	того,	необходимо	отметить,	что	в	своей	работе,	согласно	моде‐
ли	 Центров,	 сотрудники	 участвовавших	 в	 эксперименте	 исправительных	
учреждений	 столкнулись	 с	 рядом	 трудностей,	 обусловленных,	 в	 первую	
очер 	едь,	 существенно	 возросшим	 объемом	 документооборота,	 который
негативно,	по	мнению	сотрудников,	отразился	на	работе	с	осужденными.	

Подводя	итоги	эксперимента,	и	анализируя	выявленные	в	ходе	мони‐
торинга	тенденции	(с	учетом	возникших	в	процессе	реализации	экспери‐
мента	проблемных	вопросов),	модель	функционирования	центров	исправ‐
ления	 осужденных	 исправительного	 учреждения	 была	 признана	 эффек‐
тивной.	

В	 настоящее	 время	 данный	 эксперимент	 расширен.	 С	 01	 июня	 2015	
годы,	 в	 соответствии	 с	 распоряжениями	 ФСИН	 России	 №	 63‐р	 от	
30.04.2015	и	№	81‐р	от	25.06.2015	модель	Центра	реализуется	в	98	испра‐
вительных	учреждениях.	
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НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ	СОЦИАЛИЗАЦИИ	КАК	ПРОБЛЕМА		
УГОЛОВНОГО	НАКАЗАНИЯ	И	СОЦИАЛЬНОГО	КОНТРОЛЯ	

Основная	проблема	социализации	в	современных	обществах	заключа‐
ется	в	том,	что	по	мере	взросления	детей	в	рамках	семьи	мы	постепенно	
отучаем	их	от	контроля	посредством	наказания,	начиная	прибегать	к	вну‐
шению	чувства	стыда	и	апелляциям	к	внутреннему	контролю.	Переход	от	
семьи	к	школе	связан	с	частичным	возвратом	к	опоре	на	формальное	нака‐
зание,	как	основу	социального	контроля.	Дальнейший	переход	к	социаль‐
ному	 контролю,	 осуществляемый	 полицией	 на	 улицах,	 в	 клубах	 и	 барах,	
представляет	 собой	 возвращение	 к	 модели	 наказания.	 Другие	 основные	
инст 	итуты	социализации	подростков	–	школа	и	полиция	–	создают	разрыв
с	установками	развития,	заложенными	в	семье.	

В	этом	плане	возможно	следует	обратить	внимание	на	опыт	японско‐
го	общества,	которое	нейтрализует	эту	непоследовательность	значитель‐
но	лучше,	чем	западные	общества.	

Восточные	 культуры	 характеризуются	 приоритетом	 коллектива	 пе‐
ред	индивидом	и	коллективным	существованием	человека,	его	гармонией	
с	природой,	критическим	отношением	к	индивидуалистической	ориента‐
ции,	приводящей	в	их	условиях	к	болезненному	разрыву	солидаристско	 ‐	
общинных	 отношений.	 На	 Востоке	 распространены	 трансцендентные	
жизненные	ориентации,	отсутствует	культ	вещного	фактора,	как	домини‐
рующего	в	социальных	отношениях	над	непосредственно	межличностны‐
ми	отношениями,	неприятие	индивидуализма	и	“вещного	материализма”,	
ряда	других	 (материальных)	 свойств	 западной	культуры	в	 условиях	Вос‐
тока.	 Особое	 внимание	 на	 Востоке	 уделяется	 утверждению	 позитивных	
ценностей:	 солидарность,	 всеобщность,	 гармония,	 преемственность	 и	 др.	
Своеобразие	гражданского	общества	на	Востоке	отличает	его	слабость1.До	
наст 	оящего	времени	данные	ментальные	особенности	были	характерны	и
для	российского	социума.	

Нейтрализация	непоследовательности	социализации	происходит	бла‐
годаря	тому,	 что	японская	 система	 уголовного	правосудия	 (как	и	школь‐

1	Ирхин	Ю.	В.	Политические	культуры	обществ	Запада	–	России	–	Востока:	кросс	‐	
культурный	анализ	:	авторские	программы	учебных	курсов	по	политологии	/	под	общ.	
ред.	проф.	Ирхина	Ю.	В.	М.,	2001.	С.	110–146. 
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ная	 система)	 японская	 система	 уголовного	 правосудия	 как	 и	 школьная	
система	 в	 большей	 степени	 ориентирована	 на	 то,	 чтобы	 задействовать	
внутренний	контроль,	 чем	наша.	Японская	полиция,	 прокуроры	и	 суды	в	
качестве	 альтернативы	 наказанию	 используют	 значительно	 более	 мощ‐
ную	опору,	 апеллируя	к	 чувству	вины,	 внушая	чувство	 стыда.	 Если	обра‐
щение	к	чувству	стыда	влечет	за	собой	осознание	вины,	выражение	рас‐
каяния	и	желание	быть	вновь	принятым	и	прощенным	близкими	(и	/	или	
жертвой),	 это	 считается	наилучшим	результатом	для	 всех	 действующих	
лиц	 в	 драме	 уголовного	 правосудия.	 В	 качестве	 альтернативы	 процеду‐
рам	 формального	 наказания	 японские	 принципы	 «местной	 полиции»	 и	
внушения	чувства	воссоединяющего	стыда	на	работе	и	в	школе	оказыва‐
ют	двойное	действие.	Во‐первых,	они	возвращают	социальный	контроль	
в	 руки	 социально	 значимых	 для	 нарушителя	 людей,	 которые	 способны	
осуществлять	этот	контроль	с	наибольшей	эффективностью.	Во	–	вторых,	
они	 некоторым	 образом	 смягчают	 имеющийся	 разрыв	 между	 растущим	
доверием	к	внутреннему	контролю	в	 семейной	жизни	и	потрясением	от	
возврата	 к	 внешнему	 регулированию	 за	 пределами	 дома.	 Данные	 под‐
тверждают,	что	агрессия	и	делинквентность	являются	реакцией	на	чрез‐
мерное	применение	наказания	и	на	утверждение	родительской	власти	в	
качестве	стратегии	контроля	внутри	семьи.	По	мнению	Джона	Брейтуэй‐
та,	 сопротивление	унизительной	репрессии	на	улицах	будет	более	силь‐
ным,	когда	семьи	ограничивают	свой	авторитаризм,	используя	уже	не	си‐
лу,	а	авторитет1.	

Однако	извлеченный	урок	касается	не	только	отношений	полиции	и	
подростков.	 Деятельность	 государственных	 надзорных	 инспекций,	 регу‐
лирующих	экономические	процессы,	зачастую	порождает	подобное	сопро‐
тивление	 –	 «организованную	 противленческую	 культуру»	
(BardachandKagan,	1982;	BraithwaiteJ.,	1985)2,	используя	в	социальном	кон‐
троле	 модель	 наказания	 в	 качестве	 первого	 и	 главного,	 а	 не	 крайнего	
средства	по	отношению	к	людям,	которые	привыкли,	что	их	 считают	об‐
щест 	венными	 деятелями,	 способными	 откликаться	 на	 обращение	 к	 их
«лучшей	стороне».	

Различия	между	 традиционной	культурой	и	модернизированном	об‐
ществом	наиболее	ярко	прослеживается	в	традиционной	культуре	хантов	
и	манси,	где	ребенок	с	момента	рождения	был	окружен	большим	количе‐
ством	взрослых,	ориентированных	на	заботу	о	нем.	Дополнительное	вни‐
мание	и	опека	обеспечивались	институтом	«социальных	родителей».	Одно	
из	принципиальных	отличий	в	организации	процесса	социализации	в	тра‐
                                                            

1	Брейтуэйт	Д.	Преступление,	стыд	и	воссоединение	/	пер.	с	англ.	Н.	Д.	Хариковой	;	
под	общ.	ред.	М.	Г.	Флямера	;	комм.	Я.	И.	Гилинского.	М.,	2002.	С.126. 

2	Bardach	E	and	Kagan	R.	A.	The	Problem	of	Regulatory	Unreasonableness,	Philadelpfia:	
Temple	 University	 Press,	 1982;	 Braithwaite	 J.	 To	 Punish	 or	 Persuade:	 Enforcement	 of	 Coal	
Mine	Safety,	Albany:	State	Univercity	of	New	York	Press,	1985. 
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диционном	обществе	и	в	модернизированном	заключается	в	том,	что	ре‐
бенок,	 по	 сути,	 принадлежит	 всей	 общности,	 в	 которой	 он	 живет,	 а	 не	
только	биологическим	родителям.	У	хантов,	принимавшая	роды	женщина	
становилась	«пуповой	матерью»	(пуканангки),	ее	муж	или	другой	уважае‐
мый	 семьей	 мужчина	 –	 «пуповым	 отцом»	 (пуканас’и).	 Также	 у	 ребенка	
могли	быть	крестные	мать	и	отец	(пярнангки	и	пярнас’и)	и	более	молодые	
«носящие	отец	и	мать»	(алтумангки	и	алтумас’и).1	

Как	отмечают	исследователи	процесса	социализации	в	традиционных	
обществах2,	 существование	 института	 социальных,	 то	 есть	 дополнитель‐
ных	родителей	выполняло	функции	защиты	и	поддержки	ребенка.	В	этом	
случае	 не	 только	 биологические	 родители,	 но	 и	 довольно	 большой	 круг	
других	взрослых	обязаны	были	заботиться	о	ребенке,	следить	за	его	раз‐
витием,	 стараться	 как	 можно	 чаще	 его	 видеть,	 то	 есть	 принимать	 самое	
непосредственное	участие	в	его	воспитании.	

М.	Мид	относительно	«общественного	воспитания»,	изучавшегося	ею,	
соответственно,	на	абсолютно	ином	этнографическом	материале,	отмеча‐
ет,	что	оно	«приводит	к	тому,	что	ребенок	привыкает	думать	о	мире	как	о	
чем‐то,	наполненном	родителями,	а	не	как	о	месте,	где	его	безопасность	и	
благополучие	 зависят	от	 сохранения	 его	отношений	 со	 своими	 собствен‐
ными	родителями»3.	

Однако	 ребенок,	 став	 взрослым,	 должен	 был	 в	 свою	 очередь	 прояв‐
лять	заботу	не	только	о	своих	биологических,	но	и	о	социальных	родите‐
лях.	Традиционные	представления	обских	угров	и	связанные	с	ним	обря‐
ды	 акцентируют	 ценность	 не	 просто	 продолжения	 рода,	 но	 устойчивой	
передачи	культурного	опыта	от	поколения	к	поколению	и	повторения	че‐
ловеческих	судеб.	

В	отличие	от	традиционной	культуры	воспитание	и	обучение	детей	в	
модернизированном	обществе	ориентировано	на	постоянное	внесение	в	
культуру	 изменений.	 Соответственно	 в	 модернизированном	 обществе	
приоритетной	становится	не	вертикальная	(межпоколенная)	культурная	
трансмиссия,	 а	 обмен	 опытом	 и	 культурными	 ценностями	 между	 пред‐
ставителями	одного	поколения.	Частным	следствием	модернизации	ста‐
новится	то,что	представители	старшего	поколения	перестают	восприни‐
маться	как	наиболее	мудрые	и,	 следовательно,	 самые	 уважаемые	члены	
общества.	Более	компетентными	в	постоянно	меняющихся	условиях	мо‐

                                                            
1	Волдина	Т.	В.	Родильная	и	погребально‐поминальная	обрядность	казымскиххан‐

тов	 //	 Этнография	 народов	 Западной	 Сибири.	 Сибирский	 этнографический	 сборник.	
Вып.10	/	отв.	ред.	Д.	А.	Функ,	А.	П.	Зенько.	М.,	2000.	С.190–199. 

2	Мид	М.	Культура	и	мир	детства.	М.,	1988;	Бутинов	Н.	А.	Детство	в	условиях	об‐
щинно‐родового	строя		//	Этнография	детства.	Традиционные	методы	воспитания	де‐
тей	у	 ии	 /	под	ред.	Н.	А.	Бутинова,	И.	 С.	Кона.	
М.,19

народов	Австралии,	Океании	и	Индонез
92.	С.56–84. 
3	Мид	М.	Культура	и	мир	детства.	М.,1988. 
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дернизированной	культуры	оказываются	люди	молодого	возраста,	и	они	
соответственно	принимают	на	себя	функции	руководства	жизнью	обще‐
ства п,	которое	в	традиционном	обществе	принадлежали,	как	 равило,	ста‐
рикам.	

В	 таких	 культурах	 (кофигуративных)	 «преобладающей	 моделью	 по‐
ведения	для	людей	оказывается	поведение	их	современников»1.	

Однако	 в	 любом	 традиционном	 обществе	 коллективисткие	 ориента‐
ции	все‐таки	сильнее,	чем	в	модернизированном.	Так,	 у	 хантов	основные	
решения	 относительно	 жизни	 общины	 (очистке	 рек	 отзаломов,	 помощи	
нуждающимся,	наказания	нарушителей	норм	общественной	морали)	при‐
нимало	 народное	 собрание.	 На	 этих	 собраниях	 присутствовали	 все	 же‐
лающие,	 но	 право	 голоса	 имели	 только	 взрослые	 мужчины.	 Исполнение	
решений,	 принятых	 собранием,	 было	обязательным,	никто	не	 смел	ослу‐
шать э 	ся.	В	 том	случае	человек	поставил	бы	себя	вне	общества	и	лишился
его	поддержки,	что	немыслимо	в	суровых	условиях	борьбы	со	стихией.	

Итак,	 низкий	 уровень	 преступности	 существует	 в	 тех	 обществах,	 ко‐
торые	заменяют	репрессивный	социальный	контроль	внушением	чувства	
стыда	 и	 реинтегрирующими	 обращениями	 к	 лучшему	 в	 человеке.	 Таким	
обществам	 удается	 смягчить	 жесткий	 разрыв	 между	 отказом	 от	 репрес‐
сивного	контроля	в	домашней	жизни	и	неизбежным	возвращением	к	по‐
следовательной	установке	на	репрессивный	контроль	в	обществе	в	целом,	
снизить	уровень	преступности	в	целом	и	рецидивной,	в	частности,	сделать	
процесс	социализации	последовательным	и	минимизировать	проявления	
просчетов	 в	 социализации	 личности	 на	 уровнях	 уголовного	 наказания	 и	
формального	социального	контроля.	

	
	

                                                            
1	Мид	М.	Указ.	соч.	С.	342. 
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МЕТОДЫ	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	С	ЛИЧНЫМ	СОСТАВОМ	УИС	

Принципиальные	 изменения	 в	 УИС,	 связанные	 с	 радикальными	 пре‐
образованиями	 российского	 общества	 и	 государства,	 ее	 реформирование	
обозначили	определенный	блок	проблем.	Так,	к	ним	относятся	снижение	
уровня	 морально‐психологического	 состояния	 личного	 состава,	 утрата	
профессионализма	и	общей	культуры	некоторой	частью	сотрудников	УИС,	
сравнительно	низкий	престиж	службы	в	УИС,	возросшие	физические,	мо‐
ральные	и	психологические	нагрузки,	неполная	реализация	на	местах	ря‐
да	 законодательно	 установленных	 для	 личного	 состава	 социальных	 га‐
рантий,	 недостаточно	 правовая	 защищенностью	 сотрудников.	 Данные	
проблемы	вполне	прогнозируемы,	 так	как	деятельность	работников	УИС	
протекает	в	напряженных,	конфликтных	ситуациях,	в	опасных	для	жизни	
условиях.	Подобные	условия	создают	большие	сложности	в	решении	про‐
фессиональных	 задач,	 сказываются	 на	 успешности	 действий,	 требуют	 от	
персонала	психологической	устойчивости,	особой	подготовленности,	уме‐
ния	адекватно	действовать	при	любых	экстремальных	условиях.		

Для	разрешения	сложившейся	ситуации	особое	внимание	следует	об‐
ратить	на	методы	воспитательной	работы	с	сотрудниками	и	их	эффектив‐
ность,	 так	 как	 современное	 общество	 желает	 видеть	 в	 сотрудниках	 УИС	
людей	с	глубоким	пониманием	гражданского	смысла	и	социальной	значи‐
мости	 своей	 деятельности,	 прочными	 духовно‐нравственными	 основами,	
обладающими	высокой	культурой	поведения	[1].	

Работа	по	организации	и	проведению	мероприятий,	направленных	на	
совершенствование	 системы	 воспитания,	 социальной	 и	 культурно‐
досуговой	работы	с	сотрудниками,	членами	их	семей	и	ветеранами,	укреп‐
ление	морально‐психологического	состояния	служебных	коллективов,	за‐
конности	и	служебной	дисциплины	среди	личного	состава,	регламентиро‐
вана	Приказом	ФСИН	России	от	28	декабря	2010	№	555	«Об	организации	
воспитательной	 работы	 с	 работниками	 уголовно‐исполнительной	 систе‐
мы»	[4].		

Сотрудники	 учреждений	 и	 органов	 УИС	 регулярно	 принимают	 уча‐
стие	в	 организации	и	проведении	региональных	 государственных	празд‐
ников,	церемоний	в	честь	памятных	дат,	фестивалей,	конкурсов,	спартаки‐
ад	 и	 других	 массовых	 мероприятий	 патриотической	 направленности.	 Во	
всех	 учреждениях	 и	 органах	 уголовно‐исполнительной	 системы	 органи‐
зуются	 и	 проводятся	 мероприятия	 по	 празднованию	 Дня	 Победы	 совет‐
ского	 народа	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 1941–1945	 годов,	 Дня	 ра‐
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ботника	уголовно‐исполнительной	системы,	установленного	Указом	Пре‐
зидента	Российской	Федерации	от	16	ноября	2010	г.	N	1433	«О	Дне	работ‐
ника	уголовно‐исполнительной	системы»	[5].	

В	рамках	решения	задачи	повышения	престижа	службы	в	УИС	Прези‐
дентом	 Российской	 Федерации	 14	 июня	 2010	 г.	 подписан	 Указ	 №	 728	
«Об	учреждении	 знамени	 Федеральной	 службы	 исполнения	 наказаний,	
знамен	ее	территориальных	органов	и	образовательных	учреждений	про‐
фессионального	образования».	С	2011	г.	начат	плановый	процесс	вручения	
знамен	 территориальным	 органам	 и	 образовательным	 учреждениям	
ФСИН	России.	

В	2011	г.	начата	работа	над	созданием	Центрального	музея	УИС.	Сего‐
дня	 в	 учреждениях	 и	 органах	 УИС	функционирует	 более	 тысячи	 комнат,	
оборудованных	 наглядной	 агитацией	 по	 тематике	 УИС,	 государственной	
власти	и	символов	государства.	На	их	базе	функционируют	общественные	
формирования	сотрудников,	в	т.	ч.	советов	наставников,	проводятся	заня‐
тия	по	общественно‐государственной	подготовке.	Ежегодно	во	всех	учре‐
ждениях	и	органах	УИС	проводятся	занятия	с	личным	составом	по	служеб‐
но‐боевой	 подготовке.	 Особое	 внимание	 уделяется	 совершенствованию	
профессионального	 мастерства	 и	 закреплению	 на	 службе	 молодых	 со‐
трудников.	 Для	 определения	 круга	 проблемных	 вопросов	 и	 путей	 их	 ре‐
шения	 ФСИН	 России	 были	 проведены	 Всероссийские	 слеты	 молодых	 со‐
трудников	 УИС.	 Уделяется	 внимание	 развитию	 ветеранского	 движения,	
функционируют	около	1000	региональных	и	первичных	организаций,	где	
на	 учете	 состоят	 около	 100	 тыс.	 ветеранов,	 около	 2000	 из	 них	 являются	
наставниками.	 ФСИН	 России	 на	 постоянной	 основе	 проводится	 работа	 с	
членами	 семей	 погибших	 при	 исполнении	 служебного	 долга.	 В	 учрежде‐
ниях	и	органах	УИС	активно	ведется	работа	по	увековечению	памяти	 за‐
щитников	Отечества	и	сотрудников,	погибших	при	выполнении	служебно‐
го	долга.		 Составной	 частью	 воспитания	 личного	 состава	 является	 куль‐
турно‐досуговая	 работа,	 которая	 нацелена	 на	 поддержание	 на	 должном	
уровне	духовно‐эмоционального	состояния	и	физических	сил	личного	со‐
става,	 мобилизацию	 его	 на	 успешное	 решение	 стоящих	 задач.	 Сегодня	 в	
УИС	функционируют	около	пятидесяти	культурных	центров,	более	пяти‐
сот	 клубных	формирований.	Мероприятия	 для	 личного	 состава	 планиру‐
ются	с	охватом	всех	возрастных	групп	и	аудиторий	‐	сотрудников,	членов	
их	семей,	ветеранов	УИС.		

	 Практика	воспитательной	работы	с	личным	составом	в	учреждениях	
УИС	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 ее	 эффективность	 во	многом	 зависит	 от	
умения	 руководителей	 и	 начальников	 структурных	 подразделений	 изу‐
чать	 и	 учитывать	 индивидуальные	 особенности	 сотрудников.	 На	 выбор	
методов	 воспитательного	 воздействия	 заметное	 влияние	 оказывает	 со‐
стояние	взаимоотношений	между	сотрудниками,	организация	их	жизни	в	
подразделении	[1].		
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В	 любой	 группе	 подчиненных	 есть	 сотрудники	 с	 различным	 уровнем	
функциональной	активности.	Поэтому	следует	избирать	такие	методы	ин‐
дивидуально‐воспитательной	работы	(далее	–	ИВР)	с	 сотрудниками,	кото‐
рые	направят	их	активность	в	нужное	русло,	будут	стимулировать	ее	про‐
явление	сообразно	содержанию	и	условиям	решения	служебной	задачи.	

Самым	 распространенным	 и,	 пожалуй,	 самым	 доступным	 методом	
ИВР	является	беседа.	В	практике	воспитания	различают	два	вида	беседы	‐	
диагностическую	и	воспитывающую.	Первая	из	них	служит	для	получения	
информации	о	 сотруднике	 с	целью	диагностики	его	личностных	качеств,	
психологических	 особенностей	 и	 уровня	 воспитанности,	 а	 вторая	 ‐	 для	
решения	конкретных	воспитательных	задач.	 [2]	В	числе	первоочередных	
задач	ИВР	–	подготовка	сотрудника	УИС	к	эффективному	исполнению	ро‐
лей,	 предопределенных	 ему	 должностным	 предназначением,	 местом	 в	
структуре	общественных	и	психологических	отношений	в	коллективе.		

С	личным	составом	также	используются	воспитательные	методы,	ко‐
торые	позволяют	результативно	решать	задачи	формирования	и	развития	
личности	сотрудника	УИС.	Кратко	остановимся	на	их	сущности	и	особен‐
ностях	использования.	

Проявление	сочувствия,	внимания,	доброты.	Применение	названного	
метода	ИВР	целесообразно	тогда,	когда	сотрудник	оказался	в	трудной	для	
него	 жизненной	 ситуации	 по	 причине	 совершенной	 непреднамеренной	
ошибки,	просчета	или	же	обстоятельств,	не	зависящих	отличных	качеств.	
Метод	 действенен	 в	 том	 случае,	 когда	 сотрудник	 испытывает	 душевный	
дискомфорт,	обиду,	растерянность	или	потерял	веру	в	собственные	силы.	

Просьба	выполняет	роль	нравственного	тренинга,	делает	отношения	
доверительными,	 усиливает	 взаимопонимание.	 При	 использовании	 дан‐
ного	метода	важным	является	то,	как	высказана	просьба,	какое	личное	от‐
ношение	начальника	к	 сотруднику	в	ней	 скрыто.	Просьба	как	метод	ИВР	
предполагает	добровольное	оказание	помощи	и	этим	увеличивает	степень	
свободы	выбора	сотрудников,	уверенность	в	собственных	силах.	

Одобрение,	похвала	–	данный	метод	является	частью	поощрения	как	
общепедагогического	метода	воспитания.	Он	является	фактором	стимули‐
рования	инициативы,	поощрения	сделанного	выбора.	Формы	этого	метода	
выражаются	 в	 коротких	 репликах	 типа	 «молодец»,	 «я	 в	 вас	 верил»	 или	
«был	уверен»	и	т.	п.,	а	также	и	в	форме	оценки	с	анализом	совершенного	
действия	или	поступка,	 сделанного	выбора	или	позиции.	Проявление	до‐
верия	в	воспитании	имеет	вид	поручения,	т.е.	наделения	полномочием	со‐
трудника,	который	пока	по	своим	качествам	не	во	всем	соответствует	тре‐
бованиям	поставленной	перед	ним	 задачи.	В	 основе	приема	лежит	прин‐
цип	воспитания	‐	опора	на	положительные	черты	характера	воина.		

Авансирование	 личности	 (термин	 введен	 А.	 С.	 Макаренко)	 [3].	 Суть	
данного	 метода	 ИВР	 с	 личным	 составом	 заключается	 в	 педагогической	
оценке	личности	не	за	совершенный	факт,	не	за	содеянное,	а	в	счет	буду‐
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щих	заслуг.	Прощение	–	отмена	наказания	за	вину,	 совершенный	просту‐
пок.	Педагогический	смысл	приема	состоит	в	том,	что	начальник	в	опреде‐
ленной	ситуации,	исходя	из	ее	анализа,	не	прибегает	к	наказанию,	несмот‐
ря	на	совершенный	проступок.		

В	завершение	назовем	еще	один	метод,	который	способствует	реали‐
зации	в	индивидуально‐воспитательной	работе	основных	методов	воспи‐
тания,	‐	это	психологическая	поддержка.	Метод	предполагает	создание	та‐
ких	условий	воспитательного	взаимодействия	с	 сотрудниками,	при	кото‐
рых	они	чувствует	психологический	комфорт	в	коллективе,	адекватность	
оценок	их	поведения,	результатов	деятельности,	самооценки.	

Важным	 этапом	 индивидуально‐воспитательной	 работы	 является	
анализ	достигнутых	результатов.		

Таким	 образом,	 ИВР	 –	 это	 сложный,	 противоречивый	 и	 творческий	
процесс	формирования	у	сотрудников	качеств	личности	и	привычек	пове‐
дения.	 Суть	 ее	 заключается	 в	 том,	 что	 на	 основе	 изучения	 особенностей	
каждого	 сотрудника,	 реализации	индивидуального	и	личностного	подхо‐
дов	 начальники	 структурных	 подразделений	 оказывают	 целенаправлен‐
ное	педагогическое	воздействие	на	сознание,	чувства	и	волю	сотрудников.	
При	этом	они	комплексно	используют	различные	методы,	приемы	и	сред‐
ства	воспитания.	
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О.	С.	ИВАНОВА,		
начальник	психологической	

	лаборатории		ИК‐12	
(УФСИН	России	по	Хабаровскому	краю)	

ПРОГРАММА	РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ	ЖЕНЩИН,	
	ОСУЖДЕННЫХ	К	ДЛИТЕЛЬНЫМ	СРОКАМ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ	

Актуальность.	 Востребованность	 исследования	 проблемы	 ресоциа‐
лизации	 осужденных	 возрастает	 в	 связи	 с	 реформированием	 российской	
пенитенциарной	системы,	приоритетным	направлением	которой	является	
соблюдение	 международных	 стандартов	 содержания	 заключенных,	 при‐
званных	обеспечить	успешную	адаптацию	осужденных	к	условиям	изоля‐
ции, м д	а	также	сформировать	 одели	поведения,	необходимые	 ля	успешно‐
го	вхождения	их	в	социум	после	освобождения.	

Под	 ресоциализацией	 осужденных	 следует	 понимать	 длительный	
процесс,	 имеющий	 в	 своей	 основе	 сложный	 комплекс	 психолого‐
педагогических,	 экономических,	 медицинских,	 юридических	 и	 организа‐
ционных	 мер,	 направленных	 на	 формирование	 у	 каждого	 осужденного	
способности	 и	 готовности	 к	 включению	 после	 освобождения	 в	 обычные	
условия	жизни	общества.	Это	поможет	осужденному	на	первых	порах	бо‐
лее	или	менее	успешно	справляться	с	необходимым	количеством	ролей	в	
обычных	условиях	жизни	общества,	а	в	перспективе	будет	служить	основ‐
ной	базой	для	восстановления	соответствующего	объема	функций	прису‐
щих	обычному	члену	общества.	

С	целью	успешной	ресоциализации	после	освобождения,		в	ФКУ		ИК‐12	
УФСИН	России	 по	 Хабаровскому	 в	 октябре	 2012	 года	 создан	Центр	 соци‐
ально‐психологической	реабилитации	и	подготовки	осужденных‐женщин	
к	 освобождению,	 	 идея	 создания	которого	 заключалась	 в	фокусировании	
внимания	на	личности	осужденной	и	разрешении	её	частных	проблем,	пу‐
тем	оказания	разносторонней	помощи.	

При	 взаимодействии	 воспитательной	 и	 социально‐психологической	
службы	 разработана	 программа	 социально‐психологической	 реабилита‐
ции	 ая	на	годичный	цикл	и	состоящая	из	7	
блок

осужденных	Центра	рассчитанн
ов:		

ия;		
1. Развитие	бытовых	навыков;
2. Социально‐коммуникативного	развит
3. Развития	личностной	компетенции;
4. Поддержания	физического	здоровья;

овно‐нравственного	 и	 эстетиче‐
ског

5. Общественно‐политического,	 дух
о	развития;		
6. Развития	жизненных	перспектив;
7. Социально‐средовой	реабилитации.
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Объект	 программы:	 осужденные	женщины,	 неоднократно	 судимые,	
срок	 до	 условно‐досрочного	 освобождения	 которых	 наступает	 не	 менее	
чем	через	год.			

Цель	реализации	Программы	является	обеспечение	ресоциализации	
осужденных	 женщин,	 освоение	 ими	 основных	 социальных	 функций,	 как	
необходимых	условий	исправления	и	успешной	адаптации	в	обществе	по‐
сле	 освобождения,	 а	 также	 как	 фундаментальной	 основы	 для	 решения	
проблемы	 рецидивных	 проявлений	 среди	 лиц,	 освободившихся	 из	 ИУ.	
Предоставление	осужденным,	имеющим	длительные	 сроки	лишения	 сво‐
боды,	 возможности	 прохождения	 цикла	 социально‐психологических	 тре‐
нингов,	 социально‐педагогических	 ролевых	 игр,	 включающих	 широкое	
инфор омирование	 б	изменениях,	происходящих	в	современном	обществе.		

Результаты	
– улучшение	 «общего	 состояния»:	 закрепление	 навыков	 саморегуля‐

ции,	 самовоспитания,формирование	 способности	 самостоятельно	 доби‐
ваться	успеха	и	закреплять	его	и	др.;	

– развитие	навыков	продуктивного	общения	в	различных	жизненных
ситу ости	в	конфликтных	ситуа‐
циях

ациях,	формирование	гибкости	и	устойчив
;	
– развитие	профессиональной	мотивации;
– отсутствие	фактов	рецидива	преступлений	среди	осужденных	жен‐

щин,	освобожденных	условно‐досрочно.	
Создание	подобного	Центра	в	женской	колонии	УФСИН	России	по	Ха‐

баровскому	 краю	 позволяет	 провести	 более	 углубленную	 социально–
психолого‐педагогическую		корректировку	личности	осужденных,	а	так	же	
обеспечивает	 комплексную	 работу	 воспитательных,	 психологических	 и	
социальных	 служб	 учреждения	 по	 ресоциализации	 осужденных	 женщин,	
подготовке	их	к	освобождению	и,	апробацию	новых	форм	и	методов	вос‐
питательного		и	психологического	воздействия	на	осужденных	женщин.		
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А.	В.	ИЛЬИН,		
начальник	межрегионального	отдела	

психологической	работы	
(УФСИН	России	по	Владимирской	области)	

МЕРЫ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	ПРЕСТУПЛЕНИЙ	СРЕДИ	СОТРУДНИКОВ	УИС.	
СОЦИАЛЬНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ	АСПЕКТ	

Изучение	личности	сотрудника	УИС,	совершившего	преступление,	за‐
служивает	 самого	пристального	 внимания,	 потому	что	 связано	 с	 его	 осо‐
бым	 правовым	 положением	 государственного	 служащего	 правоохрани‐
тельной	 системы.	 Преступления,	 совершаемые	 сотрудниками,	 имеют	 по‐
вышенную	 общественную	 опасность,	 поскольку	 подрывают	 саму	 основу	
существования	 органов,	 исполняющих	 наказания.	 Уголовно	 наказуемые	
деяния,	 совершаемые	 сотрудниками,	 формируют	 негативное	 отношение	
населения	не	только	к	этим	органам,	но	и	к	наказанию	в	целом,	приводят	к	
неверию	в	охранительную	функцию	закона.	Ситуация	осложняется	еще	и	
тем,	 что	 в	 настоящее	 время	 проблема	 причинности	 правонарушений	 со‐
труд аников	УИС,	к к	социального	феномена,	еще	не	имеет	достаточно	чет‐
кого	концептуального	обоснования.	

Несмотря	 на	 неоднократные	 требования	 руководства	 ФСИН	 России	 о	
необходимости	улучшения	профилактической	работы	с	личным	составом	по	
предупреждению	 чрезвычайных	 происшествий,	 связанных	 с	 совершением	
сотрудниками	противоправных	действий	не	принимаются	исчерпывающие	
меры 		по	организации	воспитательной	работы	с	персоналом	УИС.	Количество
чрезвычайных	происшествий	по‐прежнему	остается	на	высоком	уровне.	

Согласно	 данным	 статистической	 отчетности	 «О	 состоянии	 законно‐
сти	и	преступлениях	среди	сотрудников	уголовно‐исполнительной	систе‐
мы»	 за	 6	 месяцев	 2015	 года	 в	 территориальных	 органах	 и	 учреждениях	
УИС	в	 отношении	162	 сотрудников	возбуждено	154	уголовных	дела.	При	
исполнении	служебных	обязанностей	совершено	103	преступления.	

Сохранение	 высокого	 уровня	 преступлений	 среди	 сотрудников	 УИС	
определяется,	прежде	всего,	общими	причинами,	обуславливающими	пре‐
ступность:	желание	 извлечь	 и	 получить	 личную	 выгоду,	 низкий	 уровень	
правой	культуры,	коррумпированность	чиновников	и	их	сотрудничество	с	
преступными	группами.	В	то	же	время	меры	ответственности,	профилак‐
тическая	 работа	 по	 противодействию	 негативным	 явлениям	 в	 среде	 со‐
трудников	УИС	практически	не	менялись	в	последнее	время,	что	отрица‐
тельно	 повлияло	 на	 качество	 организации	 оперативно‐служебной	 дея‐
тельности	и	эффективности	исполнения	наказаний	в	учреждениях	и	орга‐
нах	ФСИН	России.	

	 В	 плане	 профилактики	 правонарушений	 сотрудников	 УИС	 необхо‐
димо	 учитывать	 множество	 таких	 социально‐психологических	 факторов	
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как:	особенности	профессиональной	деформации,	характер	и	условия	дея‐
тельности,	 специфика	 складывающихся	 коммуникативных	 отношений	 в	
коллективе,	 образовательный	 уровень,	 развитость	 профессиональных	
умений	и	навыков,	низкий	уровень	социальной	и	правовой	защищенности	
сотрудников,	нездоровый	морально‐психологический	климат	в	коллекти‐
ве,	злоупотребление	сотрудниками	спиртными	напитками,	влияние	на	со‐
трудников	сложившейся	в	среде	осужденных	субкультуры,	снижение	вос‐
питательной	роли	проводимых	в	отношении	сотрудников	проверок,	нали‐
чие	 пбытовых	 и	 семейных	 роблем,	 эффективность	 ведомственного	 кон‐
троля	и	другие.	

Участие	 психологов	 в	 системе	 мероприятий	 по	 укреплению	 служеб‐
ной	дисциплины	и	законности	должно	осуществляться	на	всех	этапах	дея‐
тельности	 психологической	 службы	 (изучение	 личностных	 качеств	 со‐
трудников,	психологическое	сопровождение	в	процессе	адаптации	к	усло‐
виям	 службы,	 выявление	 факторов,	 влияющих	 на	 ухудшение	 социально‐
психологического	 климата	 в	 коллективах,	 психологическое	 сопровожде‐
ние	 на	 различных	 этапах	 службы	 и	 т.д.).	 Особое	 место	 в	 данной	 системе	
мер	з 	анимает	оказание	специализированной	помощи	лицам,	отнесенным	к
группе	повышенного	внимания.	

При	организации	и	проведении	воспитательной	работы	с	личным	со‐
ставом	 УИС	 необходимо	 уделять	 внимание	 социально‐психологическим	
аспектам	деятельности,	 своевременному	выявлению	причин	возникнове‐
ния	 деструктивного	факторов,	 способствующих	 развитию	 поведения,	 ус‐
ловий	формирования	и	протекания	его	в	коллективах	сотрудников.		

Необходимо	 регулярно	 проводить	 с	 персоналом	 постоянную	 пси‐
ходиагностическую	 и	 психокоррекционную	 работу.	 Организовывать	
сеансы	 психоэмоциональной	 разгрузки,	 снятие	 стрессовых	 состояний,	
осуществление	 своевременной	 психокоррекции	 –	 особенно	 среди	 со‐
трудников,	 обнаруживающих	 склонность	 к	 агрессивному	 и	 аутоагрес‐
сивному	 поведению.	 Профессиональную	 подготовку	 личного	 состава	
осуществлять	с	ориентацией	на	практическое	освоение	не	только	про‐
фессиональных	 обязанностей,	 но	 и	 необходимость	 социально‐
психологических,	 экономических,	правовых	 знаний,	 обучать	практиче‐
ских	работников	навыкам	общения	в	коллективе,	снятию	конфликтных	
и	 эк л т у у 	стрема ьных	 си уаций,	 становлению	 отношений	 сотр дничества
и	взаимопонимания.	

Таким	 образом,	 можно	 предложить	 следующие	 меры	 социально‐
психологической	профилактики	преступлений	среди	сотрудников	УИС:	

– активизация	работы	института	наставничества,	 оптимальная	орга‐
низа 	ция	 условий	 профессиональной	 деятельности	 и	 последовательные
системные	шаги	по	поддержанию	традиций,	сплачивающих	коллектив;	

– мониторинг	социально‐психологического	климата	в	коллективе	со‐
трудников,	его	оптимизация,	предупреждение	конфликтов,	коррекция	не‐
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адекватных	 форм	 поведения,	 оказание	 психологической	 помощи	 в	 пре‐
одолении	кризисных	ситуаций	и	успешной	адаптации	к	службе;	

– работа	по	дальнейшему	обеспечению	гарантий	социально‐правовой
защищенности,	 профессиональной	 и	 личной	 безопасности	 сотрудников,	
созд 	ание	нормальных	условий	для	их	 служебной	деятельности,	 оказание
помощи	в	решении	семейно‐бытовых	проблем;	

– исключение	случаев	поступления	на	службу	в	УИС	лиц,	имеющих	со‐
мнительное	прошлое,	 а	 так	же	напрямую	или	косвенно	 связанных	 с	кри‐
миналитетом;	

– организация	специальных	циклов	занятий,	направленных	на	повы‐
шение	 уровня	 психологической	 подготовленности	 и	 социально‐
психологической	 компетентности	 сотрудников	 пенитенциарных	 учреж‐
дений,	на	овладение	навыками	уверенного	и	адаптивного	поведения,	кон‐
структивного	разрешения	конфликтов,	а	также	специальными	психологи‐
ческими	приемами	работы	с	различными	категориями	осужденных.		

Все	проводимые	мероприятия	с	сотрудниками	по	укреплению	дисци‐
плины	обязательно	должны	быть	комплексными,	научно‐обоснованными,	
последовательными	 и	 долговременными.	 Их	 основная	 цель	 должна	 за‐
ключатся	в	формировании	так	называемого	оптимального	 стиля	 служеб‐
ной	 деятельности,	 который	 предполагает	 высокую	 работоспособность	 и	
устойчивость	 к	 влиянию	 стрессогенных	факторов,	 выработке	 уверенных	
навыков	поведения	в	трудных	ситуациях.	
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РОЛЬ	РЕЛИГИОЗНЫХ	ОБЩИН	ИСПРАВИТЕЛЬНОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ		
В	ПОВЫШЕНИИ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ		

Н СЕ ОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ	К	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ	

В	 современных	 условиях	 реформирования	 и	 развития	 системы	 ис‐
полнения	 наказаний	 в	 России	 вопросам	 обеспечения	 реализации	 прав	
верующих	в	исправительных	учреждениях	Федеральной	службы	испол‐
нения	наказаний	(далее	–	ФСИН	России)	отводится	важное	место.	В	Кон‐
цепции	развития	УИС	РФ	до	2020	 г.,	 в	частности,	отмечается	необходи‐
мость	 «активизации	 взаимодействия	 с	 традиционными	конфессиями,	 в	
частности,	 обеспечение	 осужденным	 возможности	 участия	 в	 религиоз‐
ных	 	обрядах,	 реализация	 совместных	 с	 традиционными	 конфессиями
гуманитарных	проектов».		

Положительным	фактором	 такой	 активизации	 взаимодействия	 с	 ре‐
лигиозными	 организациями	 и	 объединениями	 являются	 положения,	 из‐
ложенные,	изложенных	в	Основах	социальной	Концепции	Русской	Право‐
славной	 Церкви	 (2000	 г.),	 Социальной	 программе	 Российских	 мусульман	
(2001	г.)	и	аналогичных	решениях	других	религиозных	объединений.	

Опыт	 последних	 лет	 показывает,	 что	 приобщение	 осужденных	
к	 религии,	 духовной	 культуре	 самым	 благотворным	 образом	 влияет	
на	морально‐психологический	климат	в	исправительных	учреждениях.		

Ведущее	место	среди	религиозных	организаций,	взаимодействующих	
с	учреждениями	и	органами	УИС,	занимает	Русская	Православная	Церковь	
(далее	 –	 РПЦ).	 Однако	 и	 другие	 религиозные	 объединения	 также	 вносят	
свой	 вклад	 в	 духовное	 воздействие	 на	 осужденных,	 придерживающихся	
исповедующих	других	религиозных	воззрений.	

В	своем	выступлении		хотелось	бы	остановиться	на	одном	из	аспектов	
взаимодействия	 УИС	 с	 традиционными	 конфессиями	 –	 создании	 и	функ‐
ционировании	в	исправительных	учреждениях	религиозных	общин	из	чис‐
ла	 верующих	 осужденных	 и	 сотрудников	 этих	 учреждений,	 придержи‐
вающихся	таких	же	религиозных	убеждений.	

Любая	 община	 является	 объединением	 людей,	 проживающих	 на	 оп‐
ределенной	 территории,	 придерживающихся	 единых	 ценностей	 и	 норм	
поведения,	 имеющих	 общий	 вид	 деятельности.	 Религиозная	 община	 ха‐
рактеризуется	также	как	объединение	людей,	расположенных	на	опреде‐
ленной	территории,	придерживающихся	ценностей	и	норм	одной	религии,	
осуществляющих	моральную	и	материальную	поддержку	и	взаимопомощь	
внутри	своей	общины.	Это	помогает	им	чувствовать	себя	более	защищен‐
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ными,		особенно	в	условиях,	когда	окружающая	социальная	микро‐	и	мак‐
росоцальная	среда	не	совсем	благоприятна	для	ее	членов.	

В	исправительных	учреждениях	Российской	Федерации	в	последние	два	
десятилетия	в	процессе	интенсификации	взаимодействия	УИС	 	 с	религиоз‐
ными	 объединениями	 ведущих	 конфессий,	 характерных	 для	 многонацио‐
наль 	 аного населения	нашей	страны,	как	стихийно,		так	и	организов нно	стали	
возникать	и	укрепляться	такие	религиозные	общины	из	числа	осужденных.		

Как	 показало	 исследование,	 проведенное	 сотрудниками	 Академии	
ФСИН	 России	 году	 в	 соответствии	 с	 планом	 основных	 организационных	
мероприятий	 ФСИН	 России	 на	 2015,	 утвержденного	 директором	 ФСИН	
России	30	декабря	2014	года,	 	в	подавляющем	большинстве	исправитель‐
ных	 учреждений	 существуют	 в	 настоящее	 время	 такие	 религиозные	 об‐
щины	численностью	от	нескольких	до	десятков	человек.	Причем	в	тех	ис‐
правительных	 учреждениях,	 где	 контингент	 осужденных	 состоит	 из	 раз‐
личн 	ых	 национальностей,	 придерживающихся	 различных	 религиозных
убеждений,	образованы	не	одна,	а	несколько	религиозных	общин.		

Например,	в	исправительных	учреждениях	УФСИН	России	по	Воронеж‐
ской	области	отбывают	уголовные	наказания	осужденные,	являющиеся	по‐
следователями	 различных	 конфессий	 и	 религиозных	 объединений.	 Свя‐
щеннослужители	 и	 руководители	 религиозных	 конфессий	 Воронежской	
области,	 сотрудничающих	 с	 территориальным	 органом,	 приняли	 добро‐
вольное	 решение	 об	 объединении	 своих	 усилий	 в	 вопросах	 духовно‐
нравственного	 воспитания	 осужденных	 и	 подготовке	 их	 к	 освобождению.	
С	этой	целью	в	июне	2013	г.	состоялось	учредительное	заседание	с	руково‐
дителями	 ведущих	 конфессий	 по	 духовному	 окормлению	 осужденных.	
В	дальнейшем	было	принято	Соглашение	о	взаимодействии	общественного	
Межконфессионального	консультативного	совета	при	Воронежской	облас‐
ти.	В	настоящий	период	в	общественный	Межконфессиональный	консуль‐
тативный	Совет	при	Воронежской	областной	Думе	входят	представители	9	
конфессий:	 Воронежская	 Митрополия,	 «Евангельские	 Христиане	 Бапти‐
сты»,	 «Христиане	 веры	 евангельской»,	 «Римско‐католическая	 община»,	
«Иудейская	община»,	«Адвентисты	седьмого	дня»,	«Лютеранская	община»,	
«Методическая	община»,	Мусульманская	региональная	организация.		

В	качестве	другого	примера	можно	привести	учреждение	 	ИК‐8	УФСИН	
России	по	Республике	Бурятия,		в	которой	образованы	как	мусульманская,		так	
и	 иудейская	 общины	 из	 числа	 осужденных.	 Иудейская	 молельная	 комната	
«Бейт‐Мидраш»	Федерации	 Еврейских	 Общин	 России	 основана	 в	 2010	 г.	 по	
благословению	 Главного	 Раввина	 России	 Берла	 Лазаря.	 Опекает	 комнату	 и	
верующих	иудеев	председатель	еврейской	религиозной	общины	г.	Улан‐Удэ	
ФЕОР	Александр	Палей,	 который	 отвечает	 на	 возникающие	 у	 прихожан	 во‐
просы.	Община	обеспечивает	верующих	религиозными	изданиями.	Осужден‐
ные	 евреи	 осваивают	 родной	 язык	 –	 иврит	 и	 читают	 на	 нем	 молебны.	Му‐
сульманская	 молельная	 комната	 «Масджид	 Аррахяман»	 основана	 в	 2012	 г.	
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Общи а 	 Бн 	находится	на	попечении	имама Республики	 урятия	Абдусабура	Ис‐
ламдинова,	который	посещает	учреждение	по	мере	возможности.	

В	 УФСИН	 России	 по	 Чувашской	 Республике	 –	 Чувашии	 действует	
11	православных	 общин,	 в	 которые	 входят	1398	 человек.	Книжный	фонд	
духовной	литературы	насчитывает	19929	экземпляров	книг	и	212	экземп‐
ляров	 аудио	 и	 видеопродукции	 православного	 толка.	 Читателями	 право‐
славной	литературы	являются	более	полутора	тысяч	человек.	

Для	 воспитательных	 колоний,	 в	 которых	 содержатся	 несовершенно‐
летние	осужденные,	создание	религиозных	общин	является	еще	более	ак‐
туальным	 и	 значимым	 в	 силу	 социально‐психологических	 особенностей	
подростков,	их	тяги	к	объединениям	в	 группы	и	членству	в	 группах.	Тем	
более,	что	согласно	уголовно‐исполнительному	кодексу	воспитанники	мо‐
гут	 организованно	 под	 руководством	 сотрудников	 выезжать	 за	 пределы	
исправительного	 учреждения	 для	 проведения	 коллективных	 культурно‐
массовых	и	иных	мероприятий,	что	также	усиливает	возможность	религи‐
озных	 общин	 в	 повышении	 их	 эффективности	 	 в	 ресоциализации	 осуж‐
денных.	Например,	могут	организовываться	выезды	для	добровольной	по‐
сильной	 помощи	 в	 проведении	 земельных,	 ремонтно‐строительных	 и	
сельскохозяйственных	работ	на	объектах	монастырей,	посещения	религи‐
озных	мероприятий	за	пределами	ИУ.	В	январе	2015	г.	несовершеннолет‐
ние	 осужденные	 из	Мариинской	 воспитательной	 колонии	 показали	 рож‐
дественскую	сказку	для	осужденных	женщин	из	ИК‐35	г.	Мариинска.		

К	 проблемным	 вопросам	 рассматриваемого	 вопроса	 следует	 отнести	
необходимость	 	определить	правовые	и	организационные	формы	создания	
и	 функционирования	 религиозных	 общин	 осужденных	 в	 исправительных	
учреждениях	 в	 условиях	реализации	Правил	внутреннего	распорядка	ис‐
правительного	учреждения	и	соблюдения	режимных	требований.	

Кроме	 того,	 в	 рамках	 воспитательных	 колоний	 особенное	 значение	
приобретает	 необходимость	 организации	 системы	 профилактических	 и	
предупреждающих	 мер	 по	 предотвращению	 возникновения	 и	 роста	 экс‐
тремистских	настроений	в	молодежной	среде,	в	первую	очередь,	осущест‐
вляемых	через	правовое	и	нравственное	просвещение	молодежи	по	вопро‐
сам,	связанным	с	угрозами	безопасности,	обусловленных	распространени‐
ем	религиозного	экстремизма.	

В	заключение	отметим,	что	при	наличии	определенных	проблем	объ‐
ективного	 и	 субъективного	 характера	 существующая	 система	 работы	 с	
осужденными	по	духовно‐нравственному	просвещению	в	местах	лишения	
свободы	и	влияние	религии	на	их	поведение	в	период	отбывания	наказа‐
ния	показала	свою	эффективность	и	имеет	на	сегодняшний	день	огромное	
воспитательное	 значение.	 А	 религиозные	общины	исправительных	 учре‐
ждений	 могут	 в	 значительной	 степени	 оказать	 в	 этом	 процессе	 значи‐
тельную	помощь.	
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СЕМЬЯ		КАК	СУБЪЕКТ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	
СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ	

Согласно	данным	официальной	статистики	по	состоянию	на	1	августа	
2015	 г.	 в	 37	 воспитательных	 колониях	 для	 несовершеннолетних	 содер‐
жится	 1	 669	 чел.	 По	 видам	 преступлений	 несовершеннолетние	 осужден‐
ные,	 отбывающих	 наказание	 в	 ВК,	 распределены	 следующим	 образом:	
осуждены	за	кражу	16	%,	за	грабеж	16	%,	за	разбой	12	%,	за	умышленное	
прич о 	з аинение	тяжк го	вреда доровью	12	%,	з 	убийство	9	%,	за	изнасило‐
вание	7	%,	прочие	преступления	28	%[1].	

Источником	 проблем,	 способствующих	 совершению	 преступления,	
противоправному	 образу	 жизни	 является	 не	 только	 сам	 несовершенно‐
летний	 осужденный,	 но	 и	 его	 родители,	 близкие	 родственники,	 друзья.	
Поэтому	решение	задач	психологического	сопровождения	несовершенно‐
летних	осужденных	не	может	быть	ограничено	только	непосредственным	
взаимодействием	пенитенциарного	психолога	 с	воспитанником.	Оно	тре‐
бует	 организации	 работы	 с	 персоналом	 колонии,	 родителями	 (или	 близ‐
кими	родственниками),	общественными	организациями	как	участниками	
воспитательного	 процесса,	 в	 котором	 все	 они	 должны	 рассматриваться	
как	субъекты,	активно	взаимодействующие	в	процессе	реализации	функ‐
ций	психологического	сопровождения	несовершеннолетних	осужденных	в	
рамк иах	 достижения	 общей	 цели	 деятельности	 –оптимизации	 индив ду‐
ального	исправления,	ресоциализации,	реабилитации	воспитанника.		

Справедливо	 отметил	 С.	 А.	 Лузгин,	 что	 в	 «Концепции	 развития	 уго‐
ловно‐исполнительной	 системы	 Российской	 Федерации	 до	 2020	 года»	 о	
семье	 несовершеннолетних	 осужденных	 не	 сказано	 ни	 слова.	 Однако	 все	
иные	субъекты	–	персонал,	психологи,	социальные	работники,	представи‐
тели	общественных	организаций	–	заменить	несовершеннолетнему	осуж‐
денн 	ому	 cемьи	 не	 могут.	 Поэтому	 необходимо	 реабилитировать	 семью,
привлекать	ее	к	воспитательному	процессу%	[2].	

Психологу,	 осуществляющему	 психологическое	 сопровождение	 несо‐
вершеннолетнего	 осужденного	 важна	 позиция	 родителей,	 или	 близких	
родственников	 как	 субъектов	 воспитательного	 процесса.	 	 И	 здесь	 очень	
важно,	 чтобы	 родитель	 занимал	 партнерскую	 позицию	 по	 отношению	 к	
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психологу,	 чтобы	 не	 перекладывал,	 разделял	 с	 ним	 ответственность	 за	
своего	 ребенка.	 В	 противном	 случае	 за	 время	 пребывания	 подростка	 в	
изоляции	могут	 утрачиваться	порой	 	и	 так	незначительные	 эмоциональ‐
ные	контакты	с	родителями.	Нередко	после	освобождения	из	колонии	ни	
подросток,	 ни	 родители	не	 знают,	 как	 наладить	 хорошие	 взаимоотноше‐
ния.	 Выработанные	 ранее	 стереотипы	 поведения,	 проявляющиеся	 в	 ссо‐
рах,	драках,	открытом	непослушании	со	стороны	подростка	быстро	могут	
стать	вновь	основой	поведения[3].	

Психологическое	 сопровождение	несовершеннолетних	 осужденных	в	
воспитательных	 учреждениях	 строится	 на	 позициях	 гуманистического	
подхода,	проявлениями	которого	являются:	

1) психологическое	сопровождение	осужденных	на	протяжении	всего
срока	заключения; 

2) субъект	–	субъектный	подход	к	осужденным,	который	обеспечива‐
ет	 немеханическое	 воздействие	 на	 них,	 а	 личностное	 соучаствующее	 со‐
трудничество;		

3) принцип	 конъюнктивности	 взаимоотношений	 (при	 условии	 прав‐
дивости	осужденного)	и	активное	участие	в	его	судьбе	как	человека;		

4) развитие	психологической	культуры	осужденного,	которая	обеспе‐
чивает	ему	осознание	себя	и	окружающих	[4].	

Согласно	гуманистическому	подходу	работа	с	родителями,	их	позиция	
приобретает	все	большую	значимость	в	процессе	организации	психологи‐
ческого	 сопровождения	 несовершеннолетних	 осужденных.	 Поэтому	 важ‐
ная	 задача	 пенитенциарного	 психолога	 это	 умение	 организовывать	 про‐
дуктивный	диалог	с	родителями	осужденных,	привлекать	их	к	участию	и	
сотрудничеству	в	психологическом	сопровождении	их	ребенка.	Взаимопо‐
нимание	 психолога	 и	 родителей	 позволит	 осуществить	 поиск	 вариантов	
разрешения	нередких	межличностных	конфликтов	между	несовершенно‐
летн 	ими	 осужденными	 и	 родителями,	 развития	 демократического	 стиля
взаимоотношений	родителей	и	подростков.		

Работа	 с	 родителями	 не	 является	 новой	 для	 сотрудников	 воспита‐
тельных	учреждений	для	несовершеннолетних	осужденных.	В	70‐80‐е	го‐
ды	20	века	этой	деятельностью	занимались	воспитатели	и	учителя	школ.		

Подробное	 описание	 опыта	 такой	 работы	 представлено	 в	 научных	
публикациях	педагога‐пенитенциариста	Н.	А.	Деевой	на	примере	несовер‐
шеннолетних	осужденных	женского	пола[5].	

Ею	разработана	анкета	для	родителей,	которая	обязательно	высыла‐
лась	письмом	родителям	каждой	осужденной.	Если	ответ	не	приходил,	то	
анкету	 предлагалось	 	 заполнить	 во	 время	 первого	 свидания.	 Также	 был	
разработан	примерный	план	 беседы	 с	 родителями	осужденных,	 который	
включал	следующие	вопросы:	а)	материальное	положение	семьи	в	период	
воспитания	 дочери;	 б)	 взаимоотношения	 между	 родителями;	 в)	 методы	
воспитания	 детей	 в	 семье	 (контроль	 за	 поведением,	 обучением,	 приемы	
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родительского	 воздействия,	 связь	школы	и	 родителей,	 кто	из	 родителей	
оказывал	большее	влияние	на	ребенка);г)	какие	болезни	перенесла	дочь	в	
детстве;	 д)	 успеваемость	 и	 поведение	 в	 школе;е)	 интересы	 дочери	 (про‐
фессиональные,	общественные,	с	кем	дружила	и	на	какой	основе);ж)	чер‐
ты	характера	дочери,	их	изменение	в	школе,	на	предприятии,	в	период	до	
судимости.	

Отношения	с	родителями	предлагалось	поддерживать	в	течение	всего	
периода	отбывания	воспитанницей	наказания.	В	основном	это	переписка	
и	обязательное	посещение	свиданий.	Практиковались	случаи	экстренного	
вызова	 родителей	 в	 колонию	 для	 обсуждения	 поведения	 дочери.	 Перед	
освобождением	 дочери	 родителям	 давались	 рекомендации	 по	 дальней‐
шему	 исправлению	 недостатков	 в	 поведении	 и	 сохранению	 позитивных	
изменений.	 Часто	 родителями	 поддерживались	 отношения	 с	 воспитате‐
лем,	 п д зе агогом	 (чере 	 переписку)	 с	 целью	 получения	 необходимых	 кон‐
сультаций.	

На	современном	этапе	развитию	уголовно‐исполнительной	системы	
предусмотрены		и	более	серьезные	формы	организации	общения	родите‐
лей	и	персонала	колоний,	что	предоставляет	психологу	возможности	для	
использования	 родителей	 в	 качестве	 субъектов	 процесса	 психологиче‐
ского	 сопровождения	 	 несовершеннолетних	 осужденных.	 При	 отрядах	
колоний	могут	создаваться	родительские	комитеты	из	родителей,	лиц,	их	
заменяющих,	 и	 других	 близких	 родственников	 осужденных.	 Представи‐
тель	родительского	комитета	входит	в	 совет	воспитателей	отряда	несо‐
вершеннолетних	 осужденных,	 а	 председатель	 родительского	 комитета	
является	членом	учебно‐воспитательного	 совета	учреждения,	на	 заседа‐
ниях	которого	он	может	высказывать	замечания	и	предложения	по	орга‐
низации	жизни	 несовершеннолетних	 осужденных	 в	 воспитательном	 уч‐
реждении.	

При	работе	с	родителями	перед	пенитенциарным	психологом	должна	
стоять	цель	повышения	уровня	их	психолого‐педагогической	компетент‐
ности	 в	 вопросах	 исправления,	 ресоциализации	 несовершеннолетнего	
осужденного.При	этом	психолог	должен	использовать	следующие	направ‐
лени 	я	 и	 формы	 работы	 с	 родителями	 как	 субъектами	 психологического
сопровождения	несовершеннолетних	осужденных:	

– психологическое	просвещение	и	информирование	родителей	прово‐
дится	в	форме	переписки,	индивидуальной	беседы	до	или	после	свидания	
с	 ребенком;	 выступлений	на	 собраниях	 родительского	 комитета,	 или	 ро‐
дительских	 собраниях;	подготовки	психолого‐педагогических	рекоменда‐
ций, а 	 к	п мяток,	буклетов;	оформления стендов,	наглядной	агитации	в	 ом‐
натах	свиданий;	

– консультирование	 родителей	 по	 вопросам:	 психологических	 осо‐
бенностей	 ребенка;	 особенностей	 межличностного,	 бесконфликтного	 об‐
щения	с	ребенком;	создания	условий	в	семье,	обеспечивающих	успешную‐
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ресоциализацию	 подростка	 после	 освобождения	 их	 колонии	 и	 др.Формы	
конс индультирования	могут	быть	традиционными	–	 групповые	и	 ивиду‐
альные	консультации,	лекции.		

Возможны	и	новые	формы	для	системы	психологического	сопровож‐
дения	несовершеннолетних	осужденных	–	индивидуальное	или	групповое	
консультирование	родителей	совместно	с	осужденными,	совместные	тре‐
нинги	 по	 развитию	 навыков	 общения,	 сотрудничества,	 разрешения	 кон‐
фликтов,	в	которых	принимают	участие,	как	родители,	так	и	подростки.	

Новые	формы	работы	с	родителями	возможны	только	при	творческой	
активности	психолога,	понимания	и	помощи	ему	в	этой	непростой	работе		
со	стороны	администрации	воспитательного	учреждения.	
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РАЗВИТИЕ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ		КОМПЕТЕНТНОСТИ		
ПО	ОБЕСПЕЧЕНИЮ	ЛИЧНОЙ	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	
СОТРУДНИКОВ	УИС КАК	НАПРАВЛЕНИЕ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	РАБОТЫ	

С	ЛИЧНЫМ	СОСТАВОМ	В	СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ	

Уголовно‐исполнительной	системе	отводится	особое	место		в	обеспе‐
чении	безопасности,	стабильности	и	защите	национальных	интересов	на‐
шего	 общества.	 На	 нее	 возложены	 государственные	 задачи	 по	 обеспече‐
нию	законности	и	правопорядка	в	пенитенциарных	учреждениях,	профи‐
лактике	 правонарушений,	 предотвращению	 преступлений,	 	 обеспечению	
изоляции	 осужденных	 и	 подследственных,	 	 охране	 их	 прав,	 свобод	 и	 за‐
конных	интересов,	безопасности	всех	лиц	и	граждан,	находящихся	на	объ‐
ектах	и	территориях	органов	и	учреждений	УИС.		

Практическая	реализация	всего	комплекса	мер	в	 сфере	безопасности		
функционирования	 пенитенциарных	 учреждений,	 непосредственно	 воз‐
лагается	 на	 сотрудников	 УИС.	 От	 их	 компетентности,	 профессионализма,			
личностных	качеств	и	подготовленности	в	вопросах	обеспечения	безопас‐
ности	 зависит	 эффективность	работы	всех	 звеньев	в	 обеспечении	надле‐
жащего	уровня	безопасности	в	пенитенциарных	учреждениях.		

Приоритетным	 направлением	 в	 развитии	 уголовно‐исполнительной	
системы,	является	комплексное	обеспечение	различных	аспектов	безопас‐
ности	работников	УИС:	 усиление	мер	 личной	и	 профессиональной	 	 безо‐
пасности	в	пенитенциарных	учреждениях,	совершенствование	правовой	и	
социальной	 защищенности	 сотрудников	 и	 членов	 их	 семей,	 обеспечение	
качественного	медицинского	обслуживания,	 психологического	 сопровож‐
дения,	мер	направленных	на	повышение	социального	статуса	и	привлека‐
тельности	 службы.	 Разработка	 и	 реализация	 комплекса	 мер,	 направлен‐
ных	на	обеспечение	безопасности	 службы	является	одним	из	приоритет‐
ных	направлений	развития	УИС	в	среднесрочной	перспективе.	

При	этом,	важнейшая	роль	в	вопросах	обеспечения	личной	и	профес‐
сиональной	безопасности	принадлежит	самим	сотрудникам,	их	навыкам	и	
умениям	 своевременно	 выявлять	 и	 адекватно	 реагировать	 на	 возникаю‐
щие	опасности	и	угрозы,	минимизировать	негативные	последствия	от	них,	
восстанавливать	утраченные	ресурсы.	Отношение	к	личной	безопасности	
формируется	 на	 основе	 представлений	 об	 опасностях	 и	 угрозах,	 личном	
опыте	поведения	в	опасных	ситуациях,	эмоциональных		переживаний	свя‐
занных	с	ними.	В	ситуациях	угрозы,	риска,	неблагоприятного	развития	со‐
бытий	 	 актуализация	 факторов,	 влияющих,	 на	 мотивацию	 и	 регуляцию	
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поведения	сотрудника	в	опасной	ситуации	 	носит	выраженный,	 	индиви‐
дуально‐личностный	характер.		

Готовность	 	 и	 способность	 к	 действенной	 самозащите	 в	 обычных	 и	
экстремальных	 ситуациях	 для	 каждого	 сотрудника	 является	 задачей,	 ко‐
торую	 он	 решает	 с	 учетом	 его	 мировоззренческих	 позиций,	 социальных	
ожиданий	 и	 установок,	 индивидуальных	 особенностей	 личности,	 приоб‐
ретенных		компетенций,	мотивации	и	других	факторов.		

Поведение	 сотрудника	 	 может	 изменяться	 от	 ситуации	 к	 ситуации,	
или	оставаться	стереотипным.	Иными	словами,	на	одну	и	ту	же	опасность,	
но	в	разных	ситуация	(по	времени,	обстоятельствам	и	другим	факторам),	
сотр иудник	 может	 реагировать	 по	 разному,	 также	 как	 	 типично‐
однообразно	реагировать	на	различные	опасности.	

Служебно‐профессиональная	 деятельность	 сотрудников	 УИС	 сопря‐
жена	 с	широким	кругом	 	 реальных	и	 потенциальных	 опасностей	различ‐
ной	природы,	многие	из	которых	внезапно	возникают	и	оказывают	интен‐
сивное	дестабилизирующее		воздействие	на	все	сферы	жизнедеятельности	
учреждения.	 В	 той	 или	 иной	 степени,	 сотрудники	 подвергаются	 риску	
возникновения	 физических,	 биологических,	 техногенных,	 информацион‐
ных,	 социальных,	 психологических	 и	 иных	 опасностей,	 которые	 опреде‐
ленным	образом	влияют	как	на	актуальное	состояние		личности	самих	со‐
трудников,	так	и	на	результаты	их	служебно‐профессиональной	деятель‐
ности.	При	этом	одни	опасности	действуют		латентно	и	незаметно	для	са‐
мого	сотрудника,	другие	интенсивно	и	экстремально.	Будь	то	заболевание	
сотрудника,	физическая	агрессия,	шантаж,	манипуляция,	склонение	к	про‐
тивоправным	действиям	со	стороны	осужденных	или	иных	лиц,	техниче‐
ская	авария	или	несчастный	случай	в	любом	случае	это	приводит	к	функ‐
цион 	альной	 невозможности	 сотрудника	 выполнять	 свои	 должностные
обязанности	в	соответствии	с	предъявляемыми	требованиями.	

Утомляемость	 и	 сонливость,	 вызванные	 физической	 усталостью	 со‐
трудника,	утрата	бдительности	и	отвлекаемость,	обусловленные	недобро‐
совестным	 отношением	 к	 выполнению	 своих	 служебных	 обязанностей,	
корыстные	мотивы,	жажда	наживы	и	уверенность	в	безнаказанности	мо‐
гут	приводить	к	одним	и	тем	же	опасным	последствия	для	самого	сотруд‐
ника,	его	профессиональной	деятельности,	другим	лицам.	

Служба	в	учреждениях	уголовно‐исполнительной	системы	обусловлена	
наличием	 у	 стоявшихся	 норм	 и	 специфических	 требований	 к	 профессио‐
нальному	поведению,	характеризуется	ритуальностью	и	 	регламентирован‐
ностью	служебного	поведения,	 	высокой	динамичностью	(частыми	измене‐
ниями	ритма	и	направлений	работы,	режима		труда	и	отдыха).	Она	осущест‐
вляется	 	 в	 стрессогенных	 условиях	 требующих	 от	 сотрудника	 постоянной	
бдительности,	осторожности,	самообладания,	высокой	степени	готовности	к	
изменению	оперативной	обстановки,	возникновению	экстремальных	ситуа‐
ций,	 появлению	 неожиданных	 обстоятельств,	 дефицита	 времени	 и	 других	
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неблагоприятных	факторов	с	угрозой	для	жизни	и	здоровья.	На	уровне	лич‐
ности	это	приводит	к	значительным	психоэмоциональными	физическим	пе‐
регрузкам,	которые	отрицательно	влияют	на	физическое	и	психическое	здо‐
ровье	сотрудников,	морально‐психологический	климат	в	коллективе,	и	в	ко‐
нечном	 счете,	 сказываются	 на	 снижении	 эффективности	 служебно‐
профессиональной	деятельности	и	состоянии		безопасности	в	целом.	Неспо‐
собность	своевременно	выявлять	угрозы	и	адекватно	противостоять	возни‐
кающим	опасностям	приводит	к	пагубным	последствиям	и	невосполнимым	
потерям.	 Сегодня	 решение	 сотрудниками	 поставленных	 задач	 осуществля‐
ется	в	условиях	реформирования	УИС,	связанного	с	изменением	социальной	
среды	пенитенциарных	учреждений.	В	последние	три	года	прослеживается	
тенденция	к	снижению	численности	осужденных	 (в	среднем	на	7%)	содер‐
жащихся	в	пенитенциарных	учреждениях,	но	при	этом	происходит	концен‐
трация	в	их	среде	лиц	с	высокой	степенью	общественной	опасности.	В	среде	
осужденных	 	 произошло	 увеличение	 числа	 лиц	 	 осужденных	 за	 тяжкие	 и	
особо	тяжкие	преступления	к	длительным	срокам	отбывания	наказания	 	 с	
негативными	 социально‐психологическими	 и	 криминологическими	 харак‐
теристиками.	 Становится	 более	разнообразным	 этнокультурный	и	 религи‐
озный	состав		осужденных	с	увеличением	в	их	среде	лиц	являющихся	носи‐
телями	 и	 распространителями	 радикальных	 и	 экстремистских	 убеждений.	
Стабильно	высоким	остается	контингент	осужденных	с	неустойчивым	нерв‐
но‐психическим	статусом,	отягощенный	длительным	опытом	употребления	
наркотических	средств	(в	том	числе	алкоголя),	психическими	расстройства‐
ми	и	заболеваниями,	травмами.	Распространенность	психических	и	нарколо‐
гических	заболеваний	в	учреждениях	УИС	значительно	превышает	соответ‐
ствующий	показатель	по	России.	Примерно	каждый	 	пятый	(18,5	%	из	всех	
лиц,	находящихся	в	учреждениях	УИС)	имеет	психическую	патологию1.	

Криминальная	 заряженность	 личности	 осужденных,	 радикализм	 	 и	
экстремизм,	 психологическая	 неадекватность	 среди	 осужденных	 способ‐
ствуют		нарастанию	подозрительности,	озлобленности	и	нетерпимости		к	
окру м и 	жающи ,	 провоцируют	 эпизоды	 агрессии,	 	 жестокого	 обращен я	 и
насилия	по	отношению	к	другим	осужденным	и		работникам	УИС.		

Только	 в	 текущем	 году	 уже	 зарегистрировано	 более	65	 случаев	 при‐
мене 	 з 	ния	 насилия и	 81	 случай	 угро 	 применения	 насилия	 и	 оскорблений
осужденными	в	отношении	работников	УИС2.	

Возрастание	 практической	 и	 научной	 роли	 социально‐психологи‐
ческих	 	 	 знаний	 и	 умений	 в	 вопросах	 обеспечения	 личной	 и	 профессио‐
нальной	безопасности	в	изменяющихся	условиях	социальной	среды	пени‐

1	Доклад		о	результатах	и	основных	направлениях	деятельности	на	2015‐2017	го‐
ды	 Федеральной	 службы	 исполнения	 наказаний.	 [Электронный	 ресурс].	 URL	 :	
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202015‐2017.pdf 

2	В.	Ю.	Белкин.	Безопасность	в	учреждениях	уголовно‐исполнительной	системы		//	
Ведомости	уголовно‐исполнительной	системы.	2015.	№	8.	С	27. 
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тенциарных	 учреждений,	 позволяет	 рассматривать	 проблему	 развития	
комп б н 	етентности	в	безопасности,	 как	нео ходимый	компо ент	 служебной
деятельности	и	фактор	профессионального	мастерства	сотрудников	УИС.		

Компетентность	в	безопасности	это	 система	знаний,	 умений	и	навы‐
ков,	 а	 также	 совокупность	 полномочий	 (компетенций)	 позволяющих	 со‐
труднику	успешно	выполнять	служебно‐профессиональные	задачи	в	усло‐
виях	 возникающих	 опасностей	 и	 угроз,	 а	 также	 осуществлять	 деятель‐
ность	 по	 защите	 и	 обеспечению	 личной	 и	 профессиональной	 безопасно‐
сти,	сохранению	и	восстановлению	утраченных	в	результате	воздействия	
опасных	факторов	личностных	ресурсов.	Компетентность	в	 безопасности	
способствует	 сохранению	 и	 защите	 личности	 сотрудника	 в	 экстремаль‐
ных,	стрессогенных,	конфликтных	и	иных	ситуациях	связанных	с	угрозой	
его	жизни,	здоровью,	благополучию,	обеспечивает	сохранение	материаль‐
ных	и	духовных	ценностей,	способствует	устойчивому	функционированию	
пенитенциарных	учреждений	и	достижению	целей	деятельности.	

Структурные	 компоненты	 психологических	 компетенций	 в	 области	
личн й	и	профессиональной	 	безопасности	сотрудников	УИС	в	 со овремен‐
ных	условиях	включают	в	себя:	

– социально‐психологические	и	нормативно‐правовые	знания	об	основ‐
ных	 угрозах	 и	 потенциальных	 опасностях	 латентно	 присутствующих	 в	
деятельности	 сотрудников	 УИС;	 путях,	 способах	 и	 средствах	 защиты	 от	
них;	установленных	требованиях,	правилах	и	инструкциях	по	обеспечению	
безопасности	 в	 пенитенциарных	 учреждениях,	 нормативно‐правовых	 ак‐
тов,	 	 приказов	 и	 	 распоряжений,	 регламентирующих	 	 	 применение	 кон‐
кретных	 средств	 и	 мер	 защиты,	 охраны	 и	 обороны	 при	 возникновении	
опасных	ситуаций	в	ИУ,	психологических	особенностях	реакций	человека	
на	опасность	и	последствиях	пережитых	опасностей;	способах	повышения	
психологической	 и	 эмоциональной	 устойчивости	 в	 опасных	 ситуациях,	
методах	спасения	и	самосохранения;	эффективных	стратегиях	поведения;	

– практические	 умения	 и	 навыки	 своевременно	 выявлять	 и	 активно
противодействовать	 возникающим	 угрозам	 и	 опасностям,	 эффективно	
применять	 имеющиеся	 средства	 защиты	 для	 обеспечения	 безопасности,	
способность	контролировать	себя	и	других,	а	также	активно	взаимодейст‐
вовать	и	иными	лицами	в	целях	реализации	мер	по	обеспечению	безопас‐
ности	и	защите	от	опасностей	в	исправительном	учреждении.			

Поэтому	одним	из	направлений	психологической	работы	с	сотрудни‐
ками	 УИС	 должны	 стать	 программы	 развития	 психологической	 компе‐
тентности	 по	 обеспечению	 личной	 и	 профессиональной	 безопасности.	
Программы	могут	быть	разработаны	и	реализованы	в	нескольких	формах.	
Это	непосредственно	на	местах	прохождения	службы	с	учетом	специфики	
деятельности	 конкретного	 учреждения	 с	 привлечением	 психологов,	 со‐
трудников	 отделов	 безопасности,	 режима	 и	 охраны.	 Методами	 развития	
психологической	 компетентности	 по	 обеспечению	 безопасности	 сотруд‐
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ников	 могут	 выступать	 тематические	 активные	 методы	 обучения	 навы‐
кам	 безопасного	 поведения	 и	 общения,	 тренинги	 психоэмоциональной					
саморегуляции,	 	 инструктажи	 по	 технике	 безопасности	 	 «на	 местах»,	 на‐
ставничество.	 Другой	 формой	 развития	 компетентности	 в	 безопасности	
могут	стать	целевые	программы	повышения	квалификации	отдельных	ка‐
тегорий		сотрудников	УИС.В	этой	связи	персонал	пенитенциарных	учреж‐
дений	условно	можно	разделить	на	три	категории.		

Первая	 категория	 это	 организационно‐управленческое	 и	 режимно‐
оперативное	 звено,	 а	 именно	 руководители	 и	 специалисты,	 в	 компетен‐
цию	 которых	 входит	 организация	 и	 согласование	 работы	 	 всех	 систем	
безопасности	на	 всех	 уровнях	функционирования	исправительного	 учре‐
ждения.	 Развитие	 основных	 компетенций	 в	 области	 психологического	
обеспечения	безопасности	должны	быть	сосредоточены	на	вопросах	свое‐
временного	 выявления	 и	 прогноза	 возникновения	 угроз	 и	 опасностей	 в	
деятельности	 учреждения,	 выработку	механизмов	 принятия	 управленче‐
ских	решений	в	опасных	ситуациях,	а	также	ситуациях	неопределенности	
и	 риска,	 планированию	 и	 мониторинга	 эффективности	 комплекса	 меро‐
приятий	 по	 обеспечению	 безопасности,	 средств	 минимизации	 ущерба	 от	
опасностей.	 Психологическими	 ресурсами	 компетенций	 здесь	 являются	
умения	 системно	 мыслить,	 анализировать	 и	 прогнозировать	 логику	 воз‐
можного	развития	событий,	быстро	находить	решения,	нестандартно	под‐
ходить	к	решению	задач.	

Вторая	категория	это	сотрудники,	непосредственно	осуществляющие	
весь	комплекс	тактических	и	оперативных	мероприятий	по	обеспечению	
безопасности	в	учреждении.	Развитие	компетенций		в	области	безопасно‐
сти	для	данной	категории	должно	быть	нацелено	на	профилактику	безо‐
пасности	на	всех	объектах	учреждения,	выявлении	и	мониторинге	реаль‐
но	существующих	угроз	и	опасностей,	принятию	безотлагательных	мер	по	
их	 нейтрализации,	 обеспечению	 всего	 комплекса	мероприятий	 по	 усиле‐
нию	защиты	от	опасностей	и	угроз,	эффективной	профессиональной	дея‐
тельности	в	сложных	и	экстремальных	ситуациях.	

Психологическими	 ресурсами	 формирования	 компетенций	 здесь	 яв‐
ляются	 профессиональная	 наблюдательность,	 бдительность,	 решитель‐
ность	в	применении	средств	защиты	и	мер	безопасности,	 	 высокий	само‐
контроль	 и	 организованность,	 готовность	 к	 принятию	 правомерных	 ре‐
шений	в	условиях	неопределенности	и	риска.	

Третья	 категория	 это	 сотрудники,	 служебно‐профессиональная	 дея‐
тельность	 которых	 напрямую	 не	 связана	 с	 вопросами	 обеспечения	 безо‐
пасности	 	 в	УИС.	Как	правило,	 эта	 категория	 в	меньшей	 степени	профес‐
сионально	подготовлена	к	возникновению	опасных	ситуаций	и	угроз	и	яв‐
ляется	наиболее	 уязвимой.	В	их	числе	 специалисты	–психологи,	 воспита‐
тели,	 социальные	 работники,	 медработники,	 инженерно‐технический	 	 и	
хозяйственно‐производственный	персонал	и	 некоторые	 другие.	 Для	 дан‐
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ной	 категории	 развитие	 компетентности	 в	 области	 обеспечения	 личной	
безопасности	 в	 основном	 сосредоточено	 на	 вопросах	 физической	 и	 про‐
фессиональной	 безопасности,	 таких	 как	 самооценка	 реальных	 угроз	 и	
опасностей	жизни,	здоровью	и	благополучию,	формирование	готовности	к	
возникновению	опасностей	и	навыков	поведения	в	опасной	ситуации,	по‐
вышения	самоэффективности	в	обеспечении	безопасности	и	активной	за‐
щите	 от	 опасностей	 и	 угроз,	 возникающих	 в	 профессиональной	 деятель‐
ности,	стрессоустойчивость,	толерантность	к	конфликтным	ситуациям.		

Психологические	ресурсы	обеспечения	личной	безопасности	–	умение	
быстро	 реагировать	 на	 ситуацию,	 сохранение	 самообладания	 и	 рассуди‐
тель ости,	уверенность	в	себе,	настроенность	на	победу	и	успех,	позитив‐
ное	мышление.	
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Основными	 направлениями	 деятельности	 психологической	 лабо‐
ратории	ФКУ	ИК‐29	(ПЛ)	являются:	психологическая	коррекция	осуж‐
денных,	 предупреждение	их	 деструктивного	 поведения,	 психологиче‐
ское	 сопровождение	 осужденных	 с	 целью	 дальнейшей	 ресоциализа‐
ции.		

В	 целях	 психологической	 коррекции	 осужденных	нами	применя‐
ются	 психокоррекционные	 групповые	 занятия	 и	 индивидуальные	
консультации	 с	 осужденными	 с	 использованием	 	 комплекса	 проек‐
тивных	методик,	арттерапии,	тренинга	личностного	роста,	ассертив‐
ности.		

С	2011	г.	по	настоящее	время	сотрудниками	ПЛ	проводятся	психокор‐
рекционные	групповые	занятия	и	индивидуальные	консультации	с	осуж‐
денными	 с	 использованием	 	 проективных	 методик	 «Коллаж»,	 «Сказка»,	
мета к 	форичес их	 карт	 «Соре», «ОH»,	 арттерапии	 методом	 квиллинга,	 по‐
средством	песочной	терапии.		

Данные	 коррекционные	 воздействия	 направлены	 на	 социальную	
адаптацию	и	развитие	 	возможностей	личностного	роста,	также	позволя‐
ют	 ослабить	 механизмы	 психологической	 защиты,	 обеспечить	 	 доступ	 к	
бессознательному	материалу,	проработать	травматичные	события	жизни,	
проанализировать		преступление.		

По	состоянию	на	июль	2015	г.	сотрудниками	ПЛ	с	осужденными	было	
проведено:	

– 6	групповых	психокоррекционных	занятий	по	методике	«Коллаж»,		в
которых	 приняло	 участие	 15	 осужденных	 имеющих	 длительные	 сроки	
отбывания	наказания.	Темы	занятий	были	следующими:	«Мое	внутреннее	
«Я»»;	«Мои	Драконы»;	«День	рождения»;	«Мое	будущее»;	

7	– групповых	психокоррекционных	занятий	по	методике	«Сказка»,		в
которых	приняло	участие	8	осужденных;	

– 17	 индивидуальных	 психокоррекционных	 консультаций	 по
методике	«Сказка».	
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Использование	данных	проективных	методик	при	проведении	психо‐
корр д и 	екционных	 групповых	 занятий	 и	 ин ивидуальных	 консультац й	 с
осужденными	позволяет	решать	следующие	задачи:	

– диагностика	 проблемы	 (осознание	 осужденным	 личностной	 про‐
блемы).	 Методика	 «Сказка»	 как	 способ	 диагностики	 проблемы	 является	
практически	 не	 травмирующей.	 Диагностика	 с	 помощью	 	 сказкотерапии		
обычно	происходит	как	«узнавание»	своей	проблемы.	Проективные	мето‐
дики 			«Коллаж»	и	«Сказка»	наиболее	«безопасный»	для	осужденных	способ
самораскрытия	перед	психологом	ИК.	

– коррекция	проблемы	(поиск	осужденным	решения	личностной	про‐
блемы,	поиск	выхода	из	«жизненного	тупика»).	Визуализация	целей,	про‐
блем	и	ресурсов,	 структурированная	 	 беседа,	 основанная	на	метафориче‐
ском	 материале,	 способствуют	 снятию	 излишней	 тревоги	 и	 повышению	
заинтересованности,	что	помогает	осужденному	понять,	и,	особенно,	при‐
нять	свои	подлинные	интересы,	причины	проблем	и	способы	их	решения.		

Одной	 из	 главных	 проблем	 ресоциализации	 осужденных	 с	 длитель‐
ными	 сроками	 заключения	 является	 зависимость	 от	 наркотических	 ве‐
ществ.	 В	 коррекции	 осужденных	 с	 данной	 зависимостью	 хорошо	 зареко‐
мендовал	себя	социально‐психологический	тренинг	ассертивного	поведе‐
ния		(СПТ).	

Технологии	 СПТ	 направлены,	 прежде	 всего,	 на	 развитие	 дефицитар‐
ных	 психических	 свойств,	 свойств	 личности,	 дефицитарных	 свойств	 пси‐
холо 	гического	 здоровья,	 антинаркотической	 устойчивости,	 дефицита
жизненно	важных	знаний	и	функциональных	умений	и	навыков.	

Основными	мишенями	социально‐психологической	реабилитации	яв‐
ляются:	

– мишень	№	1	 –	 собственно	 патологическое	 влечение	 к	 психоактив‐
ному	веществу	(ПАВ);	

– мишень	№	 2	 –	 патологический	 личностный	 статус	 зависимого	 от
ПАВ	(дефицит	свойств	психологического	здоровья,	характеристики	собст‐
венно	 патологического	 личностного	 статуса,	 обслуживающего	 синдром	
зависимости);	

– мишень	№	3	–	дефицитарный	социальный	статус	зависимых	от	ПАВ
(коммуникативных	и	других	 социальных	навыков,	 деформированных	от‐
ношений	в	микросоциуме);		

– мишень	№	4	–	уровень	мотивации	на	освобождение	от	химической
зависимости.	

Аддикт	отгораживает	 себя	от	общечеловеческого	опыта,	 социальных	
норм,	 ценностей,	 знания,	 способов	 деятельности,	 перестает	 обогащать	
свой	жизненный	опыт,	нарушая	жизненно	важные	функции	общения.	Воз‐
никают	взаимные	трудности	в	процессе		деятельности	аддикта	с	другими	
людьми.	Потребности	в	самоутверждении	и	подтверждении	лица	с	аддик‐
тивными	особенностями	реализуют,	прежде	всего,	в	контакте	с	аддиктив‐
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ными	 агентами,	 но	 не	 в	 общении.	 Пытаясь	 избежать	 затруднительных	
конфликтных	 ситуаций,	 аддикт	 напротив,	 все	 больше	 расширяет	 зону	
конфликта	и	увеличивает	долю	нерешенных	проблем,	в	значительной	ме‐
ре	осложняя	жизнь	и	себе,	и	близким.	

Ассертивным	 является	 самоутверждающееся	 поведение,	 которое	 по‐
зволяет	 без	 неуверенности	и	 агрессии,	 отстаивать	 свои	интересы.	 Ассер‐
тивный	человек	отдает	себе	отчет	в	своих	чувствах,	знает	свои	сильные	и	
слабые	стороны,	ясно	выражает	свои	чувства,	 если	он	хочет	что‐либо	из‐
менить,	то	уверенно,	четко,	коротко	и	ясно	сформулирует	свое	желание	в	
позитивном	плане;	считает	что	окружающие	в	большинстве	случаев	не	со‐
бира 	 еются	навредить, понимает	что	негативны 	чувства	уменьшают	веро‐
ятность	удовлетворения	даже	справедливых	требований.	

ь	 отражает	 уверенный	 тип	 поведения	
чело

Таким	 образом,	 ассертивност
века,	который:	
– свободен	в	самораскрытии;

ии	при	
этом

– легко	вступает	в	коммуникации	на	всех	уровнях,	коммуникац
;	открыты	и	ясны 	

– имеет	активную	ориентацию	и	активное	отношение	к	жизни;
	– выбирает	путь и	образ	действий,	соответствующие	его	представле‐

ниям	о	самоуважении.	
	Цель	 тренинга:	 коренное	 изменение	 функционирования	 	 личности	

осуж логического	 стереотипа	 (агрессивность,	 эгоизм)	 к	
норм

денного	 от	 пато
ративному	(ассе тивность,	сотрудничество).	

Задачи	тренинга:	
– эффективная	 актуализация	и	 закрепление	 ассертивной	модели	по‐

ведения;	
идентификация	– типичных	проблем,	мешающих	формированию	нор‐

мативного	личностного	статуса;	
войств	 личности,	 обеспечивающих	 устойчи‐

вост
– формирование	 новых	 с
к оь	 	повторному	в влечению	в	орбиту	наркотизма.	

Ожидаемые	результаты:	
– сформирована	позитивная	реалистичная	 самооценка:	 умение	дове‐

рять	самому	себе	и	думать	о	себе	позитивно;	
– умение	поддерживать	контакт	позитивно	и	взаимовыгодно	взаимо‐

действовать	с	другими	людьми;	
– умение	справиться	с	конфликтной	ситуацией	и	реагировать	на	кри‐

тику;	
– владение	техниками	отказа	и,	в	первую	очередь,	отказа	от	употреб‐

ления	ПАВ.	
Таким	образом,	комплексная	коррекция	посредством	тренинга	ассер‐

тивного	поведения,	проективных		методик	«Коллаж»	и	«Сказка»	позволяет	
выявлять	эмоциональное	состояние	осужденного,	специфику	представле‐
ний	о	своей	жизни	и	отношений	к	ней,	определять	личностные	проблемы	
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и	 возможные	 способы	 их	 решения,	 формулировать	 цели	 и	 планировать	
пути	их	достижения.		

Использование	проективных		методик	«Коллаж»	и	«Сказка»	в	работе	с	
осужденными	 имеет	 такие	 преимущества,	 как:	 	 простота	 и	 доступность	
процедуры	 проведения,	 целостность	 и	 многообразие	 получаемой	 инфор‐
мации,	 производимое	 на	 осужденных	 впечатление.	 Наглядная	 форма	ме‐
тодик	 облегчает	 понимание	 осужденными	 своих	 проблем	 и	 способов	 их	
решения,	 помогает	 разобраться	 в	 содержании	 их	 отношений	 с	 близкими	
людьми.	 Кроме	 того,	 метафорический	 характер	 методик	 позволяет	 пре‐
одолевать	 психологические	 защитные	 реакции,	 естественные	 для	 осуж‐
денных	в	процессе	обсуждения	их	личных	переживаний.	Осужденные	с	го‐
товностью	включаются	в	процесс	активного	обсуждения	результатов	дан‐
ных	методик.	Таким	образом,	благодаря	применению	указанных	методик,	
стир еским	 обследованием,	 консультирова‐
нием

ается	 грань	 между	 психологич
	и	психокоррекционной	работой.	
Кроме	того,	данные	методики:	
– облегчают	 установление	 контакта	 с	 осужденным,	 позволяют	 пре‐

одолеть	 барьеры	 и	 формальный	 характер	 взаимоотношений,	 являются	
материалом	для	беседы	и	позволяют	ее	эффективно	структурировать;	

– позволяют	 удачно	распределить	 роли	между	осужденным	и	психо‐
логом,	оптимизировать	активность	осужденного	и	преодолеть	его	потре‐
бительское	отношение	к	консультации.		

	Наконец,	методики	оказываются	очень	удобными	при	работе	с	осуж‐
денными,	испытывающими	трудности	в	вербализации	своих	отношений,	в	
частности,	молчаливыми	или	же	излишне	разговорчивыми	людьми.		

	Проективные	методики	«Коллаж»	и	«Сказка»		отличаются	метафори‐
ческим	характером,	наглядностью,	практичностью,	доступностью	и	удоб‐
ство ьм	испол зования,	 а	 также	 гибкостью	и	 глубиной	получаемой	инфор‐
мации.	

Всего	 в	 групповых	 или	 индивидуальных	 психокоррекционных	 заня‐
тиях ость	проведенных	за‐
няти

	принимало	участие	40	осужденных.	Эффективн
	й может	быть	оценена	по	следующим	показателям:	

– освободились	условно‐досрочно	–	3	человека.

ИК	–
– перешли	 из	 «нерабочих»	 отрядов	 в	 «рабочие»,	 трудоустроились	 в
	4	человека.		
– поступили	учиться	в	профессиональное	училище	при	ИК	–	3	человека.
– не	имеют	взысканий	–	28	человек.
	постоянно	изучают	научно‐популярную	литературу	по	психологии	–

15	человек.		
–
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Г	.	С.	КАРПОВА;		

психолог	психологической	лаборатории	ИК‐8		
Е.	С.	ПЕТРОВА,	

(УФСИН	России	по	Оренбургской	области)	

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ	ОСУЖДЕННЫХ		
К	ДЛИТЕЛЬНЫМ	СРОКАМ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ		

ПОСРЕДСТВОМ	СОЦИАЛЬНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	ТРЕНИНГА		
И	ИНФОРМАЦИОННОЙ	ПОДГОТОВКИ	ОСУЖДЕННЫХ		

ПЕРЕД	ОСВОБОЖДЕНИЕМ	

Актуальность	 анализа	 проблемы	 ресоциализации	 осужденных	 обу‐
словлено	 тем,	 что	 сегодня	 каждое	 второе	 расследуемое	 преступление	 в	
стране	 совершается	ранее	 судимым	лицом,	 а	 численность	осужденных	за	
тяжкие	и	особо	тяжкие	преступления	достигла	80	%	от	общего	количества	
правонарушений	 [11],	 что	 приводит	 к	 увеличению	 удельного	 веса	 соци‐
ально	 деградировавших	 граждан.	 Достижение	 успешной	 ресоциализации	
освобождающихся	 осужденных	 зависит	 от	 многих	 социально‐психологи‐
ческих,	педагогических,	экономических,	юридических	факторов,	поскольку	
данная	проблема	носит	междисциплинарный	характер	и	должна	решаться	
интегрально,	при	участии	специалистов	различных	сфер	и	затрагивать	все	
уровни	регулирования	данного	процесса	 [1].Отбывание	наказания	в	виде	
лишения	 свободы,	 как	 известно,	 связано	 с	 рядом	 негативных	 факторов,	
которые	нередко	затрудняют	социальную	адаптацию	лиц,	освобожденных	
из	ИУ.	Осужденные	к	длительным	срокам	лишения	свободы	особенно	под‐
вержены	усвоению	элементов	криминальной	субкультуры,	в	процессе	от‐
бывания	наказания	у	них	ослабевают	семейные	и	родственные	связи,	они	
теряют	 навыки	 рационального	 использования	 материальных	 ресурсов,	
прин 	имать	конструктивные	решения	в	различных	жизненных	ситуациях,
настороженно	относятся	к	окружающим.		

Проблема	 ресоциализации	 осужденных	 весьма	 актуальна	 для	 Ис‐
правительной	колонии	№	8	г.	Оренбурга,	поскольку	являясь	колонией	
строгого	 режима,	 данное	 учреждение	 исполняет	 наказание	 в	 отноше‐
нии	 рецидивистов,	 имеющих	 не	 первую	 судимость,	 осужденных	 вновь	
на	 длительные	 срока	 лишения	 свободы	 (каждый	 четвертый	 осужден‐
ный,	содержащийся	в	данном	учреждении,	отбывает	срок	лишения	сво‐
боды	от	10	до	20	лет!).	 	Вклад	в	решение	данной	проблемы	со	стороны	
психологов	 пенитенциарных	 учреждений,	 на	 наш	 взгляд,	 должен	 со‐
стоять,	 прежде	 всего,	 в	 целенаправленной	 работе,	 направленной	 на	
психологическую	 коррекцию	 негативных	 психологических	 качеств	 и	
состояний	 личности,	 на	 развитие	 необходимых	 социальных	 навыков,	
на	повышение	их	образовательного	уровня,	на	формирование	психоло‐
гической	готовности	к	освобождению	и	жизни	на	свободе.			
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Обобщая	 результаты	 многочисленных	 исследований	 процесса	 ресо‐
циализации	осужденных	с	различных	точек	зрения,	можно	сделать	вывод	
о	 том,	 что	 ресоциализация	 осужденных	 –	 это	 длительный	 про‐
цесс,		имеющий	 в	 своей	 основе	 сложный	 комплекс	 психолого‐
педагогических,	 экономических,	медицинских,	юридических	и	организа‐
ционных	мер,	направленных	на	формирование	у	каждого	осужденного	
способности	 и	 готовности	 к	 включению	 после	 отбытия	 наказания	 в	
обычные	условия	жизни	общества.	Это	поможет	осужденному	на	первых	
порах	более	или	менее	успешно	справляться	с	необходимым	количеством	
ролей	 в	 обычных	 условиях	 жизни	 общества,	 а	 в	 перспективе	 будет	 слу‐
жить	 осно н 	 с ув ой	 базой	 для восстановления	 оответств ющего	 объема	
функций	нормального	члена	общества.		

Целью	 предложенной	 нами	 программы	 является	 ресоциализация	
осужденных	 к	 длительным	 срокам	 лишения	 свободы	 посредством	 соци‐
ально‐психологического	 тренинга	 и	 информационной	 подготовки	 осуж‐
денных	перед	освобождением.	

Предметом	 программы	 является	 изучение	 и	 психологическая	 кор‐
рекция	фрустрации,	агрессивности,	ригидности	и	тревожности,	как	доми‐
нирующих	 состояний	 осужденных,	 освобождающихся	 из	 мест	 лишения	
свободы.	

Объектом	 программы	 являются	 осужденные	 различных	 категорий,	
отбы СИН	Ро
сии	п

вающие	длительные	срока	лишения	свободы	в	ФКУ	ИК‐8	УФ с‐
	о Оренбургской	области.	

Разработанная	нами	программа	призвана	решать	следующие	задачи:	
1. Снижение	тревожности	у	осужденных	перед	освобождением.	Реша‐

ется	путем	ликвидации	информационного	вакуума	о	реалиях	настоящего	
времени,	 подробной	 проработки	 жизненных	 целей,	 средств	 их	 достиже‐
ния,	установления	(восстановления)	устойчивых	социальных	связей.	

2. Снижение	 агрессивности	 у	 осужденных	 перед	 освобождением,	 как
враждебного	 отношения	 к	 обществу,	 как	 проявления	 неспособности	 к	
конструктивному	диалогу	и	 бесконфликтному	общению.	 Решается	путем	
тренинга	навыков	бесконфликтного	общения,	формирования	позитивного	
и	 гуманного	 отношения	 к	 окружающим	 людям,	 работой	 с	 различными	
стра м 	ха и	 (попросить	 помощи,	 не	 получить	 ее,	 быть	 не	 понятым,	 боязнь
неуспеха	и	т.д.).	

3. Снижение	фрустрации	у	осужденных	перед	освобождением,	как	по‐
казателя	низкого	 уровня	 адаптированности	к	жизни	на	 свободе,	 нечетко	
сформулированных	жизненных	целей	и	средств	их	достижения,	возможно	
имеющегося	опыта	неуспеха	при	попытке	достижения	целей.	Решается	пу‐
тем	 исн жения	тревоги,	формирования	позитивного	настроя,	нивелирова‐
ния	отрицательных	переживаний.	

4. Снижение	ригидности	у	осужденных	перед	освобождением,	как	по‐
казателя	низкой	способности	изменять	свое	поведение	в	меняющихся	ус‐
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ловиях,	 адаптироваться	 под	 требования	 ситуации.	 Решается	 путем	 тре‐
нинга	 навыков	 бесконфликтного	 общения,	 развития	 пластичности	 (ла‐
бильности	 поведения),	 развития	 навыков	 рефлексии	 и	 аналитического	
подхода	в	принятии	решений.	

Разработанная	нами	программа	направлена	на	борьбу	с	негативными	
психологическими	состояниями	осужденных	перед	освобождением,	кото‐
рые	снижают	степень	их	готовности	к	жизни	на	свободе	и	ресоциализации	
в	 целом.	 Рассмотрение	 процесса	 ресоциализации	 именно	 с	 точки	 зрения	
формирования	психологической	готовности	осужденных	к	освобождению,	
психокоррекционное	воздействие	на	фрустрацию,	тревожность,	агрессив‐
ность	и	ригидность	у	освобождающихся	осужденных,	а	также	их	информа‐
ционная	подготовка,	составляют	новизну	предложенной	программы.	

Апробация	программы	осуществлена	на	базе	ФКУ	ИК‐8	УФСИН	России	
по	Оренбургской	области,	в	эксперименте	приняли	участие	в	общей	слож‐
ности	40	осужденных	к	длительным	срокам	лишения	свободы	в	возрасте	
от	32	до	48	лет.	Всем	им	оставалось	до	освобождения	6	месяцев.	 Группы	
формировались	с	учетом	возможности	посещения	тренинговых	занятий,	а	
также	специфики	взаимодействия	осужденных	в	криминальной	среде	(со‐
циального	 статуса	 осужденных):	 в	 первую	 группу	 входили	 осужденные		
относительно	 положительной	 направленности	 (10	 человек),	 трудоустро‐
енные	на	промышленной	 зоне	 учреждения,	 во	 вторую	 группу	 –	 осужден‐
ные	с	низким	социальным	статусом,	трудоустроенные	в	отряде	и	на	про‐
мышленной	 зоне	 учреждения	 (10	 человек),	 третью	 тренинговую	 группу	
составили	 осужденные	 участка	 колонии‐поселение	 (10	 человек).	 Про‐
грамма	 рассчитана	 на	 2	месяца,	 при	 этом	 занятия	 проводятся	 два	 раза	 в	
неделю	(1	раз	в	неделю	–	тренинговое	занятие,	длящееся	2,5	часа,	1	раз	в	
неделю	–	информационное	занятие,	рассчитанное	на	1,5	часа).	В	програм‐
му	включены	элементы	кинотренинга,	арт‐терапии,	мотивационного	тре‐
нинга,	 используются	 методы	 рефлексии	 и	 тайм‐менеджмента.	 Занятия	
пров 		одятся	 в	 форматах	 тренинга,	 семинаров	 и	 дискуссий,	 ролевых	 игр,
свободного	сочинения.	

По	результатам	реализации	программы	мы	наблюдаем	снижение	изу‐
чаемых	параметров	у	осужденных,	участвующих	в	эксперименте,	с	высоко‐
го	уровня	до	среднего	уровня,	в	то	время	как	в	контрольной	группе	значи‐
мых	 изменений	 по	 показателям	фрустрации,	 тревожности,	 ригидности	 и	
агрессивности	не	произошло.	В	процессе	реализации	программы	осужден‐
ные	усвоили	навыки	бесконфликтного	общения,	прорабатывали	жизнен‐
ный	 сценарий,	 свои	 планы,	 цели	 и	 средства	 их	 достижения,	 кроме	 того	
осужденные	восполнили	недостаток	знаний	о	реалиях	настоящего	време‐
ни,	о	порядке	получение	той	или	иной	государственной	услуги,	о	возмож‐
ностях	 трудоустройства,	 получения	 медицинской	 помощи,	 об	 обязатель‐
ствах,	которые	необходимо	выполнять,	находясь	на	свободе	и	т.д.	Все	это	
позволило	 осуществить	 психологическую	 коррекцию	 негативных	 психо‐
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логических	 состояний	 освобождающихся	 осужденных	 и	 психологически	
подготови .ть	их	к	освобождению 	

В	процессе	апробации	программы	психологи	столкнулись	с	рядом	
проблем.	Деление	жилой	 зоны	 учреждения	 на	 локальные	 сектора,	 заня‐
тость	осужденных	на	производстве	и	на	других	объектах,	затрудняют	ор‐
ганизацию	 периодичности,	 плановости	 занятий,	 поэтому	 для	 решения	
данного	 затруднения	 психологам,	 реализующим	 программу	 необходимо	
взаимодействовать	 в	 этом	 вопросе	 с	 режимной,	 тыловой	 и	 воспитатель‐
ной	 службами.	При	реализации	программы	необходимо	обращать	внима‐
ние	на	состав	тренинговой	группы,	составлять	ее	с	учетом	предпочтений	
участников	 (как	 правило,	 смешанные	 группы	 по	 признаку	 социального	
статуса	довольно	быстро	распадаются,	сплоченность	группы	не	формиру‐
ется,	эффективность	тренинговой	работы	снижается).	Кроме	того,	необхо‐
димо	учитывать	образовательный	уровень	участников	тренинговой	груп‐
пы,	 их	 индивидуально‐психологические	 особенности	 (сниженный	 само‐
контроль,	 эмоциональная	 возбудимость,	 наличие	 творческих,	 лидерских,	
орга 	низаторских	способностей	и	т.д.)	и	грамотно	использовать	их	в	работе
с	группой.		

Предложенная	программа	может	использоваться	в	практической	дея‐
тельности	пенитенциарных	психологов	во	всех	исправительных	учрежде‐
ниях	города	Оренбурга	и	Оренбургской	области,	а	также	других	регионов	
страны.	В	рамках	занятий	«Школы	освобождения»	данная	программа	мо‐
жет	 быть	 дополнена	 лекционными	 занятиями	 социального	 работника	 и	
сотрудников	 отдела	 воспитательной	 работы	 с	 осужденными.	 Программу	
возможно	 использовать	 также	 в	 рамках	 психокоррекционной	 работы	 с	
осужденными	на	протяжении	всего	срока	отбывания	наказания.	
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ОРГАНИЗАЦИИ	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	
РАБОТЫ	С	ОСУЖДЕННЫМИ	ЖЕНЩИНАМИ	

Изменения	в	политической	и	экономической	жизни	 	России	все	чаще	
влекут	за	собой	возникновение	социальных	конфликтов	и	противоречий,	
рост	 социальной	 напряженности.	 Изменились	 взгляды	 и	 на	 социальный	
статус	 женщины,	 что	 заметно	 отражается	 на	 увеличении	 женской	 пре‐
ступности	в	стране.		

Сведения,	 касающиеся	преступной	деятельности	осужденных,	имеют	
большое	 значение	 для	 организации	 процесса	 исправления,	 в	 частности,	
воспитательной	работы,	труда	и	режима.	

Для	организации	воспитательной	работы	с	осужденными	женщинами	
большое	 значение	имеет	изучение	особенностей	 этой	 специфической	ка‐
тегории	осужденных	на	современном	этапе.	

Так,	исследования	последних	лет	показывают,	 что	только	25%	осуж‐
денных	 женщин	 имели	 семью	 к	 моменту	 совершения	 преступления.	 Не‐
смотря	 в	 целом	 на	 неблагополучное	 семейное	 положение	 осужденных	
женщ 	ин,	обращает	на	себя	внимание	интересный	факт:	в	настоящее	время
распад	семьи	у	осужденных	женщин	происходит	намного	реже1.	

Общеобразовательный	уровень	является	одним	из	показателей	соци‐
ально‐педагогической	 характеристики	осужденных	и	имеет	 весьма	 суще‐
ственное	значение	для	воспитательного	процесса	осужденных	женщин.	За	
последние	годы	образовательный	уровень	их	снизился.	Многие	из	них	от‐
рицательно	относятся	к	обучению	в	общеобразовательных	учреждениях2.	

Род	деятельности	играет	важную	роль	в	характеристике	осужденных	
женщин,	 так	 как	 трудовая	 деятельность	 осужденных	 до	 ареста	 помогает	
сделать	вывод	об	их	интересах	и	профессиональных	навыках.	Согласно	пе‐
реписи	2009	года,	56,7	%	осужденных	женщин	к	моменту	совершения	пре‐
ступления	 не	 имело	 определенных	 занятий.	 В	 1999	г.	 в	 местах	 лишения	

1	См.:	Калинин	Ю.	И.,	Селиверстов	В.	И.	Осужденные	и	содержащиеся	под	стражей	в	
России специальной		 по	 материалам	 переписи	 осужденных	 и	 лиц,	 содержащихся	 под	
стражей,	12‐18	ноября	2009	года.	М.,	2012.	С.	384. 

2	Литвишков	В.	М.,	 Митькина	А.	В.	 Пенитенциарная	 педагогика	 :	 курс	 лекций.	 М.,	
2004.	С.	330. 
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свободы	 было	 70,8	%	 таких	 женщин.	 По	 сравнению	 с	 1999	г.	 несколько	
возросла	доля	рабочих	(с	12,3	%	до	18,9	%),	а	также	служащих	(с	3,6	%	до	
4,6	%)	и	предпринимателей	(с	2,1	%	до	2,3	%).	Доли	учащихся,	пенсионеров	
и	 официально	 признанных	 безработными	 практически	 не	 изменились.	 В	
2,5	раза	увеличилась	доля	домохозяек.	Анализ	распределения	осужденных	
женщин	по	роду	занятий	в	основном	отражает	структуру	и	динамику	на‐
селения	по	данному	признаку,	за	исключением	лиц	без	определенных	за‐
нятий,	 которые	 ярко	 отличаются	 от	 остальных	 групп	 своей	 криминоген‐
ностью.	Криминологи	отмечают,	 что	 «две	основные	функции	женщины	–	
производственная	и	семейно‐бытовая	–	остаются	за	нею,	и	выполнять	их	
становится	все	сложнее.	Трансформируются	социальные	условия,	даже	го‐
сударственный	 строй,	 но	 положение	 женщины	 в	 обществе,	 отношение	 к	
ней	 практически	 не	 меняется.	 Те	 обстоятельства,	 которые	 ранее	 опреде‐
ляли 		 преступность,	 не	 только	 сохранились,	 но	 и	 получили	 еще	 большую
остроту»1.	

Результаты	переписи	свидетельствуют	о	значительном	ухудшении	ха‐
рактеристик	женщин,	отбывающих	наказание,	по	такому	показателю,	как	
тяжесть	совершенного	преступления.	Несмотря	на	то,	что	за	десять	лет	в	
2,5	раза	сократилась	доля	лиц,	осужденных	за	тяжкие	преступления,	доля	
осужденных	 за	 особо	 тяжкие	 возросла	 почти	 в	 четыре	 раза	 и	 составила	
42,0	%.	 Наибольшее	 число	 осужденных	 женщин	 составляют	 лица,	 совер‐
шившие	 убийства	 (20	%),	 причинившие	 тяжкий	 вред	 здоровью	 (12,8	%)	
кражи	 (16,2	%),	 грабеж	 (4,7	%),	 разбой	 (по	 3,9	%),	 изнасилования	 (0,3	%).	
Треть	всех	отбывающих	лишение	свободы	женщин	осуждены	за	незакон‐
ный	оборот	наркотиков	(33,7	%).	Организация	либо	содержание	притонов	
для	 епотребления	наркотических	или	психотропных	 в ществ	 также	 более	
характерна	для	женщин2.

В	 характеристике	 осужденных	 женщин	 важным	 фактором	 является	
количество	 судимостей.	 Число	 судимостей	 осужденных	 женщин	 характе‐
ризует	их	по	степени	опасности,	отражает	интенсивность	преступной	дея‐
тельности,	 а	 также	 говорит	 об	 эффективности	 предыдущих	 наказаний	 и	
успешности	ресоциализации	после	них.	У	женщин	наблюдается	более	бла‐
гополучная	ситуация	с	числом	судимостей,	чем	у	мужчин.	Так,	впервые	су‐
димые	женщины	составляют	63,6	%,	две	судимости	имеют	24,8	%	женщин.	

Говоря	 о	 нравственно‐психологической	 характеристике	 осужденных	
женщин,	 следует	 отметить,	 что	 внутренний	 мир	 женщин,	 осужденных	 к	
лишению	свободы,	значительно	сложнее	и	тоньше	по	сравнению	с	психо‐
логией	 мужчин.	 По‐особому	 формируется	 женский	 коллектив	 в	 исправи‐
тельных	учреждениях.	Осужденные	женщины	легко	объединяются	в	груп‐
пы	в	силу	ярко	выраженной	у	них	потребности	общаться.	Если	для	мужчин	

,	Селиверстов	В.	И.	Указ.	соч.	С.	384. 1	См.:	Калинин	Ю.	И.
2	См.:	Там	же.	С.	396. 
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характерна	 сдержанность,	 то	 женщинам	 свойственна	 решительность	 в	
оценке	действий	других	женщин‐осужденных.	

Согласно	статистике	Федеральной	службы	исполнения	наказаний,	на	
1	авг суста	2015	года	в	учреждениях	уголовно‐исполнительной	системы		 о‐
держалось	649	500	человек,	52	802	из	них	‐		женщины.		

Процесс	 исправления	 осужденных	 женщин	 основывается	 на	 тех	 же	
принципах,	 с	помощью	тех	же	средств,	форм	и	методов,	по	тем	же	основ‐
ным	направлениям,	характерных	для	осужденных	мужчин.	Однако	при	ор‐
гани изаци 	воспитательной	работы	необходимо	учитывать	специфику	фи‐
зиологии	и	психологии	данной	категории	осужденных.	

При	 организации	 правового	 воспитания	 следует	 учитывать,	 что	 у	
многих	 женщин	 наблюдается	 невысокий	 уровень	 правового	 сознания,	
слабый	интерес	к	правовым	вопросам.	Правовые	занятия	необходимо	про‐
водить	 х дс	 использованием	 технических	 и	 наглядны 	 средств,	 у еляя	 вни‐
мание	не	только	содержанию,	но	и	эмоциональной	стороне.	

В	 исправительных	 колониях,	 где	 отбывают	 наказание	 женщины,	
большого	выбора	профессии	нет,	так	как	преобладает	в	основном	швейное	
производство.	 Следовательно,	 специальности	 швеи‐мотористки,	 закрой‐
щицы	 –	 «вынужденные»,	 поэтому	 и	 отношение	 к	 ним	 соответствующее.	
Вот	 почему	 необходимо	 уделять	 большое	 внимание	 трудовому	 воспита‐
нию	 осужденных	 женщин,	 формировать	 у	 них	 положительные	 мотивы	
трудовой	деятельности,	расширять	профессиональные	интересы.	

В	ходе	отбывания	наказания	в	связи	с	гендерными	особенностями,	у	
женщин	 возникают	 дополнительные	 негативные	 последствия,	 связан‐
ные	 с	 	 трудными	обстоятельствами	 в	местах	 лишения	 свободы	в	 отли‐
чие	 от	 осужденных	 мужчин.	 Наиболее	 подвержены	 изменению	 их	 пси‐
хическое	состояние.	Им	чаще	присущи	состояния	депрессии.	Один	из	са‐
мых	 болезненных	 и	 тревожных	 аспектов	 лишения	 свободы	 более	 чем	
для	50%	осужденных	–	глубокие	переживания,	обусловленные	разлукой	
с	семьей	и	детьми,	утратой	родственных	связей.	Помимо	этого,	режим	и	
санитарно‐гигиенические	 условия	 исправительных	 учреждений	 недос‐
таточно	 учитывают	 особенности	 женского	 организма,	 эмоционально‐
психологические	потребности	на	различных	стадиях	жизненного	цикла.	
Жен ин ищ а	 в	 местах	 лишен я	 свободы	 является	 социально	 незащищен‐
ным	субъектом,	чем	мужчина.		

В	 отличие	 от	 мужчин,	 женщины	 чаще	 проявляют	 агрессию	 как	 эмо‐
цион а 	альную	 реакцию	 на	 препятствие,	 как	 средство	 выр жения	 гнева	 и
снятия	стресса,	а	не	для	того	чтобы	достичь	поставленные	цели.	

Эти	состояния,	как	правило,	возникают	в	начальный	период	отбыва‐
ния	наказания	и	во	время	ожидания	освобождения,	в	том	числе	условно‐
досрочного.		

Информационные	источники	Федеральной	службы	исполнения	нака‐
заний	показали,	 что	в	женских	исправительных	учреждениях	 стало	чрез‐
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мерно	 распространенным	 явление	 так	 называемого	 «девиантного	 мате‐
ринства»	 (отклоняющееся	от	нормы).	Девиантное	материнство	–	пробле‐
ма,	 связанная	не	 только	 с	 осужденными	матерями‐отказницами	и	прояв‐
ляющими	по	отношению	к	детям	открытое	пренебрежение	и	насилие,	но	и	
проблема	 нарушения	 материнско‐детских	 отношений,	 которые	 служат	
причинами	 снижения	 эмоционального	 благополучия	 ребенка	 и	 отклоне‐
ний	в	его	оптимальном	психическом	развитии	в	младенческом,	раннем	и	
дошкольном	возрастах1.		

Правонарушительницы	 осведомлены,	 что	 беременным	 женщинам,	
кормящим	матерям,	а	также	имеющим	при	себе	детей	до	трех	лет	предос‐
тавляются	 все	 соответствующие	 права	 и	 льготы,	 которыми	 обладает	
обычная	 женщина	 согласно	 российскому	 законодательству.	 Также,	 бере‐
менным,	при	сроке	свыше	4	месяцев,	и	кормящим	матерям	на	период	ос‐
вобождения	 от	 работы	бесплатно	 предоставляются	 одежда,	 белье,	 обувь,	
питание	 по	 повышенным	 нормам,	 создаются	 улучшенные	 жилищно‐
быто 	вые	 условия.	 На	 питание	 детей	 распространяются	 общие	 нормы.	 	 И
главное	есть	возможность	сократить	срок	отбывания	наказания.	

Еще	 немаловажный	 факт	 –	 уголовно‐исполнительное	 законодатель‐
ство	 защищает	жизнь	 и	 здоровье	 	 будущих	 матерей‐осужденных,	 даже	 в	
случае	 сопротивления	 требований	 режима	 воспитательной	 колонии	 или	
иных	правил,	 установленных	для	правонарушительниц,	 все	 специальные	
сред 	ства	и	оружие	применять	в	отношении	женщин	с	явными	признаками
беременности	запрещено.	

Женщины,	имеющие	детей	до	трех	лет,	имеют	право	отбывать	нака‐
зания	в	исправительных	колониях,	при	которых	есть	дома	ребенка.	В	дан‐
ное	время	при	таких	исправительных	учреждениях	имеется	13	домов	ре‐
бенка,	в	которых	проживают	659	детей.2	

Осужденные	матери	могут	общаться	с	детьми	в	свободное	от	работы	
время,	но	как	правило	это	время	не	превышает	2х	часов	в	день.	В	исклю‐
чительных	случаях	возможно	и	совместное	проживание	матери	и	ребенка(	
болезнь	ребенка).	По	достижению	ребенку	трех	лет	его	и	вовсе	изолируют	
от	 матери	 на	 время	 отбывания	 ею	 наказания.	 Исключение	 составляют	
случаи,	когда	при	исполнении	ребенку	трех	лет	оставшийся	срок	отбыва‐
ния	наказания	у	матери	не	превышает	одного	года.	В	такой	ситуации	ад‐
министрация	учреждения	может	продлить	срок	содержания	ребенка	в	до‐
ме	 ребенка	 при	 колонии	 до	 освобождения	 осужденной.	 Такое	 право	 пре‐
дост 	авляется	осужденной	при	условии	ее	безукоризненного	поведения,	в
противном	случае	решение	администрации	может	быть	аннулировано.	

Однако,	как	бы	то	ни	было,	материнство	в	условиях	изоляции	от	об‐
щества	 –	 не	 место	 для	 воспитания	 ребенка,	 поскольку	 пребывание	 ма‐

1	Филиппова	Г.		Г.	Психология	материнства	:	учеб.	пособие.	М.,	2002.	С.	21.	
2	http://www.фсин.рф	 
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леньких	детей	в	местах	лишения	свободы	далеко	не	лучшие	условия	для	
их	успешного	развития	и	роста.	Как	показывают	исследователи,	воспита‐
ние	детей	в	пенитенциарных	учреждениях	приводит	к	тому,	что	у	детей	из	
дома	 ребенка	 при	 воспитательной	 колонии	наблюдаются	 те	же	 отклоне‐
ния	 тера	 как	 и	 у	 обыч‐физического,	 эмоционального,	 личностного	 харак
ных	детей‐сирот	а	именно:		

– задержка	психического	и	физического	развития;
– деформация	потребностно‐мотивационной	сферы;
– педагогическая	запущенность,	слабое	здоровье.
Эмоции	 и	 чувства	 осужденных	 женщин	 часто	 бывают	 недостаточно	

развиты,	притуплены	или	принимают	извращенный	характер.	Чаще	всего	
это	относится	к	чувству	материнского	долга.	С	одной	стороны,	это	проис‐
ходит	оттого,	что	мать	и	ребенка	разлучают,	содержат	отдельно,	когда	они	
видятся	очень	мало.	С	другой	стороны	–	в	этих	условиях	социально	запу‐
щенной	 женщине	 кажется,	 что	 ребенок	 при	 выходе	 на	 свободу	 будет	 ей	
обузой.	Они	не	хотят	брать	на	себя	ответственность,	связанную	с	воспита‐
нием	ребенка,	заботу	о	нем,	да	и	не	в	состоянии	этого	сделать.	В	собствен‐
ных	детях	они	видят,	главным	образом,	возможность	облегчить	себе	усло‐
вия	существования	в	колонии.	

	Безусловно,	среди	осужденных	встречаются	и	хорошие	матери,	которые
добросовестно	заботятся	о	своих	малышах,	но	их	как	правило	единицы.	

С	положительной	точки	зрения	для	женщины,	родившей	ребенка	в	сте‐
нах	 изоляции	 от	 общества	 положительно	 сказывается	 ее	 эмоционально‐
психологическое	 состояние,	 появляется	 новая	 надежда	 и	 взгляды	 на	 буду‐
щее.	Для	многих	женщин	ребенок	–	стимул	к	изменению	своего	отношения	к	
жизни,	 пересмотра	 системы	 ценностей.	Именно	 поэтому	 на	 современном	
этапе	развития	пенитенциарной	системы	необходимо	вносить	изменения	в	
уголовно‐исполнительное	 законодательство,	 закрепляющее	 альтернатив‐
ные	виды	наказания	для	осужденных	женщин,	имеющих	малолетних	детей.	
Возможность	 совместного	 проживания	 осужденных	женщин	 с	 детьми	 дает	
возможность	 в	 расширении	 и	 конкретизации	 адресной	 помощи,	 позволяет	
уменьшить	 число	 социальных	 сирот,	 проводить	 комплексную	 социально‐
педагогическую	работу	с	детьми,	консультирование	их	специалистами	раз‐
личного	профиля:	врачами,	педагогами,	психологами	и	т.	п.1	

Но	 в	 связи	 с	 установленными	 правилами	 мать	 не	 может	 проживать	
совместно	с	чадом,	а	только	периодически	приходит	к	своему	ребенку	и	до	
конца	не	осознает	свою	материнскую	роль,	а	сотрудники	осуществляющие	
уход	за	ее	ребенком	не	смогут	заменить	ему	настоящего	родителя,	что	от‐

1	Хамбур	Л.	А.	.	Актуальные	вопросы	организации	социальной	работы	с	осужден‐
ными	женщинами.	 	В	условиях	кризиса:	 социальные	аспекты	связи	поколений	 :	мате‐
риалы	2‐й	Всерос.	науч.‐практ.	конф.	 (Екатеринбург,	22	апреля	2010	г.).	Екатеринбург,	
2010.	С.	8.
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рицательно	будет	сказываться	на	дальнейшем	развитии	ребенка	как	лич‐
ности.		

Согласно	статистике,	7	из	10	женщин	по	окончании	отбывания	срока	
наказания	отказываются	от	своих	детей.	

Исходя	из	вышеизложенного,	можно	сделать	вывод,	что	правовой	ста‐
тус	осужденных	женщин	нуждается	в	регулярном	совершенствовании,	де‐
тальном	 регламентировании	 опираясь	 на	 социально‐демографические,	
психологические	 и	 иные	 особенности	 женщин1.Им	 необходима	 особая	
спец ‐иальная	 комплексная,	 психологическая,	 педагогическая,	 воспита
тельная	работа	с	ними.	

В	связи	с	этим	данная	работа	должна	включать	в	себя	следующие	задачи:		
1) предусмотреть	 специальные	 курсы	 по	 темам	 «Ребенок	 и	 уход	 за

ним»,	«Домоводство»,	«Семьеведение»	и	т.	п.;		
2) оказывать	содействия	в	налаживании	отношений	с	семьей,	в	сохра‐

нении	или	восстановлении	связей	матерей	и	их	детей,	воспитывающихся	в	
детском	доме,	интернате;		

3) содействовать	 удовлетворению	 образовательных	 потребностей
осужденных	женщин	путем	проведения	лекций,	консультаций;		

4) оказывать	помощи	в	написании	и	подготовке	документов	 ‐(надзор
ной	жалобы	или	ходатайства	о	помиловании).		

5) осуществлять	 консультирование	 по	 вопросам,	 связанным	 с	 разво‐
дом	(алименты,	раздел	имущества,	определение	места	проживания	ребен‐
ка	после	развода).	

Немаловажная	 проблема	 стоит	 для	 женщины‐матери,	 вышедшей	 на	
свободу.	Получить	 рабочее	место	 с	 предоставлением	общежития	женщине,	
да	еще	имеющей	ребенка	–	задача	в	нынешних	условиях	практически	невы‐
полнимая,	тем	более,	что	для	трудоустройства	женщине	необходимо,	чтобы	
ребенок	посещал	дошкольное	учреждение,	за	что	необходимо	вносить	нема‐
лую	плату,	денег	на	это,	естественно,	нет,	так	как	женщина	не	работает.		Соз‐
дается	замкнутая	цепь	противоречий,	что	и	является	основной	предпосыл‐
кой	невостребованности	детей	из	детских	домов	их	освободившимися	мате‐
рями.	Следовательно,	вся	воспитательная	и	социальная	работа,	которая	про‐
водилась	 в	 колонии	 с	 женщинами	 по	 восстановлению	 и	 сохранению	 соци‐
ально	полезных	связей,	выработке	жизненных	перспектив	сводится	на	нет…		

В	 настоящее	 время	 руководство	 ФСИН	 России	 планирует	 создать	 в	
трех	регионах	центры	содержания	матери	и	ребенка,	где	осужденные	ма‐
мы	 смогут	 постоянно	жить	 вместе	 с	 детьми.	 Более	 того,	 по	 мнению	 экс‐
пертов,	 возраст	детей,	 которым	можно	проживать	вместе	 с	мамами	в	ко‐
лониях,	надо	поднять	до	четырех	лет.	Но	этот	вопрос	еще	требует	глубоко‐
го	изучения2.	

1	 к кова.	Волтерс	Клувер,	2005.	С.	34. Угловное	право	:	учебни .	Общая	часть	/	Л.	Л.	Кругли
2	По	материалам	газеты		«За	решеткой».	2014.		№	8. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ	ОРГАНИЗАЦИОННОЙ	КУЛЬТУРЫ	
УГОЛОВНО‐ИСП

В	 условиях	 современной	 российской	 действительности,	 связанной	 с	
экономическим	 кризисом	 и	 напряженными	 внешнеполитическими	 отно‐
шениями,	 	культура	организаций	претерпевает	определенные	изменения	
вслед	 за	 переменами,	 происходящими	 в	 обществе.	 В	 организациях	 с	 низ‐
ким	 уровнем	 доходов	 сотрудников	 удовлетворенность	 трудом	 и	 другие	
характеристики	организационной	культуры	ухудшаются.	В	 тех	 организа‐
циях,	 где	 присутствует	 большая	 разница	 в	 доходах	 между	 рядовыми	 ис‐
полнителями	и	руководящим	звеном,	появляется	феномен	двойных	стан‐
дартов.	Это	отражается	не	только	в	искажении	организационных	отноше‐
ний,	но	и	в	проявлении	контркультурных	тенденций.	Ухудшение	трудовой	
дисциплины,	 психологического	 климата,	 отсутствие	 приверженности	 ор‐
ганизации,	непреодолимая	граница	в	отношениях	между	управленцами	и	
рядовыми	исполнителями	и	 невозможность	 работать	 в	 команде	 –	 это	 те	
процессы,	которые	лежат	наверху.	Если	рассматривать	глубже,	то	меняют‐
ся	представления	и	убеждения	персонала	относительно	того,	чем	является	
для	 каждого	 из	 них	 организация.	 Рождается	 представление	 того,	 что	 ре‐
сурсы	 организации	 можно	 и	 нужно	 использовать	 в	 своих	 личных	 целях,	
возникает	 пренебрежение	 к	 должностным	 обязанностям,	 халатность,	 и	
как	следствие	 	

ОЛНИТЕЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	РФ	

такие	девиации	как	воровство,	пьянство	на	рабочем	месте,
нарушения	законности.		

Трансформация	 организационной	 культуры	 предполагает	 ее	 форми‐
рование,	 оптимизацию	и	 изменение.	Процесс	формирования	 организаци‐
онной	 	культуры	находится	в	прямой	зависимости	от	уровня	и	особенно‐
стей	общей	культуры	нации	или	народа,	внутри	которого	эта	организация	
существует.	 Некоторые	 исследователи	 утверждают,	 что	 «в	 периоды	 фи‐
нансового	 неблагополучия	 организационная	 	 культура	 меняет	 свою	
структуру	в	 сторону	 гипертрофии	общечеловеческих	ценностей.	Компен‐
саторная	функция	из	функционального	аспекта	переходит	в	структурный,		
и	становится	системообразующей	для	всей	организации.	В	период	же	фи‐
нансового	благополучия	организации	появляется	другая	тенденция	–	 ги‐
пертрофируется	материальная	составляющая,	что	приводит	к	деформации	
организационных	ценностей	и	структур»	(Винарчик	Е.	А.,	2010).	Этот	тезис	
является	достаточно	спорным.	Возможно,	имеются	в	виду	исключительно	
коммерческие	 организации.	 Несомненным	 является	 то,	 что	 психологиче‐
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ские	 особенности	 трансформации	 организационной	 культуры	 являются	
недостаточно	изученными	на	 сегодняшний	момент,	и,	несмотря	на	прак‐
тическую	 значимость	 данной	 проблематики,	 единой	 концепции	 оргкуль‐
турных	 трансформаций	 не	 существует.	 Исследования	 организационной	
культуры	УИС	находится	на	еще	более	зачаточном	уровне,	не	позволяя	де‐
лать	каких‐либо	глубоких	выводов	и	обобщений.	

Уголовно‐исполнительная	 система	 демонстрирует	 общие	 черты	 рос‐
сийской	 ментальности,	 хотя	 и	 предстает	 собой	 особую	 корпорацию.	 Рас‐
смотрим	 различия	 в	 организации	 и	 корпорации.	 Существует	 множество	
определений	 социальной	 организации.	Мы	 остановимся	 на	 таком:	 «орга‐
низация	 –	 это	 совокупность	 людей,	 объединенных	 общими	 целями	 дея‐
тельности,	 имеющая	 четкую	 иерархическую	 структуру	 и	 выполняющая	
одну	или	несколько	социальных	функций»	(Пригожин	А.	И.,	1995).		

Корпорация	в	отличие	от	организации,	представляет	собой	союз	лиц	
(физических	 и	 юридических),	 объединяемых	 общностью	 профессиональ‐
ных	интересов.	Именно	определение	корпоративной	культуры	наилучшим	
образом	отражается	в	совокупности	норм,	ценностей,	правил	поведения	и	
общения,	 понимаемых	 и	 добровольно	 разделяемых	 персоналом	УИС.	 Как	
правило,	 «организационная	 культура»	 и	 «корпоративная	 культура»	 ис‐
пользуются	как	синонимы.	

К	 сожалению,	 последние	 опросы	 представителей	 различных	 подраз‐
делений	УИС,	показывают,	что	в	настоящий	момент	нет	единого	понима‐
ния	 ни	 целей,	 ни	 миссии	 уголовно‐исполнительной	 системы.	 Происходит	
подмена	 целей	 конкретными	 задачами:	 наказать,	 изолировать	 осужденных,	 обеспе‐
чить	 л кзаконность	испо нения	наказаний,	охранять,	не	допус ать	преступлений	и	право‐
нарушений	во	время	отбывания	наказания	и	пр.	

Деятельность	 пенитенциарных	 учреждений	 протекает	 в	 условиях	
изоляции	 и	 четкой	 регламентации	 деятельности.	 В	 системе	 организаци‐
онных	 контактов	 преобладают	 горизонтальные.	 В	 исправительных	 учре‐
ждениях	 наиболее	 часто	 реализуется	 авторитарная	 система	 управления.	
Возможно	проследить	трансформацию	базовых	ценностей	организацион‐
ной	 культуры	 за	 последние	 десять	 лет.	 Согласно	 исследованиям,	 прове‐
денным	Р.	Н.	 Киселевой,	 А.	 В.	 Чечковой	 	 в	 2006	 г.,	 среди	 базовых	норм	и	
ценностей,	которые	разделяли	сотрудники	исправительных	учреждений	в	
тот	момент,	доминировали	две	–	это	значимость	индивидуального	подхо‐
да	к	людям	и	авторитет	силы.	Кроме	них	в	людях	ценилось	умение	уста‐
навливать	 неформальные	 отношения,	 которые	 имеют	 первостепенное	
значение	по	сравнению	с	формальными.	Уважение	к	коллегам,	готовность	
пожертвовать	 своими	 интересами	 ради	 них,	 справедливость,	 взаимопо‐
мощь	 –	 также	 выступали	 значимыми	 ценностями	 в	 организационной	
культуре	пенитенциарных	учреждений.	Наряду	с	ценностями	неформаль‐
ного	общения	и	коллективизма	у	сотрудников	выделялись	значимость	са‐
моконтроля,	 немногословность.	 Умение	 контролировать	 свои	 эмоции	 и	
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переживания,	 обдумывать	 свои	 слова	и	поступки	 трактуются	как	 состав‐
ляющие	элементы	внутренней	силы,	умение	влиять	не	только	на	себя,	но	
и	 на	 других.	 Справедливость,	 как	 качество	 личности,	 имела	 общенорма‐
тивный,	интегративный	характер,	поскольку	учитывала	соблюдение	всех	
существующих	 правил	 и	 норм	 взаимодействия	 в	 исправительном	 учреж‐
дении.	Данный	тип	организационной	культуры	предписывал	умение	дер‐
жать	 дистанцию,	 фамильярные	 отношения	 не	 приветствовались.	 В	 куль‐
туре	 некоторых	 исправительных	 учреждений	 присутствовали	 элементы	
криминальной	субкультуры	осужденных.	

В	течение	последующих	10	лет	произошли	значительные	изменения	в	
поведении	 и	 мышлении	 персонала	 уголовно‐исполнительной	 системы.	
Интерес	 представляют	 организационные	 ценности,	 которые	 были	 выде‐
лены ,	проведенного	автором	в	2015	г..	Они	представ‐
лены

	в	результате	опроса
	в	порядке	ранжирования:	

в	(89%);	
– дисциплина	(92%);
– качество	подготовки	документо
– исполнительность	(87%);

74%);– личная	ответственность	(
– активность,	динамичность	(68%);

4%);	
– трудоспособность	(65%);

	(6– готовность	жертвовать	личным	временем
– выносливость,	стрессоустойчивость	(57%);
– личная	лояльность	к	руководству	(56%).
Следовательно,	 такие	 ценности	 как:	 демократичность,	 профессиона‐

лизм,	приверженность	организации,	инициативность,	сплоченность	кото‐
рые	характерны	для	сильной	и	здоровой	организационной	культуры	в	це‐
лом,	 не	 характерны	 для	 организационных	 отношений	 УИС	 в	 данный	мо‐
мент.	Эти	процессы	напрямую	отражаются	на	имидже	системы,	не	способ‐
ству 	я	пониманию	общества	(как	заказчика)	важности	деятельности пени‐
тенциарных	учреждений.	

Процесс	 трансформации	 организационной	 культуры	 следует	 начи‐
нать	с	формирования	миссии,	целей	и	ценностей	УИС.	Миссия	УИС	отража‐
ет	ее	общечеловеческое	предназначение	–	возвращение	после	отбывания	
наказания	 законопослушных	 (исправившихся)	 граждан	 в	 общество.	 Ос‐
новным	документом,	отражающим	цели	деятельности	УИС,	является	уго‐
ловно‐исполнительный	кодекс	РФ.	В	статье	4	УИК	РФ	отражены	такие	це‐
ли	 как	 «исправление	 осужденных	 и	 	 предупреждение	 совершения	 новых	
преступлений	как	осужденными,	так	и	иными	лицами».	

Процесс	 трансформации	 организационной	 культуры	 подразумевает	
ее	оптимизацию	и	развитие	в	направлении	достижения	организационных	
целей,	реализации	миссии	организации.	Миссия	и	организационные	цели	–	
важнейшие	 структурные	 компоненты	 культуры,	 относящиеся	 к	 уровню	
очевидных	ее	проявлений.	Организация	не	может	существовать	без	целей.	
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В	 случае	 с	 коммерческими	 организациями	 отсутствие	 или	 потеря	 целей	
приводят	к	их	гибели.	А	в	случае	с	государственными	организациями,	ка‐
кими	и	являются	исправительные	учреждения,	цели	могут	меняться	в	за‐
висимости	от	политического	контекста,	экономической	ситуации	в	стране	
и	других	факторов.	Может	даже	происходить	подмена	целей	чуждыми,	не	
свойственными	сфере	деятельности	организации	и	даже	откровенно	кри‐
минальными,	но	организация	продолжает	свое	существование,	потому,	что	
получает	 государственное	 субсидирование.	 Тогда	 речь	идет	 об	 организа‐
ционных	 патологиях,	 дисфункцональности	 всех	 внутренних	 и	 внешних	
процессов.	 Поэтому	 практически	 необходимо	 всему	 персоналу	 уголовно‐
исполнительной	системы	и,	в	первую	очередь,	представителям	управлен‐
ческих	 структур	 понимать,	 принимать	 и	 действовать	 в	 достижении	 еди‐
ых	 рганизационных	целей.	н о



Н.	В.	КЛИМОВА,	
начальник	отделения	организации		

и	контроля	учебного	процесса	учебного	отдела	
	(Кузбасский	институт	ФСИН	России)	

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ДУХОВНОСТИ	ЛИЧНОСТИ	

Феномен	духовности	носит	многоплановый	характер	и	 содержатель‐
но	 может	 быть	 представлен	 определенными	 составляющими,	 что	 позво‐
лит	методологически	целостно	представить	рассматриваемый	конструкт.		

аний	 нами	
были

В	 результате	 анализа	 психолого‐педагогических	 исследов
	выделены	содержательные	характеристики	духовности	личности.	
В	 качестве	 основы	 в	 структуре	 духовности	 проявляются	нравствен‐

ные	 качества,	 сформированность	 	 которых,	 по	мнению	Чугуновой	Ю.	 С.,	
Матвеенко	В.	Е.,	является	показателем	уровня	духовного	развития	челове‐
ка.	Нравственное	поведение	необходимо	для	позитивного	духовного	 ста‐
новл дения	 человека	 и	 для	 поддержания	 остигнутого	 уровня	 духовного	
развития1.	

Категория	 нравственности	 присуща	 такому	 человек,	 	 для	 которого	
нормы,	 правила	 и	 требования	 морали	 выступают	 как	 его	 собственные	
взгл я,	как	глубоко	осмысяды	и	убеждени ленные	и	привычные	формы	по‐
ведения2.	

Таким	образом,	моральные	ценности	являются	необходимой	характери‐
стикой	духовного	развития	человека.	Знание	моральных	норм	и	установок	яв‐
ляется	теоретической	основой,	необходимым	условием	нравственного	поведе‐
ния,	которое	в	свою	очередь	определяет	духовное	развитие	человека.		

Придерживаясь	авторской	позиции	В.	Н.	Мясищева,	согласно	которой	
проблема	 нравственности	 является,	 прежде	 всего,	 проблемой	 нравствен‐
ных	отношений,	 именно	они	определяют	мотивы	и	 выбор	поступка,	 сле‐
дующ 	ей	характеристикой	духовности	личности	мы	выделили	отношение
к	другим	людям.		

В.	 Н.	Мясищев,	 как	 первый	фундаментальный	 исследователь	 катего‐
рии	 отношения,	 говорит	 о	 том	 что	 «моральное	 формирование	 личности	
основывается	 не	 только	 на	 требованиях,	 но	 и	 на	 знании	 образцов	 и	 на	
процессе	сопоставления	своих	действий	и	поступков	с	образцами,	с	оцен‐
кой.	Этот	внутренний	процесс	приводит	к	образованию	оценочных	отно‐
шений,	 формирующихся	 в	 связи	 с	 этическими,	 эстетическими,	 юридиче‐
скими	и	другими	критериями	поступков	и	переживаний	человека3.	

1 ональное	 становление	 сотрудников	
УИС:	

	 Чугунова	 Ю.	 С.,	 Матвеенко	 В.	 Е.	 Професси
духовно‐нравственный	аспект	:	монография.	Рязань,	2013.	С.	36.	
2	Харламов	И.	Ф.	Педагогика.	М.,	1999.	С.	220.	
3	 Мясищев	 В.	 Н.	 Психология	 отношений	 /	 под	 ред.	 А.	 А.	 Бодалева	 ;	 вступит.	 ст.		

А.	А.	Бодалева.	М.	;	Воронеж,	1995.	С.	22.	
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В	проявлении	человеком	отношения	к	людям	мы	видим	его	внутреннюю	
сущность,	его	содержательные	характеристики,	движущие	мотивы.	Об	уровне	
духовного	развития	человека	можно	судить	не	только	по	поступкам,	которые	
он	совершает,	но	и	по	мотивам	данных	поступков	и	конечному	результату.	По	
мнению	С.	Л.	Рубинштейна	человек	есть	человек	лишь	в	 своем	взаимоотно‐
шении	к	другому	человеку:	человек	‐	это	люди	в	их	взаимоотношениях	друг	к	
другу.	 Смысловой	 анализ	 человеческого	 поведения	 выступает	 как	 путь	 рас‐
крытия	его	духовной	жизни	для	определения	того,	что	для	человека	значимо,	
как	 происходит	 изменение	 акцентов,	 переоценка	 ценностей	 –	 всего,	 что	 со‐
ставляет	историю	душевной,	духовной	жизни	человека1.	

Анализируя	процесс	гуманизации,	А.	Б.	Орлов	говорит	о	его	парадоксе:	
«нельзя	гуманизировать	человека	из	вне,	нельзя	сформировать	у	него	гума‐
нистические	убеждения,	лишь	изнутри	можно	создать	условия	 (психологи‐
ческие),	в	которых	человек	сам	придет	к	этим	убеждениям,	свободно	выбе‐
рет	их.	Убеждения	не	формируются	из	вне,	но	выбираются	и	выстраиваются	
изнутри.	 Материалом	 для	 их	 построения	 может	 стать	 лишь	 внутренний	
опыт	самого	человека.	Гуманизация	это	прежде	сего	гуманизация	(и	гармо‐
низация)	 отношений	 личности	 человека	 с	 его	 сущностью	 (внутренним	 ау‐
тентичным	Я).	Чтобы	стать	условием	гуманизации	мира	и	других	людей,	че‐
ловек	должен	сначала	научится	безоценочно	принимать,	активно	и	эмпати‐
чески	выслушивать	и	конгруэнтно	выражать	свое	подлинное	Я»2.		

Отношение	человека	к	самому	себе,	 самовосприятие	 будет	являться	
следующей	 характеристикой	 духовности	 личности.	 Данная	 позиция	 также	
представлена	у	В.	Д.	Шадрикова,	который	в	 	качестве	источника	духовности	
види е о с 	т	осознани 	себя	и	св их	отношений	с	другими	людьми,	о ознание	добра
и	зла,	осознание	выгоды	и	отказ	от	нее	во	имя	блага	другого3.	

Успешное	 развитие	 и	 уровень	 духовности	 личности	 будет	 опреде‐
ляться	наличием	духовных	способностей.	Духовные	способности	основа‐
ны	н эа	сочувствии	и	сопереживании,	духовные	способности	 то	способно‐
сти	поступка,	определяющие	качественную	специфику	поведения.	

Стремление	 обнаружить	 и	 проявить	 свои	 ценностные	 устремления,	
способности,	притязания	(самоактуализация	личности)	и	стремление	зая‐
вить	 о	 себе,	 добиться	 признания	 (самоутверждение)	 являются	 двумя	 ас‐
пектами	личностной	самореализации,	в	которых,	по	мнению	Н.	В.	Марья‐
совой	проявляется	сформированность	духовности	личности4.		

1	Рубинштейн	С.	Л.	Человек	и	мир	:	науч.	издание.	СПб.,	2003.	512	с.	
2 адигмы,	 проекции,	

практ
	 Орлов	 А.	 Б.	 Психология	 личности	 и	 сущности	 человека:	 пар
ики	:	пособие	для	студентов	психологических	факультетов.	М.,	1995.	С.	31.	
3	Шадриков	В.	Д.	Происхождение	человечности.	М.,	2001.	С.	291.	
4	Марьясова	Н.	В.	Духовность	личности	как	социокультурный	феномен	//	Психология	

человека	в	современном	мире.	Т.	6.	Духовно‐нравственное	становление	человека	в	современ‐
ном	российском	обществе	:	материалы	Всерос.	юбил.	науч.	конф.,	посвящ.	120‐летию	со	дня	
рождения	С.	Л.	Рубинштейна	/	отв.	ред.	А.	Л.	Журавлев	и	др.	М.,	2009.	С.	77.	
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Большинство	исследователей	в	 качестве	 важнейшей	 характеристики	
духовности	выделяют	саморазвитие	личности.	Потребность	в	саморазви‐
тии,	 стремление	 к	 самосовершенствованию	 и	 самореализации	 являются	
одним	из	условий	духовного	развития	как	показателя	личностной	зрело‐
сти.	 В	 свою	 очередь	 духовность	 определяет	 направленность	 и	 характер	
самореализации	личности.		

Потребность	в	духовном	саморазвитии	относится	к	высшим	духовным	по‐
требностям,	ее	присутствие	и	место,	которое	она	занимает	в	системе	потребно‐
стей	человека,	будут	определять	уровень	духовного	развития	личности.	

В	психологии	известен	факт,	что	такие	психические	процессы	как	во‐
ля	и	внимание	направляют	и	регулируют	деятельность	человека.	В	основе	
меха 	низма	реализации	духовности	в	поведении	человека	будут	выступать
саморегуляция	и	волевой	контроль.	

По	мнению	И.	И.	Купцова	«нельзя	представить	разум	как	высшую	фор‐
му	интеллекта	вне	воли.	Последняя	–	способ	существования	разума.	В	воле	
осуществляется	 постоянное	 неустанное	 стремление	 разума	 к	 познанию,	
реализуется	 и	 присущая	 ему	 направленность	 в	 будущее,	 целеустремлен‐
ность,	 ясное	 понимание	 средств,	 ведущее	 к	 достижению	 цели.	 И	 в	 этом	
смысле	интеллект‐разум	–	воплощение	человеческой	сущности,	стержень	
духовного	мира	личности»1.	

Понятие	духовности	до	настоящего	времени	остается	неоднозначным,	
многоаспектным.	Задача	современной	науки	определить	структурную	мо‐
дель	духовности	личности,	 ее	 содержательные	характеристики	и	методы	
диагностики	данной	личностной	структуры.	Проделанная	нами	работа	по‐
зволяет	разработать	теоретический	конструкт	понятия	«духовности»,	ко‐
торый	положен	в	основу	методики	изучения	сформированности	характе‐
ристик	духовности.	В	настоящее	время	диагностический	инструментарий	
проходит	психометрическую	проверку	на	предмет	стандартизации.		
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ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ	ОСНОВЫ		
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ		

В	УСЛОВИЯХ	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	КОЛОНИИ	

Проблема	ресоциализации	несовершеннолетних	правонарушителей	 ‐	
одна	из	 сложных	и	 ключевых	проблем	 современной	пенитенциарной	пе‐
дагогической	теории	и	практики.		

	Теоретико‐методологические	основы	ресоциализации	в	том	или	ином
аспекте	раскрываются	во	многих	междисциплинарных	исследованиях.		

В.	В.	Краевский	отмечал,	 что	методология	–	одно	из	 самых	неопре‐
деленных,	многозначных	и	даже	спорных	понятий	в	педагогике:	«Мето‐
дология	педагогики	есть	система	знаний	об	основаниях	и	структуре	пе‐
дагогической	 теории,	 о	 принципах	 подхода	 и	 способах	 добывания	 зна‐
ний,	 отражающих	 педагогическую	 действительность,	 …	 система	 дея‐
тельности	по	получению	таких	знаний	и	обоснованию	программ,	логике,	
мето до‐дов,	 оценке	 качества	 социально‐научных	 педагогических	 иссле
ваний»1.	

Многомерное	видение	проблемы	с	помощью	различных	 способов	ос‐
воения	мира	ведущей	тенденцией	современного	исследовательского	про‐
цесса	определяет	интеграцию.	

В	условиях	воспитательной	колонии	каждый	отдельный	подход	к	ре‐
социализации	не	имеет	универсального	характера,	а,	следовательно,	при‐
менять	 их	 автономно	 нецелесообразно.	 Для	 достижения	 целей	 процесса	
ресоциализации	несовершеннолетних	осужденных	несомненна	эффектив‐
ность	 синтеза	 положений	 и	 идей	 данных	 подходов	 при	 сравнительном	
анализе	их	теоретико‐методологического	единства	и	взаимодействия.	Та‐
кая	интеграция	может	быть	осуществлена	на	основе	принципа	полипара‐
дигмальности,	 исходящего	из	 уникальности	личности	каждого	воспитан‐
ника	и	необходимости	создания	определенной	среды,	условий,	обеспечи‐
вающих	позитивную	ресоциализацию	несовершеннолетних	осужденных.	

На	наш	взгляд,	принцип	полипарадигмальности	способствует	форми‐
рованию	инновационных	продуктивных	подходов	к	осуществлению	ресо‐
циализации	несовершеннолетних	воспитанников,	 созданию	вариативных	
зон	 для	 самовоспитания,	 связанных	 с	 влиянием	 на	 направленность	 их	
личности,	 прежде	 всего	 ценностные	 ориентации,	 мотивационно‐

1	Краевский	В.	В.	Методология	педагогики:	новый	этап	:	учеб.	пособие.	М.,	2006.	С.	18.	
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потребностную	 сферу,	 самосознание.	 Кроме	 того,	 полипарадигмальность	
не	 и ссключает	 оздания	 конкретных	 концепций	 ресоциализации,	 разви‐
вающих	те	или	иные	аспекты	данной	проблемы.	

Исходя	 из	 этих	 общих	 положений,	 методологической	 основой	 ресо‐
циализации	несовершеннолетних	осужденных	в	педагогической	среде	вос‐
питательной	 колонии	 считаем	 идеи	 системного,	 личностно‐
деятельностного,	 рефлексивно‐деятельностного,	 аксиологического,	 си‐
нергетического,	средового	подходов,	интегрированных	на	основе	полипа‐
ради еском	 принципе	 со‐
врем

гмальности	 (О.	 Г.	 Старикова)1	 как	 методологич
енной	педагогики.		
Рассмотрим	указанные	подходы	более	подробно:	
– аксиологический	 подход	 придает	 процессу	 ресоциализации	 несо‐

вершеннолетних	 осужденных	 гуманистическую	 направленность,	 которая	
имеет	 широкое	 социально‐педагогическое	 значение	 и	 представляет	 обес‐
печение	процесса	саморазвития	личности	в	гармонии	с	собой	и	обществом.	
Аксиологические	аспекты	получили	свое	обоснование	и	развитие	в	рабо‐
тах	 . 	И.	 Ф.	 Исаева,	 А.	 В.	 Кирьяковой,	 Н.	 Д 	 Никандрова,	 В.	 А.	 Сластенина,
Е.	Н.	Шиянова	и	др.	

Согласно	 аксиологическому	 подходу	 акцент	 в	 исследовании	 перено‐
сится	 с	материальных	 детерминант	 на	 духовные	 с	 учетом	 анализа	 таких	
кате 	горий	 как	 структура	 личности	 и	 ее	 сознания,	 менталитет,	 духовная
культура,	нравственность.		

– рефлексивно‐деятельностный	 подход	 основан	 на	 идее	 преобразова‐
ния	личности	из	объекта	воспитательного	воздействия	в	субъект.	Ресоциа‐
лизация	в	аспекте	данного	подхода	рассматривается	как	процесс,	предпола‐
гающий	переосмысление	несовершеннолетним	воспитанником	собственной	
системы	ценностей,	индивидуальных	свойств	и	качеств	под	влиянием	педа‐
гогической	среды,	способствующей	их	изменению	или	формированию.		

В	 контексте	 рефлексивно‐деятельностного	 подхода	 воспитанник	 рас‐
сматривается	свободным,	самостоятельно	определяющим	способы	и	мето‐
ды	достижения	своих	целей.	Он	должен	не	только	стремиться	получить	по‐
ложительную	 характеристику	 и	 условно‐досрочное	 освобождение,	 а	 сде‐
лать	процесс	самовоспитания	сутью	дальнейшей	жизни,	стать	способным	к	
самоизменению.	 Это	 предполагает	 поиск	 активных	 методов	 психолого‐
педагогического	воздействия,	основанных	при	этом	лишь	на	добровольном	
признании	осужденным	необходимости	позитивных	изменений	в	его	цен‐
ност зях,	внутреннем	мире,	для	чего	должна	быть	со дана	соответствующая	
воспитательная	среда	в	колонии.	

– основная	 идея	 личностно‐деятельностного	 подхода	 в	 воспитании
связана	 не	 с	 самой	 деятельностью	 как	 таковой,	 а	 с	 деятельностью,	 как	

1	Старикова	О.	Г.	Современные	образовательные	стратегии	высшей	школы:	поли‐
парадигмальный	подход	:	автореф.	…	д‐ра	пед.	наук.	Краснодар,	2011.	44	с.	
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средством	 становления	 и	 развития	 субъектности	 индивида	 (Л.	 С.	 Выгот‐
ский,	А.	Н.	Леонтьев,	Е.	В.	Бондаревская,	В.	В.	Сериков).		

В.	В.	Давыдов	заметил:	«Не	все	проявления	жизненной	активности	мо‐
гут	быть	отнесены	к	деятельности.	Подлинная	деятельность	всегда	связа‐
на	 с	 преобразованием	 действительности».	 В	 контексте	 деятельностного	
подхода	 понимается	 только	 активность	 самоопределяющейся	 личности,	
то	есть	субъект.	Только	так	деятельность	может	рассматриваться	в	каче‐
стве	фактора	ресоциализации.		

Личностно‐деятельностный	 подход	 позволяет	 строить	 процесс	 ресо‐
циализации	адресно.		

– с	точки	зрения	системного	подхода	(В.	Г.	Афанасьев,	Н.	В.	Кузьмина,
В.	Н.	Садовский,	Г.	Н.	Сериков	и	др.),	 ресоциализация	 ‐	целостная	 система	
воспитательно‐профилактических	 мероприятий,	 направленных	 на	 изме‐
нение	ценностных	установок	и	усвоение	социальных	норм	личности,	ока‐
завшейся	в	условиях	ограничения	свободы.	Системный	подход	позволяет	
исследовать	социально‐педагогическую	систему	пенитенциарного	заведе‐
ния	для	несовершеннолетних	как	развивающуюся	систему	и	выявить	ис‐
точники	ее	развития.	

‐	средовый	подход	рассматривается	в	современной	науке	как	фактор,	
влияющий	 на	 преобразование,	 изменение	 качественных	 характеристик	
процессов	и	их	субъектов.		

Создание	педагогической	среды	с	функциями	социально‐культурной,	
образовательной,	 коррекционно‐образующей	 и	 личностно‐развивающей,		
реаб ц 	илитационно‐ресо иализирующей	 позволит	 обеспечить включен‐
ность	несовершеннолетнего	осужденного	в	процесс	ресоциализации.		

Средовый	 подход	 можно	 представить	 как	 совокупность	 исследова‐
тельских	процедур,	направленных	на	выявление	факторов,	определяющих	
доминату	 ресоциализации	 личности	 и,	 соответственно,	 тип	 среды;	 уста‐
новление	взаимовлияния	организованного	исправления	и	средовых	усло‐
вий,	 порождающих	 вариативные	 модели	 поведения	 и	 коррекции	 лично‐
сти;	 проектирование	 оптимальной	 композиции	 воспитательной,	 комму‐
ника 	тивной,	 информационной,	 трудовой,	 учебной,	 творческой,	 досуговой
сред;	

– характерной	особенностью	синергетического	подхода	является	при‐
знан оие	возможности	нескольких	путей	преобразования	личн сти	и	выхо‐
да	из	критической,	неустойчивой	воспитательной	ситуации	скачком.		

Выдающийся	 педагог	 А.С.	 Макаренко	 в	 своей	 практике	 использовал	
неожиданные	ситуации,	которые	вызывали	у	воспитанников	резкое	изме‐
нение	отношения	к	себе	и	окружающим,	сильные	чувства,	борьбу	мотивов.	
Он	обосновал	этот	воспитательный	феномен	как	«метод	взрыва»	и	обра‐
щался	к	нему,	когда	требовалась	«перековка»	личности.	Синергетический	
взгляд	на	 воспитание	 объясняет	феноменальную	природу	 «метода	 взры‐
ва».	 Позиция	 синергетического	 подхода	 отстаивает	 особую	 значимость	
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внут лреннего	потенциала	активности	 ичности	ребенка,	на	которые	долж‐
но	ориентироваться	педагогическое	влияние.	

Проведенный	 анализ	 научной	 и	 педагогической	 литературы	 по	 про‐
блеме	 теоретико‐методологических	 основ	 воспитания	 и	 ресоциализации	
несовершеннолетних	 правонарушителей	 позволил	 не	 только	 системати‐
зировать	существующие	подходы,	но	и	определить	приоритетные,	наибо‐
лее	значимые	для	достижения	цели	ресоциализации	несовершеннолетних	
правонарушителей.		

Основные	 идеи	 проанализированных	 методологических	 подходов,	
взаимодополняя	и	обогащая	друг	друга,	выступают	методологической	ос‐
новой	 конструктивного	 процесса	 ресоциализации	 несовершеннолетних	
осужденных	в	среде	воспитательной	колонии.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	УСЛОВИЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	УСПЕШНОСТИ	
СОТРУДНИКОВ	ИСПРАВИТЕЛЬНОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ	

В	современном	обществе	поощряется	стремление	человека	к	успеху	в	
любой	сфере	деятельности.	При	этом	признается	важной	не	только	объек‐
тивная	результативность	деятельности,	но	и	субъективная,	переживаемая	
успешность.	Критерии	внешней	(объективной)	и	внутренней	(субъектив‐
ной)	успешности	обсуждаются	рядом	авторов.	Так,	Климова	Е.	К.	указыва‐
ет	 на	 следующие	 критерии	 успешности	 деятельности:	 производитель‐
ность	 труда,	 качество	 продукции,	 скорость,	 безошибочность	 трудовых	
действий1.	Чирикова	А.	Е.	в	качестве	критериев	успешности	деятельности	
предпринимателей	рассматривает	мнение	 экспертов	и	профессионально‐
го	сообщества,	т.е.	оценку	со	стороны2.	Родина	О.	Н.	полагает,	что	критери‐
ем	 успешности	 трудовой	 деятельности	 является	 достижение	 высокого	
уровня	профессионализма.	Успешность	деятельности	можно	оценить	как	с	
учетом	 внешних	 оценок,	 так	 и	 самооценки.	 Направлениями	 оценки	 при	
этом	 выступают:	 результативность	 и	 эффективность	 взаимодействия	 с	
коллегами;	эффективная	помощь	другим	людям;	вклад	в	развитие	науки;	
удовлетворение	потребностей	субъекта	в	его	деятельности;	вознагражде‐
ние	за	труд3.	

Успех	в	профессиональной	деятельности	связан	и	с	духовной	удовле‐
творенностью.	 По	 мнению	М.	 Селигмана,	 духовное	 удовлетворение	 ассо‐
циировано	с	полной	поглощенностью	любимым	делом.	Это	состояние	«по‐
тока»,	когда	время	останавливается	и	человек	забывает	обо	всем	на	свете4.	
Однако	 стремление	 к	 успеху	 определенного	 общественного	 дела,	 связан‐

1	Елизаров	А.	Н.	Социальные	и	психологические	критерии	успешности	деятельно‐
сти	как	проблема	позитивной	психологии	//	Вестник	МГГУ	им.	М.	А.	Шолохова.	Педаго‐
гика	и	психология.	2012.	№	3(1).	С.	95–108. 

2 А.	 		Чирикова	 Е.	Личностные	предпосылки	успешности	деятельности	российских
предпринимателей	//	Психологический	журнал.	1999.	№	3.	С.	81–92. 

3	 Родина	О.	Н.	О	 понятии	 «успешность	 трудовой	деятельности»	 //	Вестник	Мос‐
ковского	университета.	1996.	№	3.	С.	60–67. 

4	Селигман	М.	Новая	позитивная	психология:	Научный	взгляд	на	счастье	и	смысл	
жизни	/	пер.	с	англ.	М.,	2006.	368	с. 
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ное	 с	 состоянием	«потока»,	 далеко	не	 всегда	 заканчивается	объективной	
успешностью,	 эффективностью	 действия.	 Могут	 иметь	 место	 состояние	
«потока»,	 стремление	к	успеху	определенного	общественного	дела	и/или	
личн х к 	ому	 успе у,	 но	 объе тивной	 успешности,	 эффективности	 действия
может	и	не	быть1.	

Обобщая	 сказанное,	 можно	 определить	 профессиональную	 успеш‐
ность	 как	 характеристику	 субъекта	 профессиональной	 деятельности,	
складывающуюся	под	влиянием	определенных	психологических	условий,	
которые	 позволяют	 ему	 достигать	 высокого	 уровня	 развития	 в	 профес‐
сиональной	сфере.	

Деятельность	сотрудников	исправительных	учреждений	реализуется	
в	специфических	условиях,	которые	не	всегда	мотивируют	на	достижение	
высот	 профессионализма.	 В	 то	 же	 время	 очевидно,	 что	 осознание	 собст‐
венной	успешности	необходимо	сотруднику	для	эффективной	реализации	
своих	 способностей	 и	возможностей	 в	 профессиональной	 деятельности.	
Проведенное	нами	исследование	было	посвящено	проблеме	успеха	и	пси‐
хологических	условий	его	достижения	в	профессиональной	деятельности	
сотрудников	исправительного	учреждения.	

Психологические	 условия	 профессиональной	 успешности	 сотрудников	
анализировались	 с	 позиций	 акмеологического	 подхода.	 В	 рамках	 данного	
подхода	стремление	к	профессиональному	успеху,	наряду	с	профессиональ‐
но‐ценностными	 ориентациями,	 профессиональным	 целеполаганием,	 про‐
фессиональной	 мотивацией,	 рассматривается	 как	 компонент	 акмеологиче‐
ской	направленности	личности.	Акмеологическая	направленность	–	это	ка‐
чественная	 характеристика	 общей	 направленности	 личности,	 ориентирую‐
щая	человека	на	прогрессивное	развитие	(в	том	числе	профессиональное),	на	
макс 	имальную	творческую	самореализацию,	как	в	профессиональной	сфере,
так	и	в	жизнедеятельности	в	целом.	

Анализ	отечественной	и	зарубежной	литературы	показал,	что	профес‐
сиональная	 успешность	 определяется	 многими	 психологическими	 усло‐
виями,	 к	 которым	 относятся	 особое	 мировоззрение	 субъекта	 профессио‐
нальной	деятельности,	желание	приобретения	«чувства	собственной	зна‐
чимости»,	 профессионально	 значимые	 качества,	 непосредственно	 вклю‐
ченные	в	 трудовую	деятельность	и	 обусловливающие	 ее	 эффективность,	
коммуникативная	компетентность,	мотивация	достижения	успеха	и	др.	С	
учетом	 специфики	 деятельности	 сотрудников	 исправительного	 учрежде‐
ния	особое	значение	должно	придаваться	таким	психологическим	услови‐
ям	 профессиональной	 успешности,	 как	 акмеологическая	 направленность	
личности,	 включающая	 профессионально‐ценностные	 ориентации,	 про‐
фессиональное	 самоопределение	 и	 образы‐цели,	 задающие	 перспективы	
профессионального	развития,	а	также	удовлетворенность	трудом.		

1	Чиксентмихайи	М.	Поток:	Психология	оптимального	переживания.	М.,	2011.	461	с. 
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В	эмпирическом	исследовании	подвергалась	проверке	гипотеза	о	том,	
что	психологическими	условиями	профессиональной	успешности	 сотруд‐
ников	 исправительного	 учреждения	 являются	 высокий	 уровень	 удовле‐
творенности	 трудом,	 высокий	уровень	ресурсности,	 ориентация	на	инте‐
грацию	стилей	жизни,	 а	 также	конгруэнтность	представлений	о	 себе	как	
профессионале.	 Задачи	исследования	реализовывались	посредством	ком‐
плекса	методов,	 в	 который	вошли	экспертный	опрос,	 тестирование	 (тест	
«Интегральная	 удовлетворенность	 трудом»	 А.	В.	Батаршева;	 опросник	
«Потери	 и	приобретения	 персональных	 ресурсов»	 Н.	Е.	 Водопьяновой,	
М.	Штейна;	 опросник	 «Якоря	 карьеры»	 Э.	Шейна)	 и	 метод	 репертуарных	
решеток	Дж.	Келли.	В	исследовании	приняли	участие	60	 сотрудников	от‐
дела 		охраны	ФКУ	ИК‐9	УФСИН	России	по	Кировской	области,	8	женщин	и
52	мужчины	в	возрасте	от	20	до	45	лет.		

Исследование	показало,	что	эксперты	из	числа	руководителей	испра‐
вительного	 учреждения	 наделяют	 образ	 успешного	 сотрудника	 такими	
характеристиками,	 как	 исполнительность,	 образованность,	 трудолюбие,	
ответственность,	 гибкость,	 активность,	 развитые	 коммуникативные	 на‐
выки,	пунктуальность,	уверенность	в	себе,	в	своих	силах,	любовь	к	своему	
делу,	уравновешенность,	целеустремленность.	Неуспешный	сотрудник	ха‐
рактеризуется,	соответственно,	совокупностью	противоположных	качеств.	

Преобладающими	 ценностно‐профессиональными	 ориентациями	
у	сотрудников	 исправительного	 учреждения	 –	 независимо	 от	 их	 успеш‐
ности/неуспешности	 –	 являются	 «Интеграция	 стилей	 жизни»	 и	 «Ста‐
бильность	 работы»,	 наименее	 выраженной	 –	 «Менеджмент».	 При	 этом	
ориентации	«Интеграция	стилей	жизни»	и	«Стабильность	места	житель‐
ства»	отличают	«успешных»	сотрудников	от	«неуспешных»	на	статисти‐
чески	значимом	уровне.	Действительно,	большинство	сотрудников	испы‐
тывают	 потребность	 в	 безопасности,	 стабильности,	 «уверенности	 в	 зав‐
трашнем	дне»,	 что	 является	 для	 них	 наиболее	 приоритетным	 в	 профес‐
сиональной	 деятельности.	 При	 этом	 карьера	 должна	 гармонировать	 с	
личной	 жизнью,	 уравновешивать	 потребности	 самого	 сотрудника	 и	 его	
семьи.	 Для	 сотрудников	 важнее	 поддерживать	 определенный,	 устояв‐
шийся	 стиль	 жизни,	 чем	 достигать	 успеха	 в	 карьере.	 Развитие	 карьеры	
привлекает	 только	 в	 том	 случае,	 если	 оно	 не	 меняет	 привычный	 уклад	
жизни.	 Высоко	 ценятся	 социальные	 гарантии,	 соответственно,	 ответст‐
венность	за	управление	своей	карьерой	перекладывается	на	нанимателя	
(руководство).	 Большинство	 сотрудников	 не	 стремятся	 обладать	 управ‐
ляющими	обязанностями.		

По	нашим	данным,	успешные	сотрудники	в	целом	более	удовлетворены	
труд еом,	чем	н успешные.	У	них	выявлен,	в	частности,	более	высокий	уровень	
удовлетворенности	взаимоотношениями	с	руководством	и	коллегами.	

Уровень	личностной	ресурсности	в	 группах	 успешных	и	неуспешных	
сотрудников,	вопреки	нашим	предположениям,	практически	не	отличает‐
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ся.	 В	 то	 же	 время	 успешные	 сотрудники	 считают	 пройденным	 «расцвет	
своего	профессионализма»,	 у	них	отсутствует	 стремление	изменить	 свою	
профессиональную	деятельность	в	позитивном	направлении.	Сотрудники,	
оцененные	 экспертами	 как	 неуспешные,	 напротив,	 потенциально	 стре‐
мятся	к	профессиональному	развитию	в	будущем.	

Таким	образом,	выдвинутая	нами	гипотеза	о	том	подтвердилась	час‐
тично.	

Данные,	полученные	нами	в	ходе	эмпирического	исследования	психо‐
логических	условий	профессиональной	успешности	сотрудников	исправи‐
тельного	 учреждения,	могут	быть	использованы	ведомственными	психо‐
логами	 для	 повышения	 эффективности	 профессиональной	 деятельности	
сотрудников	и	их	удовлетворенности	трудом.	Нами	сформулированы	сле‐
дующие	 рекомендации	 по	 оптимизации	 и	 созданию	 психологических	 ус‐
ловий	успешности	сотрудников	исправительного	учреждения:	

1. С	целью	формирования	образа	успешного	сотрудника	как	позитив‐
ной	модели	профессионального	развития	необходимо	проведение	тренин‐
га	личностного	роста	с	сотрудниками	исправительного	учреждения.	

2. Необходимо	диагностировать	карьерную	направленность	и	учиты‐
вать	ее	особенности	в	процессе	сопровождения	сотрудников.	При	работе	с	
неуспешными	сотрудниками	следует	уделить	внимание	развитию	умения	
подчиняться	организационным	правилам,	предписаниям	и	ограничениям,	
испо т кльзова ь	 при	 разрешении	 онфликтных	 ситуаций	 	 разнообразные	 и	
конструктивные	поведенческие	стратегии.	

3. Для	 повышения	 уровня	 удовлетворенности	 трудом	 сотрудников
исправительного	 учреждения	 целесообразно	 проведение	 групповых	 пси‐
хокоррекционных	 занятий,	 направленных	 на	 обучение	 сотрудников	 эф‐
фект ви ному	взаимодействию	в	служебном	коллективе	–	как	с	коллегами,	
так	и	с	руководством.	

4. Необходимо	 разработка	 целевой	 психокоррекционной	 программы,
направленной	на	повышение	мотивации	профессиональной	деятельности	
у	 сотрудников	исправительного	учреждения.	При	этом	важно	учесть,	 что	
неуспешные	 сотрудники	 нуждаются	 в	 коррекции	 уровня	 притязаний,	 а	
также	представлений	о	себе	в	профессиональной	сфере.	
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ЭРГОНОМИКА	КАК	ФАКТОР	ЭФФЕКТИВНОСТИ	ТРУДА	СПЕЦИАЛИСТА	
ПО	ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЕ	

Деятельность	 специалиста	 по	 пенитенциарной	 социальной	 работе	
ориентирована	 на	 решение	 многих	 задач:	 индивидуальная	 и	 групповая	
работа	с	осужденными;	взаимодействие	с	сотрудниками	ведомственных	и	
вневедомственных	учреждений	и	организаций;	работа	с	документацией	и	
пр.	Соответственно,	в	процессе	 своей	работы	специалисту	по	 социальной	
работе	 в	 исправительном	 учреждении	 (ИУ)	 требуется	 создание	 опреде‐
ленных	 условий,	 которые	 в	 наибольшей	 степени	 способствовали	 бы	 эф‐
фективной	 реализации	 всех	 направлений	 работы.	 Организация	 всего	 ра‐
бочего	процесса	 специалиста	по	 пенитенциарной	 социальной	работы	 (от	
размещения	 мебели,	 оборудования,	 справочных	 материалов,	 различных	
принадлежностей	в	служебном	помещении	и	т.	д.)	влияет	на	качественное	
выпо 	лнение	 должностных	 обязанностей,	 и	 в	 целом	 на	 результативность
всей	социальной	работы	в	учреждении.	

Эргономика	(от	греческого	ergon	–	«работа»,	nomos	–	«закон»,	или	«за‐
кон	работы»)	–	это	процесс	научной	организации	труда,	направленный	на	
создание	средств	оптимизации	труда,	совершенствование	методов	выпол‐
нения	человеком	какой‐либо	работы	с	учетом	его	безопасности,	комфорт‐
ности	и	эффективности.	Таким	образом,	эргономика	позволяет	создать	та‐
кие	условия	для	человека,	которые	бы	существенным	образом	улучшили	
качество	их	жизни	 (в	том	числе	и	при	выполнении	служебных	обязанно‐
стей).	

Основная	деятельность	 специалиста	по	 социальной	работе	 в	ИУ	осу‐
ществляется	 на	 его	 рабочем	 месте	 (кабинете).	 Правильная	 организация	
рабочего	 места	 и	 служебного	 помещения	 может	 оказать	 значительное	
влияние	на	производительность	труда.	Она	позволит	специалистам	по	со‐
циал 	ьной	работе	в	ИУ	экономить	время,	предупреждать усталость,	завер‐
шать	выполнение	задач	быстрее,	чем	планировали.	

Для	того	чтобы	определить	насколько	эффективно	организовано	ра‐
бочее	 пространство,	 ученые‐эргономисты	 предлагают	 ответить	 на	 сле‐
дующие	вопросы:	

 вНасколько	 часто	 вам	 приходится	 ставать	 из‐за	 стола,	 чтобы	 дотя‐
нуться	до	тех	предметов,	до	которых	вы	не	можете	дотянуться	сидя?	

 Достаточно	 ли	 свободного	 места	 на	 вашем	 столе,	 чтобы	 работать
комфортно	и	без	помех,	не	захламлен	ли	он?	
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 Достаточно	 ли	 удобно	 расположены	 клавиатура	 и	 монитор	 вашего
компь 	ютера,	 чтобы	 вы	 могли	 работать	 не	 напрягаясь	 и	 не	 испытывать
чрезмерной	усталости?	

 Имеется	ли	у	вас	свободное	по	соседству	с	компьютером	место,	кото‐
рое	бы	вы	могли	использовать	для	одновременной	работы	с	компьютером	
и	бумагами?	

 Не	перегружены	ли	 ваши	шкафы	и	 книжные	полки	ненужными	ве‐
щами?	

 ,	
котор

Соответствует	ли	ваше	оборудование	для	хранения	тому	имуществу
ое	должно	в	нем	храниться?	

 Часто	ли	вам	приходится	тратить	время	на	поиски	нужных	вам	вещей?
 Наилучшим	ли	образом	расположена	мебель	в	рабочем	помещении	с

точки	зрения	работы	за	письменным	столом,	работы	на	компьютере,	при‐
ема	коллег	и	клиентов1?	

кТа им	образом,	при	организации	рабочего	пространства	необходимо	
обратить	внимание	на	некоторые	аспекты:	

1. Рабочий	кабинет	должен	быть	оборудован	только	необходимыми
предметами.	Не	 следует	 загромождать	 ненужной,	 нефункциональной	ме‐
белью,	 при	 этом	шкафы	 и	 полки	 с	 часто	 используемыми	 материалами	 и	
документами	должны	находиться	на	расстоянии	вытянутой	руки.	

2. На	рабочем	столе	должны	находиться	только	те	папки	с	докумен‐
тами,	 с	 которыми	 специалист	 по	 социальной	 работе	 в	ИУ	 работает	 в	 на‐
стоящий	момент.	Считается,	что	чем	меньше	предметов	будут	находиться	
на	столе,	тем	комфортнее	будет	работать.	Канцелярские	принадлежности	
нужно	держать	в	настольном	органайзере.	И	наведя	порядок	на	столе,	его	
нужно	поддерживать.		

3. При	работе	на	компьютере	необходимо	обращать	внимание	на	ряд
особенностей.	Во‐первых,	необходимо	следить	за	тем,	чтобы	кисти,	локти,	
позвоночник,	 шея	 и	 другие	 части	 тела	 не	 напрягались.	 Во‐вторых,	 глаза	
должны	быть	ниже	или	на	уровне,	чем	находится	верхняя	часть	монитора.	
В‐тр ьет их,	 каждые	 15	 минут	 необходимо	 отводить	 взгляд	 от	 монитора,	
займитесь	работой	с	документами.		

4. Специалисты	 рекомендуют	 в	 нижней	 части	 рабочего	 стола	 слева
положить	источники	нужной	информации	–	ежедневник,	журналы	и	про‐
чие	с рап вочные	материалы,	которые	будут	необходимы	для	оперативного	
решения	поставленных	руководителем	задач.	

5. Различные	 папки	 с	 документами	 в	 шкафах	 и	 полках	 следует
размещать	в	хронологическом	порядке,	по	определенной	тематике	или	
в	 алфавитном	 порядке.	 Периодически	 необходимо	 проводить	 гене‐
ральную	уборку.	

1	Льюис	Г..	Эргономика	и	организация	рабочего	места	[Электронный	ресурс]	//	Режим	
доступа:	http://www.elitarium.ru/2008/10/07/jergonomika_organizacija_rabochego_mesta.html.		
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К	сожалению,	не	всегда	при	организации	рабочего	пространства	уде‐
ляется	внимание	его	цветовому	оформлению.	Вместе	с	тем,	около	80%	ин‐
формации	 человек	 получает	 посредством	 зрительного	 восприятия.	 Дан‐
ный	 	факт	 следует	 учитывать	 и	 при	 организации	 социальной	 работы	 с
осужденными.	

Психофизиологическое	восприятие	людьми	цветовой	 гаммы	чрезвы‐
чайно	разнообразно:	оно	зависит	от	возраста,	пола	и	настроения.	Учеными	
установлено,	 что	 красный	 цвет	 –	 возбуждающий,	 горячий,	 энергичный;	
оранжевый	цвет	–	воспринимается	тоже	как	раскаленный,	горячий,	он	со‐
гревает,	бодрит,	стимулирует	к	активной	деятельности.	Желтый	‐	теплый,	
веселый,	 располагает	 к	 хорошему	 настроению.	 Зеленый	 –	 цвет	 покоя	 и	
свежести,	 успокаивающе	 действует	 на	 нервную	 систему;	 в	 сочетании	 с	
желтым	приобретает	мягкие	тона	и	благотворно	действует	на	настроение.	
Синий	 и	 голубой	 цвета	 напоминают	 о	 дали,	 воде,	 холоде,	 они	 свежи,	 ка‐
жутся	легкими	и	воздушными.	Под	их	воздействием	уменьшается	физиче‐
ское	 напряжение,	 они	 могут	 регулировать	 ритм	 дыхания,	 успокаивать	
пульс.	Черный	цвет	–	мрачный	и	тяжелый,	резко	снижает	настроение.	Се‐
рый	 –	 унылый,	 в	 рабочем	 пространстве	 рекомендуется	 уходить	 от	 этого	
цвета	(тем	более	в	социальной	работе	с	осужденными).	Белый	–	холодный,	
однообразный,	 способен	 вызывать	 апатию.	 Также	 ученые	 отмечают,	 что	
однообразие	 и,	 наоборот,	 резкие	 контрасты	 цвета	 по	 насыщенности	 воз‐
действуют	на	психику	человека	отрицательно1.		

Следовательно,	рассматривая	вопрос	о	цветовом	оформлении	рабоче‐
го	кабинета	специалиста	по	пенитенциарной	социальной	работе,	 следует	
отдавать	предпочтение	желтым,	зеленым	и	сине‐голубым	тонам.	Вместе	с	
тем,	 при	 выборе	 цветового	 решения	необходимо	 учитывать	 размеры	по‐
мещения,	 его	 освещенность	 и	 назначение	 (например,	 если	 для	 организа‐
ции	групповой	работы	с	осужденными	в	ИУ	имеется	отдельное	простран‐
ство,	то	предпочтительнее	оформить	его	в	желто‐оранжевых,	зеленых	то‐
нах,	что	будет	стимулировать	их	на	активное	включение	в	деятельность).	

Можно	сделать	вывод	о	том,	что	использование	знаний	эргономики	в	
процессе	 организации	 рабочего	 пространства	 имеет	 важное	 значение	 в	
процессе	 эффективного	 выполнения	 должностных	 обязанностей	 специа‐
листа	 по	 пенитенциарной	 социальной	 работе,	 способствует	 снижению	
уров я	напряженности	его	деятельности	и	в	целом	влияет	на	повышение	
работоспособности.		

н

1	Егоршин,	А.	П.,	Зайцев,	А.	К.	Организация	труда	персонала.	М.,	2011.	320	с.		
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ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ	ЭТАП	РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ	ОСУЖДЕННЫХ:		
ПРОБЛЕМЫ	ОРГАНИЗАЦИИ	

Ресоциализация	–	достаточно	сложное	понятие,	вызывающее	в	науч‐
ной	среде	множество	дискуссий.	Все	чаще	этот	термин	используется	при‐
менительно	к	пенитенциарной	практике.	В	публикациях,	проектах,	иссле‐
дованиях	меняются	терминологические	и	 содержательные	акценты	в	ос‐
вещении	назначения	исправительных	учреждений	с	исправления	и	пере‐
восп 	итания	осужденных	на	их	ресоциализацию.	При	этом	ресоциализацию
осужденных	и	лиц,	имеющих	проблемы	с	законом,	рассматривают:	

– как	цель	государства	и	общества	(в	том	числе	и	цель	функциониро‐
вания	 исправительных	 учреждений)	 в	 отношении	 личности,	 преступив‐
шей	закон	или	склонной	к	подобным	действиям;		

– как	социальный	процесс,	в	рамках	которого	происходит	взаимодей‐
стви 	е	 личности	 правонарушителя	 с	 окружающей	 социальной	 средой	 (в
том	числе	со	средой	исправительного	учреждения);		

– как	целенаправленное	воздействие	на	внутренние	установки	лично‐
сти	 правонарушителя	 со	 стороны	 социальных	 институтов	 и	 отдельных	
субъектов	 в	 форме	 комплекса	 правовых,	 организационных,	 социальных,	
психолого‐педагогических,	воспитательных	и	иных	мер	воздействия,	про‐
исходящее	 на	 всех	 этапах,	 начиная	 с	 момента	 совершения	 правонаруше‐
ния	 до	 момента	 закрепления	 стабильного	 правопослушного	 поведения.	
Данный	 процесс	 направлен	 на	 восстановление	 индивида	 в	 качестве	 со‐
циал щизированного	 члена	 общества,	 с	 целью	 недопу ения	 рецидива	 пра‐
вонарушений1.	

Ресоциализация	 осуществляется	 изменениями	 установок	 индивида,	
целей,	норм	и	ценностей	жизни.	Характеризуется	возвращением	или	укре‐
плением	 социальных	 связей,	 устранением	 проявлений	 общественной	 де‐
задаптации,	 переориентацией	 антисоциальной	 направленности,	 форми‐
рованием	 ценностно‐нормативных	 представлений	 и	 соответствующих	
этим	 представлениям	 навыков	 социального	 поведения,	 формированием	
социального	 статуса	 бывшего	правонарушителя	и	 способности	 саморегу‐

1	Леус	Э.	В.	Социально‐психологические	адаптационные	технологии	ресоциализа‐
ции	несовершеннолетних	правонарушителей	//	Совершенствование	организации	про‐
цесса	ресоциализации	несовершеннолетних	правонарушителей	 :	 сб.	 статей	/	отв.	ред.	
Иглина	Н.	Б.	Архангельск,	2010.	С.	88–103.	
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ляции	 своего	 поведения	 с	 позиции	 общечеловеческих	 этических	 норм	 и	
ценностей.		

В	 случаях	 интенсивной	 ресоциализации	 осужденные	 подвергаются	
воздействию	 идей,	 противоречащих	 их	 прежнему	 мировоззрению.	 Если	
эти	идеи	прививаются,	то	коренным	образом	меняется	не	только	поведе‐
ние	индивида,	но	и	его	восприятие	жизни1.	Следует	отметить,	что	в	интен‐
сивн ж 	 	ой	ресоциализации	нуждаются	не	все	осу денные,	а	лишь	те	из них,
кто	имеет	сильную	криминальную	зараженность.	

Многие	 исследователи	 пенитенциарный	 этап	 ресоциализации	 ото‐
ждествляют	 с	 процессом	 подготовки	 осужденных	 к	 освобождению,	 для‐
щимся	с	начала	попадания	в	исправительное	учреждение	(далее	–	ИУ).	Не	
будем	оценивать	эту	позицию,	примем	ее	за	отправную	точку	в	связи	с	ее	
широким	распространением.		

Пенитенциарный	 этап	 ресоциализации	 осужденных	 заключается	 в	
организации	в	ИУ	особых	условий2:	

1. Формирование	«новой»	реальности	для	осужденного.	Организация
данного	 условия	 заключается	 в	формировании	 в	ИУ	 среды,	 наполненной	
социально	одобряемыми	характеристиками.	Задача	сотрудников	состоит	в	
том,	чтобы	наполнить	его	среду	ценностными	смыслами	и	содержанием	и	
управлять	ее	влияниями.	

2. Наличие	 компетентного	 персонала	 ресоциализации,	 который	 вы‐
ступает		организатором	создания	новой	реальности	для	осужденного.		Ре‐
ализация	 данного	 условия	 заключается	 в	 постоянном	 взаимодействии	
осужденного	с	персоналом	ресоциализации.	Задача	сотрудников	ИУ,	отве‐
чающих	 за	 организацию	 процесса	 ресоциализации	 на	 пенитенциарном	
этапе	(специалистов	по	социальной	работе),	заключается	в	формировании	
и	обучении	группы	персонала	ресоциализации.	Важно,	чтобы	каждый	со‐
трудник	ИУ	 (от	 руководителя	 до	 рядового	 сотрудника	 любого	 подразде‐
ления),	каждый	член	семьи	представлял	свою	роль	в	ресоциализации	осу‐
жденного.	

3. Изоляция,	 отделение	 индивида	 от	 «сожителей»	 по	 только	 что	 ос‐
тавленному	 миру.	 Задача,	 стоящая	 перед	 сотрудниками,	 заключается	 в	
обеспечении	 физической	 и	 ментальной	 изоляции	 осужденного	 от	 про‐
шлой	 жизни,	 прежнего	 образа	 мыслей,	 негативного	 видения	 своей	 жиз‐
ненной	перспективы	и	т.п.;	 стимулировании	 социальной	активности	осу‐
жденного,	расширении	круга	его	общения,	формировании	альтернативной	
(адекватной	возможностям	осужденного)	жизненной	перспективы.	Следу‐
ет	на	ранних	ступенях	ресоциализации	избегать	тех	лиц,	идей	и	т.п.,	кото‐
рые	 расходятся	 с	 новым	 пониманием	 реальности.	 Необходима	 утрата	
преж а	ней	идентификации,	замена	старой	обстановки	н новую,	отвыкание	

1 логда,	2005.		
С.	315

	Королев	И.	Ю.	Ресоциализация	//	Лексикон	социальной	работы.	Во
–316.
2	Указанные	условия	выделены	на	основании	подхода	Королева	И.	Ю.		
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от	 старых	привычек,	 ценностей,	 обычаев,	 привыкание	 к	 новым.	Для	 реа‐
лизации	 данного	 условия	 допускается	 ограничение	 индивидуальной	 ав‐
тономии	осужденного.		

4. Новое	истолкование	старой	реальности,	значимых	других,	всей	био‐
графии	 в	 рамках	 понятийного	 аппарата	 новой	 реальности.	 Реальным	 ос‐
нованием	ресоциализации	является	настоящее.	Прошлое	интерпретирует‐
ся,	 чтобы	 оно	 соответствовало	 новой	 реальности.	 Формирование	 нового	
отношения	 (с	 точки	 зрения	 допустимых	 в	 настоящее	 время	 позиций)	 к	
прошлой	жизни,	переосмысление	жизненного	пути,	создание	условий	для	
обре 	тения	новой	социальной	идентичности	могут	осуществляться	в	ходе
взаимодействия	осужденного	с	персоналом	ресоциализации.	

Попробуем	осмыслить	указанные	выше	положения	с	точки	зрения	со‐
временных	реалий	функционирования	ИУ.	

Если	ресоциализация	рассматривается	как	процесс	нахождения	осуж‐
денного	в	условиях	«новой»	реальности,	взаимодействия	личности	со	сре‐
дой,	следует	задуматься	о	характеристиках	этой	самой	среды.	Для	нас	яв‐
ляется	очевидным,	что	среда	и	условия	ИУ,		с	которой	осужденный	вступа‐
ет	 в	 ежедневное	 взаимодействие,	 имеют	 выраженную	 негативную	 окра‐
ску.	Проиллюстрируем	это	утверждение:		

‐	 система	 исполнения	 наказаний	 в	 	 нашей	 стране	 построена	 на	 ис‐
пользовании	 репрессивной	 (карательной)	 модели	 ресоциализации,	 не	
ориентированной	на	решение	социальных	проблем	в	обществе,	изменение	
социальной	 ситуации	 и	 помощь	 осужденным.	 При	 больших	 количествах	
осужденных	 отсутствует	 индивидуальный	 подход	 к	 решению	 проблем	
клиентов	 и	 оказанию	 им	 помощи.	 Напротив,	 происходит	 поиск	 панацеи	
(универсальной	 программы	 работы,	 универсального	 сотрудника,	 совме‐
щающего	 большое	 количество	 функций	 и	 проч.),	 способной	 решить	 без	
каких‐либо	 усилий	все	проблемы	осужденных	 сразу.	Данная	модель	при‐
звана	изолировать	(временно)	общество	от	лиц,	несущих	в	себе	различные	
угрозы	его	существованию,	но	не	изменить	их;	

– в	ИУ	широкое	распространение	имеет	криминальная	субкультура,	ее
влиянию	подвергаются	не	только	осужденные,	но	и	сотрудники	(это	про‐
является	в	специфическом	жаргоне,	следовании	традициям	во	взаимодей‐
стви не‐и	с	окружающими,	внешнем	виде,	культуре	поведения,	отрицании	
обходимости	изменений,	образования	и	т.п.);		

– в	каждом	ИУ	имеет	место	большая	концентрация	отрицательно	ха‐
рактеризующихся	 личностей,	 лиц,	 имеющих	 тяжелые	 социально‐
психологические	 проблемы,	 социально	 значимые	 заболевания.	 Ежеднев‐
ное	взаимодействие	с	ними	формирует	у	осужденного	негативную	карти‐
ну	мира;	

– режим,	нормы	поведения	и	распорядок	дня	в	ИУ	не	допускают	про‐
явления	 субъектности,	 принятия	 осужденным	 ответственности	 за	 свою	
жизнь,	свой	выбор,	свои	поступки.	В	сложившейся	практике	деятельности	

156



ответственность	 за	 изменение,	 за	 результат	 несет	 не	 сам	 осужденный,	 а	
сотрудник,	 берущий	 на	 себя	 функции	 контроля	 за	 жизнью	 осужденного	
(осужденными	в	ИУ	все	делается	по	команде,	по	инструкции,	по	принуж‐
дению	 со	 стороны	 сотрудников,	 чтобы	 избежать	 наказания,	 при	 этом	 у	
большинства	 из	 них	 отсутствует	 внутренняя	 мотивация	 на	 изменение).	
Внут ир 	ИУ	у	осужденного	нет	возможности	освоить,	проявить	требуемые	
обществом	качества;	

– темы	 лекций	 и	 бесед,	 документальные	 фильмы,	 стенные	 газеты	 и
прочие	продукты,	попадающие	в	поле	зрения	осужденных,	формирующие	
их	информационное	пространство,	часто	имеют	устаревший	характер	(не	
соответствуют	реалиям	 современного	 общества),	 запугивают	негативны‐
ми	 последствиями,	 но	 не	 способствуют	 формированию	 нового	 качества	
жизни.	Спектр	предлагаемых	профессий	скуден,	их	освоение	не	способст‐
вует 		 повышению	 конкурентоспособности	 освобождающихся	 на	 рынке
труда;	

– имеет	широкое	 распространение	 неприязненное,	 предвзятое	 отно‐
шение	всех	без	исключения	сотрудников	УИС,	общества	в	целом	 	к	осуж‐
денн 	ым	и	освободившимся	лицам,	что	препятствует	восстановлению	их	в
качестве	полноправных	членов	общества	и	проч.	

Многие	исследователи	и	практики	считают,	что	важной	задачей	рабо‐
ты	с	осужденным	особенно	в	период	нахождения	его	в	карантине	является	
его	 адаптация	 к	 условиям	 ИУ.	 Это,	 по	 их	 мнению,	 обуславливает	 эффек‐
тивность	 дальнейшей	 работы.	Данная	 направленность	 работы	 специали‐
стов	ИУ	приводит	к	закономерному	результату	–	повышению	рецидивной	
преступности.	 Это	 происходит	 потому,	 что	 человек	 в	 ходе	 социальной	
адаптации	 принимает	 требования,	 нормы,	 ценности	 и	 правила	 среды,	 в	
которую	включается,	присваивает	их,	делает	своими,	строит	на	их	основе	
свое	дальнейшее	поведение.	Получается,	что	мы	способствуем	адаптации	
осужденного	 к	 тем	 условиям,	 которые	 противоречат	 нормальному,	 авто‐
номному,	 некриминальному	 существованию	 человека	 в	 современном	 об‐
ществе.	«Новой	реальностью»1,	в	рамках	которой	происходит	процесс	ре‐
социализации	 осужденного	 в	 ИУ,	 выступает	 среда,	 имеющая	 негативное	
наполнение.	 Это	 особенно	 опасно	 для	 людей,	 оказавшихся	 в	ИУ	 «случай‐
но»,	не	имеющих	криминальных	наклонностей.	Им	очень	сложно	противо‐
стоя д л 	ть	этой	среде,		этой	новой	 ля	них	реа ьности, чтобы	сохранить	себя,	
свои	ценности,	цели	и	т.п.	

Персонал	 ресоциализации2,	 который	 должен	 выступать	 создателем	
новой	реальности	(подразумевается	социально	одобряемая,	культурно	на‐
сыщенная	 реальность),	 опускается	 на	 уровень	 осужденных,	 причем	 кри‐
мина дльно	зараженных,	 строящих	свое	пове ение	в	 соответствии	с	требо‐

1 	И.	Ю.	Ресоциализация	//	Лексикон	социальной	работы.	Вологда,	2005.		
С.	315

	Королев
–316.
2	Там	же.	

157



ваниями	субкультуры.	Функции	персонала	ресоциализации	выполняют	не	
сотрудники	исправительного	учреждения	и	их	«агенты»,	а	сами	осужден‐
ные,	 те	 из	 них,	 кто	 имеет	 большее	 влияние	 (часто	 негативное)	 в	 среде	
осужденных.	Это	происходит	потому,	что	на	сегодняшний	день	в	УИС	не‐
дооценивается	 роль	 грамотных	 узких	 специалистов	 в	 работе	 с	 осужден‐
ными.	 Требование	 универсальности	 подготовки,	 неучет	 специфики	 базо‐
вого	образования	 	 сотрудников	при	назначении	на	должности	оказывает	
негативное	влияние	на	результативность	работы.	

Прежняя	жизнь	осужденного,	преступление	перетолковываются	в	ИУ,	
но	в	недопустимых	с	точки	зрения	позитивной	ресоциализации	категори‐
ях.	 Так,	 например,	 осужденные	 склонны	 перекладывать	 ответственность	
за	совершенные	ошибки,	преступления	на	других	людей,	государство,	слу‐
чай,	стечение	обстоятельств,	влияние	звезд	и	проч.	Речевые	обороты,	цен‐
ностные	 категории	 при	 этом	 далеки	 от	 культурно	 одобряемых	 в	 нашем	
обществе.		

Таким	образом,	сложившаяся	в	нашей	стране	«практика	исправления»	
осужденных	 зачастую	 приводит	 к	 деструктивным	 результатам.	 Назрела	
необходимость	пересмотра	подходов	к	работе	с	осужденными,	переориен‐
тации	системы	исполнения	наказаний	на	достижение	целей	ресоциализа‐
ции	лиц,	имеющих	проблемы	с	законом.		
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ОСНОВНЫЕ	ВОПРОСЫ	ОРГАНИЗАЦИИ	НАСТАВНИЧЕСКОЙ	РАБОТЫ		
С	ПЕРЕМЕННЫМ	СОСТАВОМ		

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЙ	ФСИН	РОССИИ	

Современный	 этап	 развития	 российского	 общества	 непосредственно	
связан	с	решением	проблем	совершенствования	подготовки	специалистов	
для	уголовно‐исполнительной	системы.	Организация	и	проведение	воспи‐
тательной	работы	с	сотрудниками	один	из	важнейших	вопросов	в	разви‐
тии	Уголовно‐исполнительной	системы.	

Общеизвестно,	что	воспитание	играет	особую	роль	в	развитии	лично‐
сти,	наряду	 с	 созданием	условий	для	работы	личности	над	 собой	и	 само‐
воспитания.	Воспитание	было	и	остается	целенаправленным	и	организо‐
ванным	 воздействием	 субъекта	 воспитательной	 деятельности	 (социаль‐
ных	 институтов	 или	 уполномоченных	 ими	 лиц)	 на	 объект	 воспитания	 с	
цель 	ю	 формирования	 определенного	 типа	 личности,	 соответствующего
социальному	заказу	общества	на	данном	историческом	этапе	его	развития.	

Наставничество	 как	 социальное	 явление	 общества,	 представляет	 со‐
бой	 один	 из	 способов	 проведения	 воспитательной	 работы,	 укрепления	
традиций,	преемственности	поколений,	непосредственно	в	условиях	прак‐
тической	деятельности.	

Вопросы	организации	и	проведения	воспитательной	работы	с	личным	
составом	регламентирует	Приказ	Министерства	Юстиции	№	555	от	28	де‐
кабря	 2010	 г.	 «Об	 организации	 воспитательной	 работы	 с	 работниками	
уголовно‐исполнительной	системы».	Он	устанавливает,	что	одной	из	кате‐
горий	сотрудников,	над	которыми	устанавливается	наставничество	–	это	
прин е 	има мые	на	службу	в	УИС	на	должности	рядового	и	начальствующего
составов.	

При	 назначении	 наставника	 курсанту	 необходимо	 учитывать:	 нали‐
чие	жизненного	 опыта,	 уровень	 образования	и	 квалификации;	 интерес	 к	
проблемам	наставничества	и	личное	желание	быть	наставником;	наличие	
педагогических	способностей,	знаний,	практического	опыта	в	работе;	сте‐
пень	 развития	 идейно‐нравственных,	 профессиональных,	 психологиче‐
ских	качеств	личности,	а	также	специфических	черт,	присущих	наставнику	
(чуткость,	 заботливость,	 отзывчивость,	 терпение,	 выдержка,	 готовность	
помочь).	 Залогом	 успешной	работы	наставника	 является	 его	 заинтересо‐
ванное	 отношение	 к	 своему	 подшефному,	 понимание	 и	 знание	 его	 про‐
блем,	 личностных	 качеств,	 способностей	 подшефного,	 а	 также	 особенно‐
стей	педагогической	работы.	
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Сотрудники,	 назначаемые	 наставниками,	 призваны	 р следую‐
щие	задачи:	

адаптация	подшефных	к	службе	в	УИС,	приобщение	к	жизни	коллек‐
тива	 подразделения,	 к	 новым	 условиям	 жизнедеятельности,	 ориентиро‐
вани

ешать	

е	на	усвоение	положительных	традиций,	глубокое	осознание	служеб‐
ного	долга	и	требований	присяги;	

обучение	 подшефных	 профессиональному	 мастерству,	 формам	 и	 ме‐
тодам	 работы,	 развитие	 способности	 самостоятельно	 и	 качественно	 вы‐
полнять	 возложенные	 на	 них	 обязанности,	 мобилизация	 на	 образцовое	
выполнение	служебных	задач,	повышение	квалификации,	уровня	физиче‐
ской	подготовки,	умение	владеть	табельным	оружием,	оказание	поддерж‐
ки	и	помощи	в	преодолении	трудностей	службы;	

формирование	 у	 подшефных	 необходимых	 устойчивых	 морально‐
волевых	 качеств,	 высокой	 сознательности,	 дисциплинированности,	 трудо‐
любия,	 ответственности	 за	 порученное	 дело	 и	 свои	 поступки,	 профессио‐
наль ы оной	 этики	 и	 культур 	 в	 работе,	 добр желательного	 и	 уважительного	
отношения	к	сослуживцам	и	других	профессионально	важных	качеств;	

В	 целях	 реализации	 данных	 задач	 в	 образовательных	 организациях	
ФСИ н с рН	 России	 организует	 проведение	 а тавнической	 аботы	 с	 перемен‐
ным	составом.		

труд ей	 работе	 с	 курсантами	 раз‐
личные	формы,	среди	которых	основными	являются:	

Со ник‐наставник	 использует	 в	 сво

1. Изучение	личности	подшефного.
2. Наблюдение	в	ходе	повседневного	общения.
3. Анализ	документов	личного	дела,	 выводов	психолога	по	результа‐

там	психологического	тестирования	
4. Посещение	подшефного	по	месту	жительства,	беседы	с	членами	его	се‐

мьи	с	целью	изучения	жилищно‐бытовых	условий,	семейных	отношений	и	их	
влия 	ния	на	его	служебную	деятельность;	изучение	проведения	подшефным
свободного	времени,	его	интересов,	увлечений,	круга	знакомых	подшефного.	

5. Воспитательные	беседы	по	вопросам:	службы,	учебы,	быта	подшеф‐
ного,	 участия	 в	 общественной	 работе,	 отношения	 к	 занятиям	 в	 системе	
служебной	 подготовки,	 повышения	 профессионального	 мастерства,	 не‐
удов злетворительных	ре ультатов	в	службе,	нарушений	дисциплины,	при‐
чин,	мешающих	достигать	лучших	результатов,	и	другим	проблемам.	

6. Индивидуальная	 помощь:	 в	 решении	 различных	 вопросов	 служеб‐
ной	деятельности,	общественной	и	личной	жизни,	изучении	нормативных	
актов	и	функциональных	обязанностей;	в	овладении	техникой,	табельным	
оружием,	 освоении	 программ	 служебной	 подготовки;	 в	 улучшении	 жи‐
лищно‐бытовых	условий.	

Помощь	 может	 быть	 оказана	 в	 форме	 совета,	 разъяснения,	 показа,	
тренировки,	 пожелания,	 совместного	 выполнения	 отдельных	 поручений,	
обязанностей,	дополнительных	занятий.	

160



Оказание	помощи	в	выработке	способности	решать	задачи	в	нестандарт‐
ных	ситуациях,	разрешении	конфликтов,	в	изучении	нормативных	докумен‐
тов,	 подготовке	 к	 занятиям,	 привлечение	к	 участию	в	 общественной	жизни	
подразделения,	культурно‐массовой	работе,	работе	научных	кружков,	высту‐
плений	на	различного	рода	конференция,	круглых	столах,	семинарах.	

Индивидуальные	 задания	 и	 поручения:	 по	 изучению	 опыта	 службы,	
приобретению	 определенных	 навыков	 в	 ходе	 выполнения	 должностных	
обязанностей,	 проведению	 различных	 служебных	 мероприятий	 по	 изу‐
чаемой	тематике	и	отдельным	неусвоенным	темам,	овладению	практиче‐
скими	приемами	служебной	деятельности,	вовлечению	подшефного	в	ак‐
тивную	 общественную	жизнь,	 содействию	 в	 профессиональном	 и	 интел‐
лектуальном	самообразовании	подшефного.	

Контроль	над	деятельностью	подшефного	в	форме	личной	проверки	
несения	 службы,	 выполнения	 задания,	 поручения,	 Оказание	 помощи	 в	
устранении	недостатков.	Проверка	службы	с	последующей	оценкой	дейст‐
вий	подшефного.	Контроль	успеваемости,	посещаемости	занятий	в	систе‐
ме	служебной	подготовки.	

Безукоризненное	 выполнение	 наставником	 своих	 служебных	 обязанно‐
стей,	 требований	 нормативных	 правовых	 актов,	 высокая	 дисциплинирован‐
ность,	безупречный	внешний	вид;	высокая	требовательность	к	себе	и	заботли‐
вое	отношение	к	сослуживцам;	постоянное	повышение	своего	профессиональ‐
ного	и	культурного	уровня;	примерное	поведение	на	службе	и	в	быту.	Внеслу‐
жебн у ,ое	общение.	Посещение	исторических	и	к льтурных	мест 	выставок,	уча‐
стие	в	спортивных	соревнованиях,	ознакомление	с	историей	развития	УИС.	

Таким	образом,	 воспитательная	работа	 с	 переменным	составом,	 про‐
водимая	офицером‐наставником,	является	комплексом	мер,	направленных	
на	 формирования	 личности	 будущего	 сотрудника	 уголовно‐
исполнительной	 системы,	 способного	решать	весь	 спектр	 задач,	 которые	
стоят	перед	Федеральной	службой	исполнения	наказаний.	
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ВЗАИМОСВЯЗЬ	ПРЕДСТАВЛЕНИЙ	О	ПРИЧИНАХ	СОВЕРШЕННЫХ		
ПРЕСТУПЛЕНИЙ	ПОДРОСТКОВ	И	ЭФФЕКТИВНОСТИ	МЕРОПРИЯТИЙ		

ПО	ИХ	РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ	НА	ЭТАПЕ	ДОСУДЕБНОГО	СОПРОВОЖДЕНИЯ	

В	настоящее	время	в	Архангельской	области	сложилась	трудная	кри‐
миногенная	 ситуация	 относительно	 подростковой	 преступности.	 Такая	
обстановка	 в	 области	 и	 положения	 Национальной	 стратегии	 действий	 в	
интересах	детей	на	2012‐2017	 г.	 утвержденной	указом	президента	РФ	от	
1	июня	2012г,	 	№761,	направленной	на	формирование	и	развитие	друже‐
ственного	к	ребенку	правосудия	побудила	практических	работников	к	не‐
обходимости	 реализации	 российско‐немецкого	 проекта:	 «Динамический	
механизм:	 сокращение	 применения	 мер,	 связанных	 с	 ограничени‐
ем/лишением	свободы,	в	отношении	подростков	и	молодежи,	преступив‐
ших	закон».	

В	 данный	 момент	 реализация	 проекта	 ведется	 на	 площадке	 Архан‐
гельского	 социально	 ‐	 реабилитационного	 центра	 для	 несовершеннолет‐
них,	в	частности	в	отделении	ресоциализации	подростков,	преступивших	
закон.	

Реализация	проекта	основана	на	использовании		 	досудебного	сопро‐
вождения,	метода	 кейс	 ‐	 менеджмента,	 а	 также	 ресоциализации	несовер‐
шеннолетних	правонарушителей.			

Проведение	 работы	 по	 досудебному	 сопровождению,	 несомненно,	
приносит	 свои	 положительные	 результаты,	 но	 за	 все	 время	 реализации	
проекта,	 не	 была	 произведена	 достаточная	 оценка	 его	 эффективности,	 а	
оценивалась	 лишь	 рецидивность	 совершения	 преступлений.	 Поэтому	 це‐
лью	исследования	является	изучение	взаимосвязи	представлений	о	причи‐
нах	совершенных	преступлений	несовершеннолетних	и	эффективности	ме‐
роприятий	по	их	ресоциализации	на	этапе	досудебного	сопровождения.	

Эмпирическое	 исследование	 проблемы	 осуществлялось	 с	 октября	
2014	г.	по	апрель	2015	г.	Экспериментальную	выборку	составили	60	несо‐
вершеннолетних,	 совершивших	 правонарушения,	 находившихся	 на	 этапе	
досудебного	сопровождения.	

Для	 реализации	 поставленной	 цели	 происходило	 изучение	 причин	 со‐
вершенных	преступлений	подростками,	изучение	представлений	о	причинах	
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совершенных	 правонарушений	 подростков,	 с	 помощью	 метода	 контент	 –	
анализа,	 изучение	 эффективности	досудебного	 сопровождения,	 с	 помощью	
оценки	статистической	отчетности	о	работе	сопровождения,	а	также	метода	
экспертной	 оценки	 заключений	 специалистами,	 использующими	 дневники	
досудебного	сопровождения	при	вынесении	решений,		происходило	сравне‐
ние	представлений	 о	 причинах	 совершенных	правонарушений	подростков,	
кто	совершил	преступления	впервые,	и	подростков,	 совершивших	преступ‐
ления	 повторно,	 изучение	 эффективности	 досудебного	 сопровождения	 в	
контексте	причин	совершения	преступлений,	путем	оценки	мер	рекомендо‐
ванных	 несовершеннолетним	 в	 процессе	 сопровождения	 в	 соответствии	 с	
наличием/	 отсутствием	 представлений,	 а	 также	 	 были	 разработаны	 реко‐
мендации	по	оптимизации	процесса	досудебного	сопровождения.	

В	результате	изучения	причин	совершения	преступлений	подростка‐
ми	выявлено,	что	основными	причинами	совершения	противоправных	по‐
ступков	являются:	материальная	заинтересованность,	не	знание	о	том,	что	
подросток	 совершает	 преступление,	 а	 также	 легкая	 внушаемость	 несо‐
вершеннолетнего,	либо	просьба	другого	лица.	

Представления	 	 подростков	 о	 причине	 совершенного	 преступления	
характеризуются	 искаженностью,	 носят	неполный	 характер,	 отсутствием	
осознания	 причины,	 наличием	 таких	 эмоций	 как	 стыд,	 сожаление	 и	 рас‐
каяние,	 негативным	 отношением	 к	 совершенному	 деянию,	 а	 также	 спо‐
собностью	к	проявлению	самостоятельности	и	инициативности		при	под‐
готовке	и	во	время	совершения	преступного	деяния.	

Сравнительный	анализ	представлений	о	причине	 совершенного	пре‐
ступления	 подростков,	 кто	 совершил	 свои	 противоправный	 поступок	
впервые,	и	тех,	кто	совершал	повторно,	свидетельствует	о	том,	что	подро‐
стки,	 совершающие	 преступления	 повторно,	 имеют	 более	 полные	 пред‐
ставления	 о	 причине	 совершенного	 правонарушения.	 Эмоциональный	
компонент	отражен	больше	в	представлениях	тех	подростков,	кто	 совер‐
шил	преступление	впервые,	что	отражается	в	негативном	отношении	их	к	
своему	 противоправному	 поступку.	 Что	 касается	 поведенческого	 компо‐
нента	 представлений,	 то	 можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 рецидивные	
подростки	 больше	 склонны	 к	 проявлению	 инициативности	 и	 самостоя‐
тельности	 при	 организации	 и	 совершении	 преступления,	 нежели	 те,	 кто	
совершил	преступления	впервые.	

Оценка	причин	противоправных	поступков	подростков,	 свидетельст‐
вует	о	том,	что	подростки,	кто	преступает	закон	впервые,	чаще	это	делают	
по	 таким	 причинам	 как:	 агрессивные	 выпады	 со	 стороны	 жертвы,	 по	
просьбе	знакомого,	либо	легкой	внушаемости,	а	также	в	связи	с	собствен‐
ным	интересом	и	любопытством.	Рецидивные	же	подростки,	говоря	о	при‐
чине	 совершенных	 преступлений,	 называют	 такие	 причины	 как:	 собст‐
венная	глупость,	прием	алкогольных	напитков,	а	также	говорят	о	неорга‐
низованности	своего	времяпрепровождения.	
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Изучая	эффективность	процесса	досудебного	сопровождения	с	точки	
зрения	субъективных	критериев,	а	то	есть	по	результатам	анкетирования	
судей,	 использующих	 дневники	 досудебного	 сопровождения	 при	 вынесе‐
нии	решений,	было	выявлено	что,	досудебного	сопровождения	нуждается	
в	 совершенствовании,	 требует	 введения	 новых	 технологий,	 для	 повыше‐
ния	качества	результатов.	

Оценивая	 взаимосвязь	 мер,	 рекомендуемых	 несовершеннолетним	 в	
процессе	досудебного	сопровождения,	в	соответствии	с	наличием	отсутст‐
вием	 представлений	 о	 причине	 совершенного	 правонарушения,	 установ‐
лено:	 что	 основная	 часть	 мер,	 рекомендуется	 несовершеннолетним,	 чьи	
представления	представляется	 возможным	диагностировать	на	 этапе	 со‐
провождения.	 Единственной	 мерой,	 которая	 в	 большей	 степени	 свойст‐
венна	подросткам,	чьи	представления	не	диагностируются,	является	такая	
мера	как:	закрытое	учебное	заведения.	

На	 заключительном	 этапе	 исследования	 разработаны	 рекомендации	
по	 оптимизации	 процесса	 досудебного	 сопровождения.	 В	 рекомендации	
вошли	предложения	о	внесении	пакта	диагностических	методик,	которые	
могли	 бы	 использоваться	 для	 более	 полноценного	 изучения	 индивиду‐
ально‐психологических	особенностей	несовершеннолетнего,	предложения	
о	введении	конкретных	вопросов	в	структуру	дневника,	для	более	качест‐
венного	изучения	представлений	несовершеннолетних,	предложены	фор‐
мы	работы	с	несовершеннолетними	на	этапе	их	сопровождения	до	суда,	а	
также	общие	рекомендации	по	улучшению	процесса.	
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ОТДЕЛЬНЫЕ	АСПЕКТЫ	ПРИМЕНЕНИЯ	МЕТОДА	
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	ПРОФИЛЯ		

В	БОРЬБЕ	С	ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ	ПРЕСТУПНОСТЬЮ	

В	 последнее	 время	 в	 научных	 исследованиях	 все	 чаще	 начинают	 за‐
трагиваться	 проблемы	 применения	 в	 правоохранительной	 деятельности	
знаний	о	психологических	и	поведенческих	аспектах	личности	преступни‐
ка.	 Знание	 психических	 закономерностей,	 применение	 в	 процессе	 опера‐
тивно‐розыскной	 деятельности	 (далее	 ОРД)	 определенных	 психологиче‐
ских	 методов	 облегчают	 труд	 оперативных	 сотрудников,	 помогают		
им	регулировать	и	строить	взаимоотношения	с	интересующими	их	людь‐
ми,	 глубже	 понимать	 мотивы	 поступков	 людей,	 познавать	 объективную	
действительность,	 правильно	 оценивать	 ее	 и	 использовать	 результаты	
познания	в	профессионально‐служебной	деятельности.		

Одним	 из	 проблемных	 аспектов	 психологического	 обеспечения	 ОРД	
является	процесс	диагностики	и	оценки	индивида.	В	указанном	контексте	
из	 проводимых	 в	 настоящее	 время	 научно‐практических	 исследований	
можно	 выделить	методику	 составления	 психологического	 профиля	 (про‐
файлинга)	 как	 перспективное	 направление	 повышения	 эффективности	
профессиональной	деятельности	правоохранительных	органов.		

По	мнению	Е.С.	Черкасовой,	термином	«профайлинг»	обозначается	два	
разноплановых	 контекста	 деятельности	 правоохранительных	 органов.	
Первый	контекст	–	создание	психологического	профиля	неустановленного	
лица,	 совершившего	 преступление,	 на	 основе	 которого	 данное	 лицо	 под‐
лежит	 установлению	 и	 привлечению	 к	 ответственности	 за	 совершенное	
преступление.	Второй	контекст	–	технологии	наблюдения	и	опроса	пасса‐
жиров	в	ходе	предполетного	досмотра,	с	целью	выявления	потенциально	
опасных	лиц	при	авиаперелетах.	Данное	направление,	активно	реализует‐
ся	в	авиационной	безопасности	с	привлечением	специалистов‐психологов	
со	специализацией	в	области	бихевиоризма	(направление	научного	психо‐
логического	знания	в	области	поведения)	[1].	

Программа	 психологического	 профилирования	 (профайлинга)	 была	
разработана	в	конце	70‐х	г.	20	в.	сотрудниками	отдела	анализа	моделей	по‐
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ведения	Академии	ФБР	США,	штат	Вирджиния,	Квантико	 (в	 научных	пуб‐
ликациях	используются	и	иные	наименования	указанного	подразделения	–	
отдел	 бихевиористики,	 отдел	 поведенческого	 анализа	 и	 т.	 д.).	 Одним	 из	
обязательных	условий	для	прохождения	службы	в	отделе	анализа	поведе‐
ния	являлось	наличие	практического	опыта	психологической	и	следствен‐
ной	деятельности.	Следует	заметить,	что	в	деятельности	американской	по‐
лиции	следствие	тесно	связано	с	ОРД,	а	сотрудники	органов	криминальной	
полиции	(специальные	агенты,	агенты	сыска	и	др.)	выступают	и	как	следо‐
ватели,	и	как	детективы,	то	есть	оперативные	сотрудники.	

В	интерпретации	специалистов	‐	профайлеров	из	Куантико	профилиро‐
вание	понимается	как	процесс	идентификации	комплекса	психологических	
характеристик	индивида,	в	ходе	которого	составляется	общее	описание	лич‐
ности,	основанное	на	анализе	совершенных	им	преступлений	[2,	с.7].		

Сопоставление	криминалистических	характеристик	различных	видов	
преступлений	и	 поведенческих	 особенностей	находящихся	 в	 заключении	
убийц	и	насильников	позволило	установить	статистически	значимые	свя‐
зи	 между	 признаками	 криминального	 деяния	 и	 психологическими	 осо‐
бенностями	 лица,	 совершившего	 преступление.	 Далее	 была	 разработана	
методика	 составления	психологического	профиля	неустановленного	пре‐
ступника,	в	процессе	которого	происходила	поведенческая	реконструкция	
события	преступления.	Данная	процедура	 состояла	из	нескольких	после‐
довательных	 стадий:	 сбора	данных,	 значимых	 с	 точки	 зрения	психологи‐
ческой	интерпретации;	выявления	логики	и	мотивационной	стороны	вы‐
полнения	действий	в	общей	картине	преступлений;	определения	последо‐
вательности	выполнения	тех	или	иных	действий	преступником;	установ‐
лени н ,	я	 характеристик	 и	 поисковых	 признаков	 ви овного а	 также	 разра‐
ботки	рекомендаций	по	стратегии	проведения	расследования	[2,	с.7].	

По	 неофициальным	 данным,	 сотрудниками	 отдела	 поведенческого	
анализа	ФБР	раскрывается	до	70%	расследуемых	ими	уголовных	дел,	что	
дает	нам	возможность	сделать	предположение	о	достаточно	высокой	про‐
дуктивности	 использования	 профайлинговой	 методики	 для	 решения	 за‐
дач	ОРД.	

Аналогичные	работы	в	1980‐х	гг.	стали	проводиться	и	в	Великобрита‐
нии.	 Там	 на	 базе	 Ливерпульского	 Университета	 под	 руководством	
Д.Кантера	 был	организован	Центр	 следственной	психологии,	 одно	из	на‐
правлений,	 деятельности	 которого	 связано	 с	 разработкой	методов	 иден‐
тификации	 серийных	 убийц,	 похитителей	 детей,	 а	 также	 лиц,	 совершив‐
ших	убийства	на	сексуальной	почве.	В	ходе	их	изучения	было	установлено,	
что	 преступники,	 совершившие	 подобного	 рода	 преступления,	 имеют	
сходные	социально‐демографические	характеристики	[2,	с.8].	

Как	нам	представляется,	исходя	из	вышеприведенных	тезисов,	можно	
выделить	следующие	основные	направления	использования	методики	со‐
ставления	психологического	профиля	в	ОРД:	
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– составление	 психологического	 портрета	 разыскиваемого	 неуста‐
новленного	 лица,	 совершившего	 преступление,	 осуществляемое	 на	 этапе	
сбора	оперативно‐значимой	информации	о	данном	деянии	в	рамках	заве‐
денного	дела	оперативного	учета;	

п 	 н– сихологическое обеспечение	выявления	 едостоверности	сведений	в
процессе	получения	оперативно‐значимой	информации	(психология	лжи);	

– реконструкция	 события	 преступления,	 осуществляемая	 специали‐
стом‐профайлером		
на	 стадии	 сбора	 оперативно‐значимой	 информации	 о	 насильственном	
преступлении,	совершенным	неустановленным	лицом;	

– профайлинговое	 обеспечение	 гласного	 и	 негласного	 содействия
граждан	органам,	осуществляющим	ОРД.	

	 Кроме	 этого,	 учитывая	 специфику	 осуществления	 ОРД	 в	 уголовно‐
испо 	лнительной	 системе	 (далее	 –	 УИС),	 мы	 можем	 выделить	 в	 качестве
дополнительных	следующие	направления	пенитенциарного	профайлинга:	

п н– составление	 сихологического	профиля	неустановле ного	лица,	со‐
вершившего	преступление	в	местах	лишения	свободы;	

– составление	 психологического	 профиля	 известного	 лица,	 причаст‐
ного	 к	 подготовке	 или	 совершению	 конкретного	 преступления,	 вину	 ко‐
торого	необходимо	доказать	с	использованием	сил	и	средств	ОРД;	

– технологии	наблюдения	и	опроса	заключенных	под	стражу	и	осуж‐
денных	с	целью	выявления	лиц,	склонных	или	способных	совершать	пре‐
ступления.	

Остановимся	 теперь	более	подробно	на	 каждом	из	 вышеперечислен‐
ных	направлений.	

Одним	из	наиболее	перспективных	вариантов	использования	методики	
профайлинга	 в	ОРД,	 на	наш	взгляд,	 является	 составление	психологического	
портрета	разыскиваемого	неустановленного	лица,	совершившего	преступле‐
ние,	осуществляемое	на	этапе	сбора	оперативно	значимой	информации	о	дан‐
ном	деянии	в	рамках	заведенного	дела	оперативного	учета.	В	основе	психоло‐
гического	 профиля,	 как	 уже	 упоминалось	 ранее,	 лежат	 результаты	научных	
исследований	 в	 области	 сходных	 поведенческих	 моделей	 преступников,	 со‐
вершавших	аналогичные	преступления.	В	качестве	примера	здесь	можно	при‐
вести	опыт	составления	психологического	профиля	(портрета)	при	расследо‐
вании	сексуальных	убийств,	предложенный	Ю.	М.	Антоняном	[3].	Качественно	
составленный	 психологический	 профиль	 предполагаемого	 преступника	 по‐
зволяет	значительно	сузить	круг	подозреваемых	лиц,	поскольку	включает	в	
себя	такие	моделируемые	признаки,	как	тип	личности	(импульсивный,	агрес‐
сивный,	 взрывной	и	др.),	 пол,	 возраст,	 социально‐демографические	характе‐
рист 	ики	 (происхождение,	 социальный	 статус	 семьи	 родителей,	 род профес‐
сиональных	занятий	и	т.	д.),	криминальный	опыт.	

Следующим	 практически	 значимым	 аспектом	 применения	 профай‐
линга	 в	 ОРД,	 по	 мнению	 некоторых	 авторов,	 является	 психология	 лжи,	
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рассматриваемая	 либо	 как	 самостоятельное	 научное	 знание,	 либо	 как	
включенное	в	общее	направление	профилирования	личности	[1].		

Здесь,	 по	 нашему	 мнению,	 применительно	 к	 процессу	 ОРД	 наиболее	
востребованной	 будет	 являться	 проблематика	 способности	 оперативных	
сотрудников	 определять	 по	 соответствующим	 психофизиологическим,	
вербальным	 (речевым)	 и	 невербальным	 экспрессивным	 реакциям	 инди‐
вида	(мимика,	жесты,	поза)	степень	достоверности	излагаемой	им	инфор‐
мации.	Другой	контекст	феномена	лжи	касается	умения	профессионально	
скрывать	информацию	в	 ходе	 решения	 оперативно‐служебных	 задач,	 по‐
скольку	специфика	осуществления	некоторых	оперативно‐розыскных	ме‐
роприятий	 предполагает	 исполнение	 оперативником	 вымышленных	 со‐
циальных	 ролей,	 а,	 следовательно,	 требует	 навыка	 качественно	 дезин‐
формировать	окружающих,	другими	словами	«профессионально	лгать».		

В	 качестве	 еще	 одного	 частного	 аспекта	 профайлинга	 может	 высту‐
пать	 реконструкция	 события	 преступления,	 осуществляемая	 специали‐
стом 	‐профайлером	 на	 стадии	 сбора	 оперативно	 значимой	 информации	 о
преступлении,	совершенным	неустановленным	лицом.		

Используя	ранее	составленный	психологический	портрет	разыскивае‐
мого,	на	основе	тщательного	осмотра	места	происшествия	и	его	психологи‐
ческого	 анализа,	 специалист‐профайлер	 моделирует	 «картину	 преступле‐
ния»,	мотивы	преступника,	причинно‐следственные	связи	тех	или	иных	его	
поступков,	 а	 так	 же	 прорабатывает	 предполагаемые	 стратегии	 его	 даль‐
нейших	действий.	При	 условии	привлечения	квалифицированных	 специа‐
листов	 данное	 направление	 представляется	 нам	 также	 достаточно	 пер‐
спективным	для	решения	ряда	задач	ОРД.	Необходимо	заметить,	что	одним	
из	 условий	 эффективной	 реализации	 данного	 направления	 профайлинго‐
вой	работы	является	деятельность	специалиста,	осуществляемая	непосред‐
ствен 	но	на	месте	преступления,	в	ходе	которой	он	как	бы	«ставит	себя	на
место	преступника»	и	пытается	оперировать	его	мыслительным	аппаратом.	

Далее	хотелось	бы	осветить	некоторые	вопросы,	связанные	с	профай‐
линговым	 обеспечением	 содействия	 граждан	 органам,	 осуществляющим	
ОРД	(как	гласного,	так	и	негласного).	Ключевой,	здесь,	по	нашему	мнению,	
является	проблема	 составления	качественного	психологического	портре‐
та	 лиц,	 которых	 планируется	 привлечь	 к	 содействию.	 Так,	 например,	 по‐
строенный	на	тщательном	диагностическом	изучении	личности	профиль	
предполагаемого	 конфидента	 позволит	 впоследствии	 более	 эффективно	
руководить	 им,	 выстраивать	 психологически	 комфортные	 двусторонние	
взаимоотношения,	а	главное,	прогнозировать	его	поведенческие	и	психо‐
эмоциональные	 реакции,	 в	 том	 числе	 и	 негативные,	 для	 своевременного	
их	профилактирования.	С	другой	стороны,	полученный	еще	на	стадии	ис‐
следования	лица	его	негативный	психологический	профиль	будет	превен‐
тивно	свидетельствовать	о	нецелесообразности	продолжения	дальнейшей	
с	ним	работы.	
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И	в	заключение	нами	будет	дана	краткая	характеристика	некоторым	
возможностям	использования	профайлинга	в	пенитенциарной	системе.	

В	 первую	 очередь,	 речь	 здесь	 идет	 о	 составлении	 психологических	
профилей	 различных	 категорий	 лиц,	 содержащихся	 в	 учреждениях	 УИС.	
Мы	уже	упоминали	ранее,	что	это	могут	быть	неустановленные	лица,	 со‐
вершившие	 преступление	 в	 местах	 лишения	 свободы	 и	 установленные	
лица,	 причастные	 к	 подготовке	 или	 совершению	 преступления,	 вину	 ко‐
торых	требуется	доказать	 силами	 сотрудников	оперативных	подразделе‐
ний.	Как	показывает	практика,	в	учреждениях	УИС	совершается	достаточ‐
но	большое	количество	насильственных	преступлений,	в	том	числе	и	ла‐
тентных.	Учитывая	тот	факт,	что	наиболее	полный	эмпирический	матери‐
ал	по	составлению	психологических	профилей	имеется	именно	в	области	
преступлений,	 совершенных	 с	 применением	 насилия,	 можно	 предполо‐
жить,	что	портретирование,	осуществляемое	квалифицированными	пени‐
тенциарными	 психологами	 (желательно,	 имеющими	 опыт	 оперативно‐
розыскной	 или	 следственной	 деятельности),	 позволило	 бы	 существенно	
повысить	 процент	 раскрытия	 данных	 деяний	 и	 снизить	 уровень	 их	 ла‐
тентности.	 Выше	 уже	 говорилось	 о	 том,	 что	 в	 профиле	 неизвестного	 не‐
редко	содержатся	данные,	которые	могут	указать	на	конкретное	лицо	из	
круга	подозреваемых.	С	другой	стороны,	в	ситуации,	когда	требуется	уста‐
новить	причастность	известного	лица	из	числа	спецконтингента	к	какой‐
либо	противоправной	деятельности	либо	доказать	его	вину,	качественно	
составленный	 психологический	 профиль	 может	 дать	 оперативному	 со‐
труднику	значимую	информацию	о	типе	личности	лица,	его	склонности	к	
тому	или	иному	виду	отклоняющегося	поведения,	умении	лгать,	 стрессо‐
устойчивости	и	др.	Все	это	в	совокупности,	позволит	сотруднику	реально	
оценить	 перспективы	 разработки	 объекта,	 правильно	 выстроить	 страте‐
гию	 коммуникативного	 взаимодействия,	 выстроить	 наиболее	 эффектив‐
ную	оперативную	комбинацию	для	решения	поставленной	задачи.	

Кроме	 вышеперечисленных	 моментов,	 по	 нашему	 мнению,	 перспек‐
тивным	 было	 бы	 внедрение	 указанных	методов	 в	 оперативное	 обслужи‐
вание	 различных	 категорий	 спеконтингента.	 Работа	 профессионального	
профайлера	 с	данной	категорией	лиц	 (опрос	и	наблюдение	за	их	поведе‐
нием)	 позволила	 бы	 оперативным	 аппаратам	 мест	 лишения	 свободы	 на	
раннем	этапе	вычленить	из	их	числа	индивидов,	 склонных	к	насилию,	 а,	
следовательно,	 способных	 совершить	 преступление,	 уже	 находясь	 в	 за‐
ключении,	для	своевременной	профилактики.	Опираясь	на	 составленный	
профиль,	 оперативный	 сотрудник	 сможет	 с	 учетом	психологических	 осо‐
бенностей	 более	 качественно	 осуществлять	 размещение	 специального	
контингента,	что	также	положительно	будет	сказываться	на	оперативной	
обстановке	конкретного	учреждения	УИС.	

Таким	 образом,	 изложенные	 в	 настоящей	 статье	 тезисы	 позволяют	
сделать	нам	следующие	обобщающие	выводы.		
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Современными	исследователями	в	понятие	 «профайлинг»	вкладыва‐
ется	смысл	объединения	психологических	методов	и	методик	оценки	мо‐
тивационно‐диспозиционной	стороны	личности	и	прогнозирования	пове‐
дения	человека	на	основе	анализа	наиболее	информативных	частных	при‐
знаков.	Совокупность	характеристик	внешности,	невербального,	вербаль‐
ного	 поведения,	 мотивации,	 планирования	 и	 реализации	 преступного	
деяния	 обеспечивает	 качественное	 наполнение	 данного	 термина,	 позво‐
ляя		 	составлять	психологический	профиль	(портрет)	лица,	совершившего,
например,	насильственное	преступление	[1].		

Эффективное	достижение	целей	ОРД,	связанных	с	применением	мето‐
да	 психологического	 профилирования,	 будет	 невозможным	 без	 создания		
и	 функционирования	 системы	 научно‐методического	 обеспечения	 слу‐
жебной	деятельности	органов,	осуществляющих	ОРД	и	без	соответствую‐
щих	специалистов,	владеющих	комплексом	знаний,	методов	и	технологий	
в	области	поведенческой	психологии,	профайлинга,	основу	которых	соста‐
вят	 современные	 научные	 знания	 в	 области	 криминологии,	 криминали‐
стики,	психиатрии,	общей	и	патопсихологии.		

Соглашаясь	с	мнением	Е.С.	Черкасовой	[1],	мы	считаем,	что	использо‐
вание	вышеописанного	направления	на	уровне	профессиональной	компе‐
тенции	в	процессе	выявления,	раскрытия	и	расследования	преступлений	
внесет	 свой	 вклад	 в	 повышение	 эффективности	 профессиональной	 дея‐
тельности	органов,	осуществляющих	ОРД.	
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ПРИМЕНЕНИЕ	МЕТОДОВ	АРТ‐ТЕРАПИИ	В	РАБОТЕ	С	ОСУЖДЕННЫМИ	

Последние	десять	лет	в	нашей	стране	стали	временем	бурного	разви‐
тия	и	освоения	новых	форм	психокоррекции	и	психотерапии.	Большой	ин‐
терес	 пенитенциарных	психологов	 вызывает	 арт‐терапия	 –	 направление,	
связанное	 с	 раскрытием	творческого	потенциала	индивида,	 высвобожде‐
нием л 		 его	 скрытых	 энергетических	 резервов	и	 в	 резу ьтате	 нахождением
им	оптимальных	способов	решения	своих	проблем.		

Рассмотрим	общую	характеристику	арт‐терапии.	Арт‐терапия	возник‐
ла	в	30‐е	годы	ХХ	столетия.	Первый	урок	применения	арт‐терапии	относит‐
ся	к	 м	коррекции	эм личностных	проблем	попытка оционально‐ детей,	эмиг‐
рировавших	в	США	из	Германии	во	время	второй	мировой	войны	[1,	с.	156].	

Термин	«арт‐терапия»	(буквально:	терапия	искусством)	ввел	в	упот‐
ребление	Адриан	Хилл	(1938).	Это	специализированная	форма	психотера‐
пии,	основанная	на	искусстве,	в	первую	очередь	изобразительном	и	твор‐
ческой	деятельности.	

Основная	цель	арт‐терапии	состоит	в	гармонизации	развития	личности	
через	развитие	способности	самовыражения	и	самопознания.	С	точки	зрения	
представителя	классического	психоанализа,	основным	механизмом	коррек‐
ционного	 воздействия	 в	 арт‐терапии	 является	 механизм	 сублимации.	 По	
мнению	К.	Юнга,	искусство,	особенно	легенды	и	мифы	и	арттерапия,	исполь‐
зующая	 искусство,	 в	 значительной	 степени	 облегчают	 процесс	 индивидуа‐
лиза 	ции	 саморазвития	 личности	 на	 основе	 установления	 зрелого	 баланса
между	бессознательным	и	сознательным	«Я».	

Важнейшей	 техникой	 арт‐терапевтического	 воздействия	 здесь	 явля‐
ется	 техника	 активного	 воображения,	 направленная	 на	 то,	 чтобы	 столк‐
нуть	лицом	к	лицу	сознательное	и	бессознательное	и	примирить	их	между	
собой	посредством	аффективного	взаимодействия.	

Интерес	к	результатам	творчества	со	стороны	окружающих,	принятие	
ими	 	продуктов	 творчества	 повышают	 самооценку	 клиента	 и	 степень	 его
самопринятия	и	самоценности	[2,	с.	22].	

Использование	элементов	арт‐терапии	в	групповой	работе	с	осужден‐
ными	дает	дополнительные	результаты,	 стимулируя	воображение,	помо‐
гает	разрешать	конфликты	и	налаживать	отношения	между	участниками	
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группы.	Искусство	приносит	радость,	что	важно	само	по	себе,	независимо	
от	 того,	 р д 	рождается	 ли	 эта	 а ость	 в	 глубинах	 подсознания	 или	 является
результатом	осознания	возможности	развлечься.	

Арт‐терапия	 в	 работе	 с	 осужденными	 дает	 выход	 внутренним	 кон‐
фликтам	и	сильным	эмоциям,	помогает	при	интерпретации	вытесненных	
переживаний,	 дисциплинирует	 группу,	 способствует	 повышению	 само‐
оценки	клиента,	способности	осознавать	свои	ощущения	и	чувства,	разви‐
вает	художественные	способности.	В	качестве	материалов	на	занятиях	по	
арттерапии	используются	краски,	глина,	клей,	мел.	Арт‐терапия	использу‐
ется	как	в	индивидуальной,	так	и	в	групповой	форме.	

Во	время	творческого	самовыражения	осужденных	в	ходе	проведения	
арт‐терапии	 возможно	 взрывное	 высвобождение	 сильных	 эмоций.	 Если	
при	 этом	 отсутствует	 твердый	 и	 опытный	 руководитель,	 то	 некоторые	
члены	группы	или	индивиды	могут	оказаться	буквально	раздавленными	
собс 	твенными	 чувствами.	 Поэтому	 предъявляются	 особые	 требования к	
подготовке	психолога,	работающего	в	технике	арттерапии.	

П 	 методов	 в	оказателями	 для	 использования	 арт‐терапевтических
практической	деятельности		психологической	службы	УИС	стали:	

– повышение	уровня	социальной	адаптации	осужденных;
– развитие	их	коммуникативных	навыков,	формирование	навыков	со‐

трудничества;	
– б аснижение	тревоги	и	агрессии	за	счет	прора отки	и	отре гирования

личностных	переживаний;	
– формирование	 критического	 отношения	 к	 девиантной	 направлен‐

ности	 своего	 поведения	 и	 развитие	 социально‐приемлемых	 ценностных	
ориентаций.	

Арт‐терапия	 обладает	 очевидными	 преимуществами	 перед	 другими,	
основ о м 	анными	 исключительно	 на	 вербальной	 коммуникации,	 ф р ами
психотерапевтической	работы:	

– практически	 каждый	 осужденный	 может	 участвовать	 в	 арт‐
терапевтической	работе,	она	не	требует	каких‐либо	художественных	спо‐
собностей	или	навыков;	

– арт‐терапия	является	мощным	средством	сближения	людей,	своеоб‐
разны а 	м	«мостом».	Это	особенно	ценно	в	ситуациях	вз имного	отчуждения,
при	затруднении	в	налаживании	контактов;	

– арт‐терапия	во	многих	 случаях	предоставляет	уникальную	возмож‐
ность	 для	 исследования	 бессознательных	 процессов,	 выражения	 латент‐
ных	идей	и	состояний;	

– арт‐терапевтическая	работа	в	большинстве	случаев	вызывает	у	осу‐
жденных	положительные	эмоции,	помогает	преодолеть	апатию	и	безыни‐
циативность,	сформировать	более	активную	жизненную	позицию.	

Как	и	любой	метод	 арт‐терапия	имеет	 свои	ограничения	в	 примене‐
нии:	
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1. Отсутствие	 мотивации	 к	 изобразительной	 работе	 у	 осужденного.
Если	 осужденный	 не	 желает	 работать	 арт‐терапевтическими	 методами,	
демонстрирует	отрицательное	отношение	к	художественному	творчеству,	
то	психологу	необходимо	воспользоваться	в	своей	работе	другим	психоте‐
рапевтическим	подходом,	которым	он	владеет.		

2. Факт	заболевания	и	характер	болезненных	состояний,	влияющих	на
физическое	 состояние	 осужденного;	 ограничивающих	 возможность	 его	
действий,	не	позволяющих	ему	длительное	время	находиться	за	рабочим	
столом	 (наличие	 травм,	 необходимость	 длительное	 время	 находиться	 в	
лежачем	положении	в	послеоперационный	период	и	др.).		

3. Наличие	 у	 осужденного	 сильно	 выраженного	 психомоторного	 или
маниакального	возбуждения.	Причем,	при	слабой	выраженности	психомо‐
торного	возбуждения	и	агрессивных	тенденций	арт‐терапия	показана,	так	
как	 она	 оказывает	 седативный	 эффект,	 а	 при	их	 значительной	выражен‐
ности	–	противопоказана,	так	как	клиент	практически	не	может	сосредо‐
точить	свое	внимание	на	одном	объекте,	что	значительно	затрудняет	ра‐
боту	арт‐терапевта.	

4. Наличие	 у	 осужденного	 грубых	психических	нарушений:	 психозов,
сопровождающихся	 нарушениями	 сознания,	 тяжелых	 депрессивных	 рас‐
стройств	с	уходом	в	себя.	Грубые	расстройства	личности,	нарушения	иден‐
тичности,	функции	эго	являются	факторами,	ограничивающими	примене‐
ние	арт‐терапевтического	подхода.	

Применяя	 арт‐терпию	 как	 метод	 диагностики	 или	 коррекционного	
возд яействи ,	психологу	необходимо	учитывать	перечисленные	ограниче‐
ния	и	противопоказания.	

Таким	 образом,	 арт‐терапия	 основана	 на	 мобилизации	 творческого	
потенциала	 осужденных,	 внутренних	 механизмов	 саморегуляции	 и	 исце‐
ления.	В	процессе	арт‐терапии	происходит	погружение	внутрь	себя,	само‐
наблюдение	и	самоанализ.	Она	ориентирована	на	исследование	индивиду‐
альных	проблем		человека	и	воздействие	на	их	причины.	Основная	задача	
арт‐терапевтической	работы	–	 «вскрыть»	логику	и	доводы	тех	или	иных	
ранее	 неосознаваемых	 поступков.	 Чем	 лучше	 осужденный	 станет	 понят‐
ным	для	себя	самого,	тем	более	он	будет	способен	к	осознанию	своего	воз‐
можного	социально‐опасного	поведения.	
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОЛИГРАФА 

Общепсихологические  основания использования полиграфа  в  практи‐
ческой деятельности по составлению представлений о личности человека, 
некоторых существенных содержаниях ее внутреннего мира, в особенности 
тех, которые человек хочет скрыть, имеют давнюю историю и с позиций со‐
временной  психологии  не  являются  чем‐то  новым.  Эпиграфом  к  полигра‐
фической  теории  вполне  можно  предложить  древнегреческое  изречение: 
«Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Изменение реакции человека 
на ситуацию по пульсу активно практиковал в арабском мире Авиценна. В 
древнем  Китае  существует  шесть  точек  на  запястье  для  прощупывания 
пульса  (в  современной  терминологии  отведений),  сравнение  показателей 
по  которым  позволяло  опытному  врачу  составить  практически  полную 
картину болезни. Одним из последних существенных теоретических дости‐
жений на этом пути был ассоциативный метод З. Фрейда, который оцени‐
вал задержки времени реакции на те или иные слова, что свидетельствова‐
ло об особой их эмоциональной окрашенности для испытуемых. 

Современная  концепция  полиграфа  формулируется  приблизительно 
следующим  образом.  С.  И.  Журин  пишет  по  этому  поводу:  «Наиболее  ярко 
эмоции проявляются при угрозе, при внутреннем конфликте, т. е., когда бло‐
кируются жизненно важные мотивы субъекта, значимые для него потребно‐
сти  и  интересы. Поэтому испытания на  полиграфе  базируются  на  гипотезе, 
что предъявление субъекту определенных стимулов, имеющих отношение к 
важным для него событиям или явлениям его жизни, способно проявить у не‐
го соответствующее состояние чувства вины, тревоги, беспокойства» [1]. 

Косвенно  полиграфологи  признают,  что  исходное  функциональное 
состояние,  а  также некоторые  базовые  свойства  личности  влияют на  ре‐
зультат полиграфического обследования. Так, например, Журин пишет по 
этому поводу: «При проведении ОИП1 существуют ограничения, при нали‐
чие которых проводить ОИП нежелательно, т.к. результаты будут неаде
кватны (курсив – Ю. К.): 1) физическое  или психическое истощение (силь‐
ная усталость) ‐ при таком состоянии притупляются физиологические ре‐
акции;  2)  острая  сердечная  недостаточность  –  наличие  боли  в  области 
сердца  заглушит  эмоциональную  боль  от  вопросов;  3)  психическое  рас‐
стройство;  4)  алкогольное  опьянение,  употребление  наркотиков  или 

1 ОИП – опрос с использованием полиграфа. 
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сильно  действующих  лекарств;  5)  возраст  не  менее  16‐ти  лет  –  несовер‐
шеннолетние могут не понять как  смысла,  так и  социальной  значимости 
вопроса; 6) умственная отсталость – нужен хороший полиграфолог, чтобы 
выявить  слабовыраженные  эмоции.  Однако  если  критика  поведения  от‐
сутствует, то такой подозреваемый сам расскажет все и полиграф в такой 
ситуации   не  нужен;  7)  женщины  во  второй  половине  беременности; 
8) острая боль; 9) обострение психопатии, шизофрении, эпилепсии» [1].

В приведенном списке автор не ставит себе задачи выявить те психоло‐
гические корреляты, и их индивидуальную вариативность, которые соответ‐
ствуют указанным органическим состояниям, хотя очевидно, что именно пси
хологические состояния,  сопровождающие психическое истощение, вторую 
половину беременности, сердечные болезни или алкогольное опьянение де‐
лают результаты полиграфического обследования «неадекватными».  

Более того во многих исследованиях по клинической и медицинской 
психологии  убедительно  показано,  что  на  одинаковые  органические  на‐
рушения (болезни или не болезненные отклонения в биологическом раз‐
витии)  у  разных  людей  формируются  различные  типы  психического  и 
психосоматического  реагирования.  Именно  эти  психологические  особен‐
ности реагирования в ситуациях болезни или иных соматических наруше‐
ний и делают результаты применения полиграфа «неадекватными».  

Далее,  исходя  из  вышесказанного,  очевидным  образом  напрашивается 
мысль о том, что и в относительно нормальном состоянии различные люди 
по‐разному реагируют на внешние ситуации (в том числе и на вопросы поли‐
графолога).  Здесь  речь  идет  о  наличном функциональном  состоянии  обсле‐
дуемого.  На  сегодняшний  день  измерение  и  индикация  психофизиологиче‐
ских показателей (т.е. процедура оценки функционального состояния) прово‐
дится автоматически, с помощью новых версий компьютерных программ. По‐
лиграфологам известно, что перед тестированием в зависимости от состояния 
обследуемого,  его  необходимо  успокаивать,  если  он  сильно  возбужден  или 
наоборот, «стимулировать» если он заторможен, используя для этого опреде‐
ленные приемы. Именно в оптимальном, среднем функциональном состоянии 
физиологические реакции адекватны и с максимальной достоверностью от‐
ражают социальную значимость предъявляемых стимулов. В таком состоянии 
организм  человека  оптимально  перестраивает  свои  функции,  соизмеримо  с 
меняющейся внутренней или внешней средой. Если в результате «стимула» 
нагрузка на организм человека возросла на 5%, то на ту же величину увели‐
чивается объем дыхания, показатели гемодинамики и т. д. [9].  

Как было показано в многочисленных психодинамических исследова‐
ниях  [см.  Сочивко,  7],  существуют  различные  психодинамические  типы 
реагирования человека на одни и те же ситуации. А, следовательно, лица 
разных психодинамических типов поведения и личности будут по‐разному 
реагировать на  одни и  те же  вопросы полиграфолога  в  ситуации,  напри‐
мер, приема на работу, учебу, или службу в силовые структуры. 
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Тогда возникает вопрос, о чем свидетельствуют зафиксированные на 
полиграфе  психофизиологические  реакции  индивида  на  различные  сти‐
мулы  (вопросы  полиграфолога):  о  его  психодинамическом  типе  реагиро‐
вания. Это означает, что он всегда реагирует похожим образом на подоб‐
ные вопросы, независимо отвечает он правду или нет, или  говорит о  его 
психическом напряжении, вызванном желанием скрыть правдивый ответ 
и тем, что сам вопрос ему неприятен. Опять же неприятный вопрос может 
быть связан с тем, что он хочет скрыть правду или, напротив, хочет сооб‐
щить о себе, что он такой назло всем.  

Таким  образом,  с  психодинамических  позиций формирование  психи‐
ческой  реакции  на  ту  или  иную  полиграфическую  ситуацию  зависит  от 
многих  интрапсихических  и  интерпсихических  факторов,  а  не  только  от 
того, отвечает ли испытуемый правду или нет. 

Следует оговориться, что ни в коем случае не отрицается   эффектив‐
ность  обследований  с  применением полиграфа и их практическая  значи‐
мость.  В  общей  методологии  испытаний  на  полиграфе  наибольшую  зна‐
чимость имеют положения информационной теории П. В. Симонова, кото‐
рые показали, что эффективность современных способов выявления эмо‐
ционально  значимых  объектов  не  вызывает  сомнений,  и  они  могут  рас‐
сматриваться в качестве вспомогательного приема расследования [5].  

А.  Р.  Лурия,  занимаясь  исследованиями  в  области  выявления  скры‐
ваемой информации, указывал, что совокупность образов, прямо или слу‐
чайно  связанных  с  преступлением,  породившим  сильное  эмоциональное 
переживание, образует в памяти человека прочный комплекс. Искусствен‐
ная активизация одного из элементов этого комплекса, даже против воли 
субъекта, автоматически воссоздает в сознании все его элементы. Важно и 
то, что преступник стремится скрыть не только свое участие в преступле‐
нии, но и сопряженные с ним переживания, в том числе,  связанные как с 
самим преступлением, так и с его отдельными деталями, которые оказы‐
ваются  резко  эмоционально  окрашенными  для  преступника  и  практиче‐
ски не касаются заподозренного ошибочно [3]. Теоретически не исключе‐
но  случайное  появление  у  обследуемого  лица  сильно  выраженных  реак‐
ций на  значимый раздражитель, несмотря на то,  что в действительности 
он непричастен к преступлению, однако, «в высшей степени неправдопо‐
добно,  чтобы  такие  совпадения  носили  систематический  характер  и  по‐
вторялись при ответах на различные вопросы» [2]. Таким образом, исполь
зование полиграфа позволяет объективно отразить субъективную значи
мость того или иного стимула для индивида.   

Действительно, напоминание об эмоционально значимых для человека 
ситуациях изменяет его психофизиологическое состояние, и это можно за‐
фиксировать. Этот факт не подлежит сомнению. Вопрос в том, как и какие 
выводы из этого следует делать. В данной статье предполагается эмпири‐
чески доказать, что существуют разные психологические типы реагирова‐
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ния на ситуацию полиграфического опроса, которые, на наш взгляд, необ‐
ходимо как‐то учитывать при интерпретации полученных результатов. На‐
пример то,  что как будто  свидетельствует о психическом напряжении,  со‐
пряженном  с  ложью,  может,  согласно  нашим  данным,  свидетельствовать 
лишь о типичной реакции испытуемого на подобного рода вопросы. 

Нами  была  проведена  статистическая  обработка  результатов  поли‐
графического  обследования,  полученных  при  помощи  «Автоматической 
оценки ChanceCalc»1, где результат отображает значимость каждого обра‐
ботанного стимула по выбранным физиологическим параметрам (кожная 
реакция, пульс, давление, дыхание (грудное и диафрагмальное)) [4]. 

 В  опросе  участвовало  54  испытуемых  абитуриентов,  поступающих  в 
ведомственное  высшее  учебное  заведение.  В  результате  анализа,  можно 
сказать,  что  вероятность  лжи/правды  при  ответах  на  разные  вопросы 
(стандартизированного  скринингового  многозадачного  опросника)  на‐
гружает  разные полюса факторов  (нагрузки имеют разные  знаки  –  плюс 
или минус). Из чего следует, что вероятность правдивого ответа на один 
из вопросов устойчиво коррелирует с вероятностью лживого ответа на ка‐
кой‐то другой вопрос. Однако, учитывая вероятностный характер показа‐
теля, лучше говорить не о правде и лжи, а о сомнениях испытуемого при 
ответе  на  тот  или  иной  вопрос,  сопряженного  с  психофизиологическим 
напряжением по ряду показателей. Таким образом,  ситуация может быть 
расписана по полученным семи факторам.   

Полученные  результаты  достаточно  трудно  поддаются  какой‐либо 
разумной интерпретации.  Возьмем,  например,  первый фактор.  Если  у  ис‐
пытуемого растет напряжение при ответе на вопрос, как его зовут, то это, 
возможно, означает, что он опасается называть свое имя в связи с данным 
обследованием. Это согласуется и сомнениями в своей честности, и поче‐
му‐то  с  наличием незарегистрированного  оружия  (а может  где  и  заваля‐
лось?...). Напротив, если подтверждения собственного имени и своей чест‐
ности не вызывает напряжения, то почему‐то оно возникает при вопросах, 
о вхождении в запрещенные организации, участии в незаконном обороте 
наркотиков  и  азартных  играх  на  деньги.  Напомним,  что  речь  здесь  идет 
обо всей выборке обследованных, и просто невероятным является то, что 
ее существенная часть действительно причастна к такого рода деятельно‐
сти.  Следовательно  мы  имеем  дело  с  какой‐то типичной  (напряженной) 
реакцией молодого человека на вопросы того или иного  содержания, не‐
зависимо о того, имеют они к нему отношение или нет, отвечает он правду 
или лжет. При  этом  существенно возрастает вероятность интерпретации 
ответов при такой реакции полиграфологом именно как реальной лжи. 

1 Отсутствие данных по обработке психофизиологической информации в компью‐
терных полиграфных системах с т. з. качества вычисления и информативности связано 
с  заинтересованностью  фирм‐разработчиков  в  сохранении  тайны  алгоритмов  обра‐
ботки и оценки правдивости (лжи) обследуемого субъекта. 
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Аналогичная ситуация имеет место быть и по всем остальным факто‐
рам. Напряженность при ответе на одни вопросы коррелирует с ее отсут‐
ствием  при  ответах  на  другие.  Следовательно,  каждый фактор  представ‐
ляет  собой  определенный  психический  тип  реагирования  современного 
абитуриента  на  те  или  иные  вопросы.  Полученная факторная  структура, 
таким образом, есть сложная интрапсихическая вопросная предустановка, 
которая существенно влияет на результаты полиграфического обследова‐
ния.  Эта  предустановка  носит  психодинамический  (побудительный)  ха‐
рактер  относительно даваемых ответов,  и  ее  действие не  зависит  от их 
правдивости или лживости. 

Далее, если кластеризировать полученное факторное решение по испы‐
туемым, то можно получить два устойчивых типа психодинамической пре‐
дустановки к обследованию на полиграфе у испытуемых абитуриентов.  

Словом, необходимо сделать выводы о том, что даже у непричастных к 
совершению какого‐либо правонарушения или преступления обследуемых, 
могут наблюдаться и  систематически повторяться  сильно выраженные ре‐
акции  на  значимый  раздражитель,  что  говорит  об  определенном  личност‐
ном типе реагирования на вопросы при тестировании на полиграфе. Опре‐
деление причин этой психологической предустановки и алгоритм ее выяв‐
ления требуют дальнейших исследований, чтобы и ученый в лаборатории, и 
сотрудник МВД или ФСИН могли использовать новые методы в СПФИ.  
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Е.	В.	КРЮКОВА,	
лог	психологической	лаборатории	ИК‐1	
(ГУФСИН	России	по	Ростовской	области)	

психо

К	ВОПРОСУ	О	НАПРАВЛЕНИЯХ		
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	СОПРОВОЖДЕНИЯ		
ЛИЧНОСТИ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,		

ОСУЖДЕННЫХ	К	НАКАЗАНИЯМ,	НЕ	СВЯЗАННЫМ	С	ЛИШЕНИЕМ	СВОБОДЫ	

Современная	 деятельность	 уголовно‐исполнительных	 инспекций	 в	
настоящее	время	недостаточно	направлена	на	углубленную	ресоциализа‐
цию	 несовершеннолетних	 правонарушителей,	 так	 как	 сводится	 преиму‐
щественно	к	формальному	контролю	за	реализацией	назначенного	судом	
уголовного	наказания1.	На	наш	взгляд,	 эффективность	работы	уголовно‐
исполнительных	 инспекций	 должна	 оцениваться	 также	 степенью	 и	 ре‐
зультатами	 взаимодействия	 сотрудников	 УИИ	 с	 различными	 органами	 и	
учре сждениями,	 которые	 привлечены	 к	 работе	 по	 ресоциализации	 не о‐
вершеннолетних	осужденных2.		

Решение	 поставленных	 перед	 государственными	 органами	 задач	 по	
просоциальному	изменению	и	сохранению	личности	несовершеннолетних	
при	 исполнении	 альтернативных	 наказаний	 требует	 комплексного	 при‐
менения	всех	средств	и	методов,	способных	оказать	позитивное	воздейст‐
вие	 на	 личность	 данной	 категории	 осужденных	 и	 членов	 их	 семей.	 В	 их	
числе	 использование	 достижений	 современной	 психологической	 науки,	
обеспечивающих	 целенаправленное	 воздействие	 на	 личность	 несовер‐
шеннолетних	 правонарушителей	 за	 счет	 расширения	 круга	 методов	 и	
форм.	Широкое	 применение	наказаний,	 не	 связанных	 с	 лишением	 свобо‐
ды,	и	отсутствие	четко	организованной	государственной	системы	специа‐
листов	 по	 воспитательной	 и	 психопрофилактической	 работе	 с	 несовер‐
шеннолетними	правонарушителями	и	членами	их	семей	вызывает	у	под‐
ростков	чувство	безнаказанности	за	совершенные	преступления,	что	сни‐
жает	эффективность	альтернативных	наказаний.		

Предполагается,	 что	 создание	 в	 России	целостной	 системы	 государ‐
ственного	 реагирования	 на	 правонарушения	 несовершеннолетних,	 по‐
зволяющей	учитывать	психологические	особенности	личности	и	поведе‐
ния	 подростков,	 разрабатывать	 комплекс	 эффективных	 и	 целенаправ‐
ленных	программ	психологической	коррекции	и	реабилитации,	психоло‐

1	См.:	Голодов	П.	В.	Зарубежный	опыт	и	перспективы	создания	службы	пробации	в	
России:	организационно‐правовые	аспекты	//	Вестник	института:	преступление,	нака‐
зание,	исправление.	2011.	№	14.	С.	81–88.	

2	См.:	Поздняков	В.М	.	Ресоциализация	несовершеннолетних	осужденных	на	осно‐
ве	системы	общественных	воздействий:	история	и	современность	//	Вестник	институ‐
та:	преступление,	наказание,	исправление.	2011.	№	16.	С.	41–51.	
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гического	 сопровождения	 подростков	 и	 членов	 их	 семей,	 может	 способ‐
ство т 	ва ь	просоциальному	развитию личности	несовершеннолетних	пра‐
вонарушителей.	

В	 связи	 с	 этим	 считаем,	 что	 необходимо	 приближать	 уголовно‐
исполнительную	 деятельность	 к	 международно‐правовым	 стандартам,	
нарабатывать	и	анализировать	полученный	при	этом	опыт,	учитывать	его	
при	разработке	новой	правовой	базы.	Такая	работа	может	идти	одновре‐
менно	в	двух	направлениях:	изучения	зарубежного	опыта	и	дальнейшего	
разв 	ития	уже	имеющегося	у	нас	опыта	совершенствования	правосудия	по
делам	несовершеннолетних.		

Учитывая	требования	к	реализации	основных	функций	психологиче‐
ской	службы1	и	результаты	проведенного	нами	эмпирического	исследова‐
ния	в	качестве	основных	направлений	работы	с	осужденными	данной	ка‐
тегории	 позволяют	 выделить	 следующие:	 диагностическое,	 консульта‐
тивное,	 информационно‐просветительская	 работа,	 а	 также	 психологиче‐
ская	коррекция.	

В	 рамках	 диагностического	 направления	 психологической	 работы	
проводится	 психодиагностическое	 обследование	 поставленных	 на	 учет	
инспекции	несовершеннолетних	осужденных	с	целью	выявления	деструк‐
тивных	 проявлений	 их	 личности,	 анализа	 семейной	 ситуации,	 прогноза	
поведения	в	период	отбывания	наказаний	без	изоляции	от	общества,	про‐
филактики	 нарушений,	 составления	 психологического	 портрета,	 форми‐
рования	рекомендаций	для	инспекторов	инспекций	по	организации	инди‐
видуальной	профилактической	работы	и	др.	

В	настоящее	время	наиболее	распространенной	формой	психологиче‐
ской	работы	с	несовершеннолетними	осужденными	без	лишения	свободы	
является	 индивидуальное	 психологическое	 консультирование,	 предпола‐
гающее	 оказание	 адресной	 психологической	 помощи	 несовершеннолет‐
ним	 осужденным.	 Консультирование	 несовершеннолетних	 основывается	
на	применении	разговорной	терапии,	причем	особое	значение	приобрета‐
ют	такие	описанные	К.	Роджерсом	аспекты	взаимоотношений	между	под‐
ростком	и	психологом,	как	принятие	подростка	таким,	каким	он	является,	
умение	проявлять	эмпатию	и	быть	самим	собой	(конгруэнтность)2.			

Несовершеннолетние	 осужденные	 нуждаются,	 прежде	 всего,	 в	 под‐
держивающей	 индивидуальной	 психокоррекционной	 работе,	 направлен‐
ной	на	снятие	стрессовых	и	фрустрационных	состояний,	решение	кризис‐
ных,	 конфликтных	и	 проблемных	 ситуаций,	 повышение	 адаптивных	воз‐
можностей,	 закрепление	 просоциальных	 форм	 поведения,	 развитие	 ак‐

1	См.:	Об	утверждении	инструкции	по	организации	деятельности	психологической	
службы	уголовно‐исполнительной	системы	:	приказ	Минюста	России	от	12	дек.	2005	г.	
№	238.	

2	 Хухлаева	О.	 В.	 Основы	психологического	 консультирования	и	 психологической	
коррекции	:	учеб.	пособие	для	студентов	высш.	пед.	учеб,	заведений.	М.,	2001.	С.	66.		
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тивной	 жизненной	 позиции,	 актуализацию	 жизненного	 потенциала,	 по‐
стро кение	системы	жизненных	планов	и	 онструктивных	отношений	с	ок‐
ружающими	и	членами	семей.	

Информационно‐просветительскую	 работу	 с	 несовершеннолетними	
осужденными	 и	 членами	 их	 семей	 (законными	 представителями)	 реко‐
мендуется	 проводить	 через	 индивидуальные	 беседы,	 раздаточные	 мате‐
риалы	 (буклеты,	 проспекты	и	 пр.),	 взаимодействие	 со	 средствами	массо‐
вой	информации,	просмотр	видеоматериалов.		

Положительный	результат	беседы	будет	достигнут	при	условии	 соз‐
дания	 доверительного	 общения	 и	 установления	 психологического	 кон‐
такта	 с	 несовершеннолетним	 осужденным.	 Основная	 задача	 психолога	 –	
переориентировать	несовершеннолетнего	осужденного,	устранить	психо‐
логическое	сопротивление,	вызвать	интерес	к	беседе,	желание	соучаство‐
вать	в	мероприятиях	и	измениться	в	лучшую	сторону1.	Главная	задача	оз‐
накомительной	 беседы	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 осужденный	 вынес	
твердое	 убеждение,	 что	 его	 стремление	исправиться,	 честно	трудиться	и	
примерно	себя	вести,	найдет	понимание	и	поддержку	со	стороны	сотруд‐
ников	инспекции.	И	наоборот,	 если	 осужденный	будет	 уклоняться	 от	 от‐
быва и 	н я	наказания	и	контроля	со	стороны	сотрудников	инспекции,	к	нему
будут	приняты	предусмотренные	законом	меры	воздействия.	

В	 связи	 с	 переживанием	 большинством	 несовершеннолетних	 осуж‐
денных	 затруднений,	 связанных	 с	 повышенным	и	 непрерывным	 контро‐
лем	 со	 стороны	 сотрудников	 УИИ,	 а	 также	 одновременным	 влиянием	 на	
них	друзей	и	сверстников	асоциальной	направленности,	требуется	прово‐
дить	 целенаправленную	 информационно‐профилактическую	 работу,	 на‐
правленную	на	формирование	 у	 подростков	 уважения	к	 закону,	 воспита‐
ние	 готовности	 содействовать	 поддержанию	 правопорядка	 в	 своих	 насе‐
ленных	пунктах.		

Просветительская	 работа	 также	 включает	 в	 себя	 повышение	 уровня	
психологической	 культуры	 и	 компетентности	 сотрудников	 УИИ.	 Прове‐
денный	экспертный	опрос	показал,	что	большинство	из	сотрудников		вы‐
деляют	 несовершеннолетних	 осужденных	 в	 отдельную	 категорию,	 кото‐
рая	 требует	 особого	 внимания	 и	 контроля.	 Сотрудники	 отмечают	 также	
ряд	трудностей,	возникающих	при	проведении	профилактической	работы	
с	 подростками,	 на	 основе	 которых	 целесообразно	 строить	 психологиче‐
скую	работу	с	личным	составом	уголовно‐исполнительных	инспекций.		

Одной	 из	 значимых	 форм	 психологической	 помощи	 несовершенно‐
летним	осужденным	в	период	отбывания	наказаний	без	изоляции	от	об‐
щества	является	проведение	психокоррекционных	мероприятий,	что	тре‐

1	 См.:	Дебольский	М.	 Г.	Научно‐методические	предпосылки	психокоррекционной	
работы	с	осужденными	в	исправительных	учреждениях	//	Психологическое	обеспече‐
ние	деятельности	учреждений	и	органов	уголовно‐исполнительной	системы	Минюста	
России	(теория	и	практика).	Москва‐Томск,	2004.	С.	32–48.	
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бует	высокой	квалификации	психологов,	жесткого	соответствия	содержа‐
ния	и	методического	оснащения	занятий	поставленным	целям	и	задачам	
тренинга.	В	этой	связи	раскроем	мероприятия	психотехнического	плана,	а	
именно	 совершенствование	 психокоррекционной	 работы	 с	 несовершен‐
нолетними	осужденными,	состоящими	на	учете	УИИ,	более	подробно.	

При	проведении	психологической	коррекции	с	несовершеннолетними	
осужденными	 необходимо	 учитывать	 длительность	 их	 пребывания	 в	 ус‐
ловиях	 уголовно‐исполнительной	 инспекции.	 Так,	 как	 было	 выявлено	 в	
ходе	 диссертационного	 исследования,	 проблемной	 группой	 являются	 не‐
совершеннолетние,	 находящиеся	 на	 первоначальном	 периоде	 отбывания	
наказаний	без	изоляции	от	общества.	При	работе	с	данной	группой	несо‐
вершеннолетних	осужденных	акцент	следует	делать	на	групповых	психо‐
коррекционных	 занятиях,	 направленных	 на	 формирование	 конструктив‐
ной	психодинамики	личности.	



И.	А.	КУЗНЕЦОВА,	
старший	преподават

психолог
ель	кафедры	социальной		
ии		и	социальной	работы		
(Академии	ФСИН	России)		

СОЦИАЛЬНО	ПОЛЕЗНЫЕ	СВЯЗИ	И	ИХ	ВЛИЯНИЕ	НА	РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ	
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ	

Основным	связующим	звеном	между	осужденным	и	 внешним	миром	
явля вязи,	которые	с	определенной	степенью	услов‐
ност

ются	его	социальные	с
и	можно	разделить	на:		
• социально	полезные;
• социально	нейтральные;
• социально	негативные.
Следует	 заметить,	 что	в	различных	условиях,	по	мере	изменения	об‐

становки,	 а	 также	 самой	 личности	 осужденного	 характер	 и	 содержание	
одних	и	тех	же	связей	может	претерпевать	значительные	изменения.	

Рассмотрим	социально	полезные	связи,	то	есть	такие	связи,	которые	
отвечают	следующим	критериям:	осужденный	заинтересован	в	их	устой‐
чивости	и	стабильности,	стремится	к	их	сохранению	и	развитию;	в	то	же	
время	эти	связи	способствуют	таким	изменениям	в	личности	и	поведении	
осужденного,	 которые	 приближают	 его	 к	 социально	 приемлемым	 стан‐
дартам.	Таким	образом,	социально	полезные	связи	имеют	три	существен‐
ные	особенности:	 осужденный	является	их	 активным	субъектом;	их	цен‐
ност 	ь,	с	точки	зрения	осужденного,	очень	высокая;	они	позитивно	влияют
на	самого	субъекта.		

Объектами	 социально‐полезных	 связей	 несовершеннолетнего	 осуж‐
денного	могут	быть	не	только	члены	его	семьи	и	другие	родственники	и	
близ 	кие,	но	и	представители	бывшего	трудового	или	учебного коллекти‐
ва,	общественных	организаций,	органов	власти	и	самоуправления	и	др.	

	Поддержание	 социально‐полезных	 связей	 весьма	 важно	 для	 осуж‐
денных,	поскольку	в	условиях,	когда	они	лишены	доступа	ко	многим	зна‐
чимым	для	них	ценностям,	объект	связей	воспринимается	ими	как	значи‐
мая	ценность,	избавляющая	человека	от	апатии,	агрессивного	поведения.		

Необходимость	 и	 важность	 организации	 работы	 в	 данном	 направле‐
нии,	а	именно		«содействие	в	восстановлении	и	укреплении	социально	по‐
лезных	связей	осужденных...»,	отражены	в		приказе	Минюста	РФ	от	30	де‐
кабря	 2005	 г.	 №	 262	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 группе	 социальной	
защиты	 осужденных	 исправительного	 учреждения	 уголовно‐исполни‐
тельной	 системы».	Тем	более,	 важное	 значение,	 	 эта	работа	приобретает,	
когда	речь	идет	о	подростках.	

Семья	и	 родственники	 играют	 ведущую	роль	 в	 структуре	 социально	
полезных	связей.	
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Работа	с	семьей	подростка,	пребывающего	в	местах	лишения	свободы,	
направлена	на	оснащение	его	жизни	в	период	отбывания	наказания	и	по‐
сле	освобождения	дополнительными	ресурсами.	Такими	ресурсами	может	
стать	понимание	и	поддержка	со	стороны	родителей;	 способность	родст‐
венников	контролировать	подростка;	усиление	ценности	семейных	отно‐
шений	 	 у	 подростка;	 оптимизация	 круга	 значимых	 людей;	 преодоление	
психологической	зависимости	членов	семьи	и	т.д.	

Учитывая	 изложенное,	 можно	 определить	 и	 задачи	 социального	 ра‐
ботн ки а,	стремящегося	установить,	сохранить	и	развить	социально	полез‐
ные	связи:	

• оценка	 полезности	 связи	 и	 в	 соответствии	 с	 полученной	 оценкой
принятие	мер	к	ее	блокированию,	изменению	или	развитию;	

• определение,	в	рамках	какой	из	упомянутых	моделей	осуществляет‐
ся	 социально	 полезная	 связь,	 определение	 внутренних	 социальных	 и	
нравственных	 резервов	 осужденного	 в	 целях	 повышения	 уровня	 связи,	
наличия	возможностей	для	развития	связи	у	ее	объекта;	

• помощь	осужденному	в	оценке	объекта	связи,	раскрытие	перед	ним
возможных	перспектив	поддержания	связи	с	данным	объектом,	предосте‐
реже и н заблн е	 его	 от	 еобоснованных	 иллюзий	 и	 уждений	 относительно	
социальных	перспектив	данной	связи;	

• оказание	 социально‐психологической	 защиты	 осужденному	 при
крушении	социально	полезных	связей	путем	замещения	ценностей,	нахо‐
ждения	иного	объекта	связи	или	вступления	в	контакт	с	прежним	объек‐
том	с	целью	изменить	его	поведение;	

в	пои
• содействие	в	розыске	или	подыскании	объекта	(например,	помощь,
ске	родственника	или	друга,	координаты	которого	неизвестны);	
• оказание	содействия	в	развитии	навыков	социального	самоконтроля;
• помощь	в	устранении	препятствий	к	установлению	и	поддержанию

социально	полезных	связей.	
Существует	несколько	моделей	поведения	осужденных	относительно	

установления,	поддержки	и	развития	социально	полезных	связей:	
1. Объект	 социально	 полезных	 связей	 отсутствует,	 и	 осужденный	не

предпринимает	попыток	наладить	связь;	
2. Объект	 социально	 полезных	 связей	 отсутствует,	 однако	 	 осужден‐

ный	проявляет	активность	в	налаживании	социально	полезных	связей;	
3. Объект	социально	полезных	связей	пропал,	и		осужденный	стремит‐

ся	его	обнаружить;	
4. Объект	 социально	 полезных	 связей	 противится	 установлению	 и

поддержанию	этих	связей,	а		осужденный,	наоборот,	стремится	к	этому;	
5. Осужденный	поддерживает	 социально	полезные	 связи,	 однако	 его

интересы	 не	 выходят	 за	 пределы	 использования	 объекта	 этих	 связей	
только	в	качестве	источника	материальной	и	физической	поддержки	(по‐
лучение	посылок,	передач,	справки	для	досрочного	освобождения	и	т.	д.);	
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6. Социально	 полезные	 связи	 являются	 источником	 не	 только	 мате‐
риальных	 и	 физических	 благ,	 но	 и	 моральной	 и	 социальной	 поддержки;	
осужденный	активно	интересуется	всеми	изменениями,	произошедшими	у	
объекта	связей,	и	стремится	оказывать	на	них	позитивное	влияние;	

7. Осужденный	не	только	активно	поддерживает	социально	полезные
связ 	и,	но	и	 сам	оказывает	материальную	и	духовную	поддержку	объекту
этих	связей.	

Для	восстановления	и	развития	социально‐полезных	связей	осужден‐
ного	социальный	работник	может	использовать	следующие	технологии:	

1) розыск	 родственников	 и	 иных	 лиц	 путем	 направления	 запроса	 в
паспортный	 стол	 органов	 внутренних	 дел	 по	 месту	 последней	 регистра‐
ции	 ы 	(прописки)	этих	лиц.	В	запросе	указ ваются	полные	анкетные	данные
разыскиваемых,	а	также	место,	куда	они	могли	выбыть;	

2) интервьюирование	 прибывших	 на	 свидание	 родственников,	 с	 це‐
лью	получения	дополнительной	информации	об	осужденном	в	случае,	ес‐
ли	у	него	обнаруживаются	социально‐психологические	проблемы,	а	также	
для	 повышения	 эффективности	 социальной	 работы	 с	 ним.	 Выяснению	
подлежит	широкий	круг	вопросов:	ценности,	проблемы	и	интересы	подро‐
стка,	наиболее	яркие	события	его	жизни,	наиболее	авторитетные	для	него	
лица	и	источники	информации,	его	реакция	на	различные	виды	воздейст‐
вия,	 статус,	к	которому	он	стремится,	 ситуации,	в	которых	он	использует	
помощь	посторонних	лиц,	ситуации	или	события,	которых	он	боится,	пы‐
тает 	ся	избежать,	события,	которые	доставляют	ему	удовольствие,	радость
или	страдание;	

3) активизация	связи	несовершеннолетнего	осужденного	 с	 его	мало‐
летними	братьями	или	сестрами	‐	путем	установления	переписки	с	работ‐
никами	детских	учреждений	или	родственниками,	на	воспитание	у	кото‐
рых	они	находятся.	Если	обращения	в	эти	учреждения	или	к	родственни‐
кам	нежелательны,	надо	установить	контакт	с	инспектором	органов	опеки	
и	 по д ,печительства	 (Комиссии	 по	 елам	 несовершеннолетних) 	 попросить	
их	навестить	семью,	установить	переписку	с	объектом	связи;	

4) телефонные	переговоры	‐	как	с	теми	родственниками,	которые	не
контактируют	или	недостаточно	часто	контактируют	с	подростком,	так	и	
с	 теми,	 которые	 поддерживают	 интенсивные	 связи	 с	 осужденным,	 обна‐
руживающим	признаки	социального	не	благополучия;	

5) ведение	 экрана	 динамики	 социально‐полезных	 связей,	 в	 котором
указываются	 список	 заключенных,	 чьи	 связи	 подлежат	 активизации;	 по‐
казатели	социально	полезных	связей	(количество	свиданий,	посылок;	пи‐
сем,	 их	 качественные	 характеристики)	 на	момент	начала	 социальной	 ра‐
боты	с	клиентом;	показатели	его	социального	благополучия	(включая	ко‐
личество	поощрений	и	взысканий);	изменение	показателей	социально	по‐
лезных	связей	и	 социального	благополучия	в	результате	проводимой	 со‐
циальной	работы.	
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Необходимо	 выделить	 основные	 технологии	 работы	 с	 семьей	 несо‐
вершеннолетнего	осужденного,	которые	доказали	свою	эффективность	на	
прак 	тике,	такие	как	краткосрочная	работа	с	семьей,	долгосрочная	работа	с
семьей	и	работа	по	преодолению	зависимости	от	негативного	опыта.	

Краткосрочная	работа	с	семьей	основывается	на	соотнесении	инфор‐
мации,	предоставленной	осужденным,	и	информации,	которую	специалист	
по	 социальной	 работе	 собирает	 в	 общении	 с	 семьей	 осужденного.	 Уже	 в	
ходе	изучения	личного	дела	и	первичного	интервью	с	осужденным	можно	
выяснить	 круг	 родственников	 и	 знакомых,	 которые	 вовлечены	 в	 жизнь	
осужденного.	Далее	следует	провести	глубинное	интервью	и	уточнить	по‐
требности	осужденного	относительно	семейного	окружения.	Если	контакт	
с	 осужденным	 установлен,	 специалист	 по	 социальной	 работе	 чувствует	
увер а с оенность	в	умении	р с прашивать	 сужденного,	то	работа	открывается	
глубинным	интервью.	

Работа	 начинается	 с	 постановки	 целей,	 важно	 наметить	 актуальную	
цель	или	«цель	на	сегодня»,	но	иметь	виды	и	на	цели	«с	перспективой».	Эти	
два	 типа	 целей	 могут	 быть	 связаны,	 и	 тогда	 работа	 с	 семьей	 оказывается	
действенной.	Проблемы	выявляются	в	 ходе	интервью	с	осужденным,	уточ‐
няются	в	последующей	коммуникации	с	родственниками	осужденного.	

Долгосрочная	работа	с	семьей	связывает	помощь	подростку	в	период	
заключения	и	после	освобождения.	 	Однако	многие	специалисты	не	торо‐
пятся	 осуществлять	 долговременную	 помощь	 семье	 воспитанника	 коло‐
нии.	Часто	семья	подростка	в	местах	лишения	свободы	отличается	харак‐
теристиками,	далекими	от	понятий	общепринятой	нормы.	Как	показывает	
опыт	общения	с	подростками	после	освобождения,	многие	из	них	завязы‐
вают	отношения	со	сверстниками	и	компаниями,	которые	могут	быть	и	не	
криминальными,	но	нетрадиционными	в	общепринятом	смысле.	В	первую	
очередь,	специалисту	важно	воздержаться	от	оценок,	а	также	удержаться	
от	поиска	причин	такого	необычного	поведения	–	однако	важно	сохранять	
баланс	границ	и	доверия.				

Необходимость	работы	с	семьей	подростка	в	условиях	колонии	как	ни	
какое	другое	направление	интеграции	убеждает	в	необходимости	межве‐
домственной	 кооперации.	 Идеальная	 картинка	 предполагает,	 что	 будут	
реализованы	все	три	описанных	направления	в	работе	с	семьей	и	подрост‐
ком.	 Однако	 только	 усилиями	 колонии	 или	 только	 усилиями	 внешних	
служб	такая	работа	не	может	быть	проведена,	как	и	не	может	быть	осуще‐
ствлена	помощь	семье	подростка	только	усилиями	профессиональных	ор‐
ганизаций	–	во	многих	случаях	требуется	вмешательство	государственных	
служб	и	активного	окружения	подростка	и	его	семьи.		
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С.	В.	КУЛАКОВА,	
начальник	отдела	

отдела	обеспечения	профессиональной	деятельности	
сотрудников	уголовно‐исполнительной	системы;	

К.	Ф.	ФАДЕЕВА,	
старший	научный	сотрудник	

отдела	обеспечения	профессиональной	деятельности	
сотрудников	уголовно‐исполнительной	системы;	

И.	А.	ЧУРИЛОВА,	
научный	сотрудник	

отдела	обеспечения	профессиональной	деятельности	
сотрудников	уголовно‐исполнительной	системы;	

Л.	А.	НИЛОВА,	
научный	сотрудник	
отдела	обеспечения	

профессионал
сотрудников	уголовно‐испол

ьной	деятельности	
нительной	системы	
(НИИ	ФСИН	России)	

АКТУАЛЬНЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО	СОПРОВОЖДЕНИЯ	
СОТРУДНИКОВ	УГОЛОВНО‐ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	

На	 современном	 этапе	 реформирования	 ФСИН	 России	 актуализи‐
ровано	 внимание	 к	 психологическому	 сопровождению	 сотрудников	
уголовно‐исполнительной	системы	(далее	–	УИС).	В	этой	связи	в	реше‐
нии	коллегии	ФСИН	России	«Особенности	организации	и	перспективы	
развития	 психологической	 работы	 с	 личным	 составом	 уголовно‐
исполнительной	 системы	 в	 рамках	 реализации	 положений	Концепции	
развития	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	Федерации	до	
2020	 года»	 от	 7	 декабря	 2012	 подчеркивается	 необходимость	
«…организации	 психологического	 обеспечения	 в	 соответствии	 с	 меж‐
дународными	стандартами	и	требованиями	современного	этапа	и	пер‐
спектив	развития	УИС»1.		

На	сегодняшний	день	накоплен	значительный	опыт,	а	также	сущест‐
вуют	научно	 обоснованные	модели	 содержательных	и	 приоритетных	на‐
правлений	 психологического	 сопровождения	 сотрудников	 УИС,	 которые	
нашли	 свое	 отражение	 в	 многочисленных	 исследовательских	 проектах	

1	 Решение	 коллегии	ФСИН	России	 «Особенности	 организации	 и	 перспективы	
развития	 психологической	 работы	 с	 личным	 составом	 уголовно‐исполнительной	
системы	 в	рамках	 реализации	 положения	 Концепции	 развития	 уголовно‐
исполнительной	системы	Российской	Федерации	до	2020	года»	:	приказ	ФСИН	Рос‐
сии	от	7	дек.	2012	г.	 «Об	объявлении	решений	коллегий	Федеральной	службы	ис‐
полнения	наказаний».	 
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и	публикациях1.	 Однако	 продолжающееся	 реформирование	 УИС	 актуали‐
зирует	 ряд	 проблем,	 требующих	 углубленного	 научного	 исследования.	
Ключевая	особенность	подходов	к	их	успешному	решению	заключается	в	
том,	 что	 они	 должны	 быть	 ориентированы	 на	непосредственное	 взаимо‐
действие	с	реальными	объектами	психологического	воздействия	и	по	сво‐
ей	сущности	быть	комплексными.		

В	 этой	 связи	в	2014	 году	ФКУ	НИИ	ФСИН	России	проведен	масштаб‐
ный	 экспертный	 опрос	 психологов	 всех	 территориальных	 органов	ФСИН	
России	 по	 выявлению	 актуальных	 проблем	 психологического	 сопровож‐
дения	 сотрудников	УИС.	В	исследовании	приняли	 участие	2229	пенитен‐
циарных	психологов.		

Согласно	экспертному	опросу,	138	человек	(6,2	%)	выделяют	актуаль‐
ной	проблему	повышения	квалификации	и	профессионального	мастерства	
психологов.	 В	 2014	 году	 прошли	 курсы	 повышения	 квалификации	 502	
психолога	 –	 15	%	 (АППГ	 –	 760;	 17	%)	 (по	 данным	отчетов	 о	 результатах	
деятельности	 психологической	 службы	 уголовно‐исполнительной	 систе‐
мы	 за	 первое	 полугодие	 2013‐2014	 гг.).	 По	 данным	 того	же	 опроса	 37	%	
психологов	 (815	человек)	испытывают	потребность	 в	 повышении	квали‐
фикации	 в	 системе	 ФСИН	 России;	 69	 %	 (1535	 человек)	 –	 во	вневедом‐
ственных	 курсах	 повышения	 квалификации	 по	 отдельным	 психологиче‐
ским	 методикам	 и	 технологиям;	 27	 %	 (609	 человек)	 –	 в	краткосрочных	
курсах	по	обучению	работе	с	программой	«Psychometric	Expert»;	24	%	(544	
человек)	 –	 в	 супервизорском	сопровождении	профессиональной	деятель‐
ности.	Данная	информация	представлена	на	рисунке	1.	

Рис.	1.	Потребность	 психологов	 УИС	 в	 повышении	 профессиональной	 ква‐
лификации	

1	Мешкова	Л.	В.,	Федорова	Е.	М.	Об	актуальности	развития	организационной	иден‐
тичности	 сотрудников,	 включенных	 в	 резерв	 руководящих	 кадров	 ФСИН	 России	 //	
Уголовно‐исполнительная	система:	право,	экономика,	управление.	2014.	№	5.	С.	17–19;		
Новиков	В.	В.	О	людях,	с	которыми	мы	работаем	//	Уголовно‐исполнительная	система:	
право,	экономика,	управление.	2014.	№	3.	С.	10–11. 
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По	результатам	экспертного	опроса,	необходимо	также	методическое	
обеспечение	и	повышение	квалификации	психологов	УИС	по	 следующим	
направлениям:	нейро‐лингвистическое	программирование	–	21	%	(477	че‐
ловек);	гештальт‐терапия	–	20	%	(444	человек);	работа	с	агрессией	–	17	%	
(377	человек);	клиническая	психология	–	15	%	(329	человек);	диагностика	
пограничных	 состояний	 –	 11	%	 (245	 человек);	 телесно‐ориентированная	
терапия	–	9	%	(197	человек);	арт‐терапия	–	8	%	(164	человек);	системные	
расстановки	 –	 8	%	 (169);	 гипнотерапия	 –	 7	%	 (143	 человек);	 роджериан‐
ская	психотерапия	–	6	%	(133	человек);	когнитивно‐поведенческая	психо‐
терапия	–	5	%	(111	человек);	трансактный	анализ	–	5	%	(108	человек);	се‐
мейная	терапия	–	3	%	(58	человек).	Информация	наглядно	раскрыта	на	ри‐
сунке	2.	

Рис.	 2.	 Потребность	 психологов	 УИС	 в	 конкретных	 направлениях	
мето о цдического	обеспечения	и	п вышения	квалифика ии	

Анализ	 данных	 опроса	 позволил	 выявить	 категории	 сотрудников	
УИС,	 организация	 и	 проведение	 психологической	 работы	 с	 которыми	
пред готовки	
и	ме д

ставляется	наиболее	сложной	и	требует	дополнительной	под
то ического	обеспечения.	К	таким	категориям	относятся:		
1) члены	семей	сотрудников	–	30	%	психологов	(667	человек);
2) сотрудники	первого	года	службы	–	18	%	(407	человек);
3) сотрудники,	 состоящие	 в	 резерве	 кадров	 на	 выдвижение

на	вышестоящие	должности	–17	%	(385	человек);		
4) стажеры	–	9	%	(195	человек);	кандидаты	на	службу	–	9	%	(193	чело‐

век);		
5) е	повышенного	вни‐

мания	п
сотрудники,	состоящие	в	группе	риска	и	групп

 
о	основаниям:	

 
с	признаками	аддикции	–	13	%	(289	человек);		
склонные	к	деструктивному	поведению	–	7	%	(149	человек);	

 нуждающиеся	в	поддержке	после	стресса	–	4	%	(80	человек);	

189



 склонные	к	суициду	–	3	%	(71	человек);		
 ния,	 деформации	 –	

3	%	(67
имеющие	 признаки	 профессионального	 выгора

 
	человек);	

 ек);	
имеющие	проблемы	в	семье	–	2	%	(36	человек);	

 
имеющие	неоднократное	нарушение	дисциплины	–	1	%	(26	челов

ек);	
 
участники	боевых	действий	–	1	%	(15	челов

ипереживш е	психотравмирующие	ситуации	–	1	%	(15	человек);	
 конфликтные	личности	–	1	%	(13	человек);	

расстройство	 	 имеющие	 посттравматическое	 стрессовое	 –	 1	 %
(12	человек).	

По	мнению	23	%	опрошенных	психологов	(512	человек),	высокая	на‐
грузка	на	одного	психолога	является	одной	из	основных	проблем,	стоящих	
в	 настоящее	 время	 перед	 психологической	 службой	 УИС;	 отдельно	 они	
выделяют	 большой	 объем	 документации	 и	 ведение	 дублирующей	 доку‐
ментации	 –	 7	 %.	 Проблемными	 выделены	 направления:	 коррекция	 кри‐
зисных	 состояний	 (18	 человек),	 психологическое	 сопровождение	 сотруд‐
нико ( ожде‐в	по	семейным	вопросам	 14	человек),	психологическое	сопров
ние	лиц,	несущих	службу	с	оружием	(10	человек).	

Отдельными	 проблемами	 психологи	 выделяют	 недостаточное	 мате‐
риально‐техническое	оснащение	деятельности	психолога	–	17	%	 (369	че‐
ловек);	 слабое	 программно‐методическое	 обеспечение	 деятельности	 –	
15	%	(320	человек);	отсутствие	профессионального	психокоррекционного	
оборудования	 –	 8	%	 (170	 человек).	 80	 человек	 отмечают	 необходимость	
усовершенствования	 нормативно‐правовой	 базы;	 46	 человек	 называют	
недостаточной	 регламентацию	 взаимодействия	 различных	 отделов	
по	вопросам	психологического	сопровождения;	13	человек	говорят	о	низ‐
ком	уровне	заработной	платы	вольнонаемных	сотрудников.	

Полученные	результаты	проведенного	в	2014	году	ФКУ	НИИ	ФСИН	России	
исследования	подтверждают	актуальность	и	необходимость	продолжения	ра‐
боты	 по	 указанным	 направлениям,	 пенитенциарная	 практика	 по‐прежнему	
нуждается	 в	новых	 научно	 обоснованных,	 адекватных	 и	эффективных	 реко‐
мендациях	 (технологиях)	 по	 психологическому	 обеспечению	 различных	 на‐
правлений	деятельности	уголовно‐исполнительной	системы1.	

Исходя	 из	 поставленных	 задач,	 приоритетными	направлениями	 пси‐
хологического	 обеспечения	 деятельности	 сотрудников	 УИС	 становится	
разработка	 и	 практическая	 реализация	 целостных,	 взаимосвязанных	 ме‐
роприятий	 по	созданию	 научно	 обоснованных	 форм,	 методов	
и	прогрессивных	 психотехнологий	 работы	 с	 сотрудниками,	 использова‐
нию	современных	технических	средств	и	положительного	опыта,	повыше‐

1	 Прогнозирование	 профессиональной	 успешности	 сотрудников	 подразделений	
охраны	Федеральной	службы	исполнения	наказаний	России	Прикладная	юридическая	
психология	/	Б.	Г.	Бовин	и	др.	2009.	№	3.	С.	82. 
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нию	профессионального	мастерства	всего	персонала	 (в	 том	числе,	психо‐
логов)	и	оптимальной	организации	труда1.		

Ключевая	 особенность	 подходов	 в	 успешном	 решении	 указанного	
спектра	 задач	 заключается	 в	 том,	 что	 они	 должны	 быть	 ориентированы	
на	непосредственное	взаимодействие	с	реальными	объектами	психологи‐
ческого	 воздействия	 и	 по	 своей	 сущности	 обязаны	 быть	 комплексными.	
Другими	 словами,	 каждая	 задача	 должна	 реализовываться	 адекватными	
ей	научно‐практическими	методами	и	требует	не	только	приложения	мак‐
симальных	 усилий	 со	 стороны	 психологических	 служб	 территориальных	
органов,	но	и	привлечения	медицинских	и	иных	служб.		
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Д.	А.	КУРДИН,	
преподаватель	кафедры	психологии		

профессиональной	деятельности	в	УИС		
(Академия	ФСИН	России)	

О	СОЗДАНИИ	ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ	ПРОГРАММЫ		
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ГОТОВНОСТИ	ОСУЖДЕННЫХ		
К	УСЛОВНО‐ДОСРОЧНОМУ	ОСВОБОЖДЕНИЮ	

В	 настоящее	 время	 психокоррекционной	 работе	 в	 уголовно‐
исполнительной	системе	(далее	УИС)	уделяется	достаточно	много	внимания.	
Групповые	 психокоррекционные	 мероприятие	 с	 осужденными	 проводятся	
на	всем	протяжении	заключения,	осужденные	могут	посещать	занятия,	на‐
правленные	на	развитие	навыков	или	 тренировку	 умений	получать	 адрес‐
ную	психокоррекционную	помощь.	 Среди	множества,	 психокоррекционных	
программ,	направленных	на	различные	сферы	психики,	программ	для	подго‐
товки	осужденных	к	условно‐досрочному	освобождению	(далее	УДО)	суще‐
ственно	не	хватает	или	они	работают	не	совсем	эффективно.	Это	доказыва‐
ется	данными	статистики,	число	удовлетворенных	ходатайств	об	УДО	в	2013	
году	 является	 наименьшим	 за	 все	 время	 действия	 Уголовно‐
процессуального	кодекса	Российской	Федерации	(с	1	июля	2002	года).	Наря‐
ду	с	этим	резко	(в	3,3	раза)	уменьшилось	количество	случаев	отмены	судами	
УДО	по	представлениям	(с	2615	в	2010	году	до	792	в	2013	году)1.	

Количество	 осужденных	 освобожденных	 УДО	 неизменно	 падает,	 и	
причина	 снижения	 не	 в	 качестве	 подготовке	 материалов	 или	 в	 недоста‐
точном	количестве	представленных	материалов,	а,	скорее	всего,	не	готов‐
ности	самих	осужденных	к	УДО.	Не	смотря	на	уменьшение	осужденных	ос‐
вобожденных	УДО,	и	отсутствие	специального	психологического	сопрово‐
ждения	для	подготовки	к	УДО,	осужденные,	освобожденные	УДО,	есть.	Ка‐
кими	 психологическими	 качествами	 обладают	 данные	 осужденные	 для	
успешного	освобождения	УДО?	Что	именно	этому	способствовало,	и	каки‐
ми	 п 	араметрами	 личностями	 необходимо	 обладать	 для	 освобождения
УДО?	Это	вопросы,	которые	в	настоящее	время	оставлены	без	внимания.		

Исходя	из	данной	проблемы,	назрела	необходимость	создание	психологи‐
ческой	модели	осужденного	освободившегося	УДО,	т.е.	выявление	психологи‐
ческих	характеристик	и	качеств,	а	так	же	возможных	умений	и	навыков	данных	
осужденных,	освободившихся	УДО	с	целью	их	аккумуляции	и	переносу	на	дру‐
гих	 осужденных	 с	 помощью	 вновь	 разработанной	 психокоррекционной	 про‐
граммы.	Будущая	психокоррекционная	программа	помимо	развития	психоло‐
гических	характеристик	и	качеств,	а	так	же	умений	и	навыков	должна	учиты‐
вать	и	следующие	особенности	психологической	коррекции	осужденных.		

1	Обзор	 судебной	практики	условно‐досрочного	освобождения	от	отбывания	на‐
казания,	2014	г.	URL:	http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=9255. 
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Первая	особенность	–	это	среда,	в	которой	осужденный	находиться	в	дан‐
ный	момент,	 т.	 е.	 закрытые	 однополые	 сообщества	 со	 строго	 стратифициро‐
ванной	 и	 довольно	 агрессивной	 средой.	 Данное	 обстоятельство	 не	может	 не	
накладывать	 свой	 отпечаток	 в	 виде	 возрастания	 защитных	 психологических	
барьеров.	Основные	параметры	среды	—	это	борьба	за	статус,	борьба	за	полу‐
чение	благ,	 это	может	наложить	свой	отпечаток	на	проведение	психологиче‐
ской	коррекции,	тем,	что	осужденный	не	будет	терять	свое	время	на	занятия	с	
психологом,	если	ему	это	не	выгодно.	Еще	один	параметр	среды	–	это	агрессив‐
ность,	люди,	которые	формируют	данную	среду	не	приверженцы	законов	и	со‐
циальных	правил,	а	с	повышенным	уровнем	агрессии	и	импульсивности,	низ‐
ким	интеллектом,	все	это	влияет	на	формирование	среды,	в	которой	находятся	
осужденные,	а	среда	формирует	их.	Это	оказывает	влияния	в	том,	что	занятия	
могут	проходить	достаточно	импульсивно	или	некоторые	осужденные	могут	
реагировать	довольно	остро,	по	мнению	психолога,	но	для	осужденных,	кото‐
рые	живут	в	данной	среде,	это	может	быть	вполне	нормально.	

Следующая	особенность	–	это	довольно	большое	различие	между	самими	
осужденными,	здесь	и	разные	срока,	т.е.	время	лишения	свободы,	может	варьи‐
роваться	в	пределах	25	лет.	Буквально	говоря,	если	человек	был	осужден	24	го‐
да	назад,	то	он	в	своих	представлениях	о	свободе	и	жизни	ориентируется	на	пе‐
риод	 24‐х	 годовой	 давности,	 а	 общество	 за	 этот	 период	 уверенно	шагнуло	 в	
развитии.	Различие	в	совершенных	преступлениях,	т.е.	психология	и	личност‐
ные	 характеристики	осужденного	 за	 убийство	 отличается	 от	 осужденного	 за	
мошенничество	–	это	то	же	необходимо	учитывать	при	подготовки	программы.		

Еще	 одна	 немаловажная	 особенность	 то,	 что	 осужденные	 в	 большей	
своей	массе	ригидные	и	обладают	довольно	стойкими	убеждениями	и	не	к	
изменениям	лабильной	психикой,	отсутствием	мотива	и	мотивации	к	из‐
менениям,	 не	 подвержены	 самоанализу.	 Следующая	 особенность	 скучен‐
ность	быта.	Скученность	может	отразиться	на	зонах	взаимодействия	т.к.	у	
осужденных	длительно	прибывающих	в	местах	лишения	свободы	они	мо‐
гут	быть	деформированы,	что	тоже	может	привести	к	недопониманию	со	
стороны	психолога	и	 осужденного.	При	данных	особенностях	основными	
методами	 психокоррекции	 выгодно	 выбрать	 методики	 нейролингвисти‐
ческого	программирования	(далее	НЛП).	НЛП	возможно	использовать	для	
коррекции	 в	 данном	 случае	 по	 следующим	 причинам.	 Данное	 психокор‐
рекционное	 направление	 возникло	 из	 анализа	 и	 психологического	моде‐
лирования	 определенных	 людей,	 а	 именно	 успешных	 психотерапевтов,	
что	в	нашем	случае	может	сыграть	решающую	роль,	так	как	психокоррек‐
ционная	программа	должна	учитывать	психологические	параметры	осуж‐
денных	освобожденных	УДО.	Подводя	итог	можно	сделать	выводы:	первое	
необходимость	 создание	программы	подготовки	осужденных	к	УДО	 есть,	
второе	 она	 должна	 учитывать	 особенности	 психологической	 коррекции	
осужденных,	 третье	 выгодно	 в	 создании	 будущий	 программы	 использо‐
вать	методики	НЛП.	
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СОЦИАЛЬНАЯ	РАБОТА	С	ОСУЖДЕННЫМИ	КАК	СРЕДСТВО		
ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ИХ	СОЦИАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	

Обеспечение	социальной	безопасности	на	современном	этапе	являет‐
ся	актуальной	задачей	в	целом	ряде	областей	профессиональной	деятель‐
ности,	в	том	числе	–	в	социальной	работе.	

Социальная	 безопасность	 –	 состояние	 защищенности	жизненно	 важ‐
ных	интересов	человека,	социальной	группы	от	внутренних	и	внешних	уг‐
роз.	Объектами	социальной	безопасности	являются	люди,	их	цели,	идеалы,	
ценности,	 законные	 интересы	 (потребности),	 общности,	 отношения;	 сис‐
темы	 социализации	 человека;	 инфраструктуры	жизнеобеспечения;	 образ	
жизни1.	

Социальная	 безопасность	 включает	 шесть	 компонентов,	 каждому	 из	
которых	соответствуют	специфические	умения	(см.	таблицу).	

Табл
и	в	области	социальной	безопасности	
Умения	в	области	социальной	безопасности	

ица		
Умения	ли

Функциональные	
компоненты	социа‐

ти	

чност

льной	безопаснос
1	 2	

Психологическая	
безопасность	

‐	 сопротивляемость	разрушающим	вн
;	
з

утренним	и	
внешним	воздействиям

у‐	соблюдение	к льтуры	бе опасности;	
‐	стрессоустойчивость;	
‐	 способность	 сохранять	 доброжелательность	 и	
равновесие	в	эмоциях		

Безопасность	 соци‐
ального	 взаимодей‐
ствия	

‐	готовность	к	позитивному	социальному	в
е в ;	

заимо‐
д йствию	 	обществе
‐	умение	защититься	от	возможных	угроз;	
‐	 умения	 создавать	 безопасные	 отношения	 со	
средой;	

1	Кузнецов	В.	Н.	Социология	безопасности	:	учеб.	пособие.	М.,	2007.	С.	161.	
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1	 2	
‐	умение	избегать	и	разрешать	конфликты;	
‐	 умение	 поддерживать	 благоприятный	 микро‐
климат;	
‐	умение	обеспечивать	личную	безопасность	в	ус‐
ловиях	 опасной,	 экстремальной	 ситуации	 соци‐
ального	 характера	 (насилие,	 ограбление,	 массо‐
вые	беспорядки	и	т.	д.)	

Физическая	 безопас‐
ность	

‐	умения	в	области	поддержания	здорового	и	без‐
опасного	образа	жизни;	

пасности	в	‐	умения	предупреждать	социальные	о
быту	и	профессиональной	деятельности;	
‐	умение	защищать	личное	имущество	

Информационная	
безопасность	 лично‐
сти	

‐	 осознание	 негативных	 информационно‐
психологических	 воздействий	 (социальные	 кон‐
фликты,	религиозный	экстремизм);	
‐	 умения	 защищаться	 и	 противостоять	 воздейст‐

ционных	факторов	(в	т.	вию	негативных	информа
ч.	СМИ)	

Духовно‐
я	 безо‐нравственна

пасность	личности	

‐	нравственное	здоровье;	
личностная	позиция;	‐	антиэкстремистская	

‐	толерантность	
Гражданско‐
правовая	 безопас‐
ность	

‐	гражданственность;	
‐	умения	и	навыки	самозащиты,	обеспечивающие	
успешную	 реализацию	 конституционных	 прав	 и	
свобод,	 выполнение	 долга	 и	 гражданской	 ответ‐
ственности	перед	обществом;	
‐	использование	правовых	знаний	и	норм	в	облас‐
ти	безопасности	жизнедеятельности	в	социуме;	

Окончание	таблицы

‐	готовность	к	правовой	оценке	опасных	событий	
и	соответствующему	ситуации	поведению	

Наличие	и	степень	развитости	у	личности	указанных	умений	опреде‐
ляет	возможности	решения	ею	различных	жизненных	проблем.	

нАнализ	 пенитенциар ой	 практики	 позволил	 выделить	 ряд	 угроз	 со‐
циальной	безопасности	личности	в	условиях	ИУ:	

– организационные:	 недостаточное	 изучение	 сотрудниками	 ИУ	 кон‐
тактов	 осужденных;	 незаполненность	 их	 досуга;	 объективная	 невозмож‐
ность	реализации	в	ряде	ИУ	некоторых	санитарно‐гигиенических	норм;		

– групповые:	 наличие	 в	 среде	 осужденных	 малых	 неформальных
групп	 отрицательной	 направленности;	 конфликты	 в	 отрядах,	 агрессия	
осужденных	по	отношению	друг	к	другу;	межнациональные	столкновения,	
низкая	толерантность;	неготовность	осужденных	к	конструктивному	раз‐
решению	конфликтов	и	преодолению	стрессовых	состояний;	
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– личностные:	употребление	осужденными	токсических	веществ	и	ал‐
кого 	ля;	асоциальное	и	делинквентное	поведение;	недостаточный	уровень
знаний	и	умений	в	области	безопасного	поведения;	

– социально‐психологические	риски	–	элементы	психологического	на‐
силия	 (унижение,	 оскорбление,	издевательство)	и	вербальной	агрессии	в	
ИУ;	

– социально‐экономические	риски	–	в	целом	низкий	уровень	жизни	и
неудовлетворенность	базовых	потребностей	осужденных;		

– социально‐правовые	риски	–	преступления	в	среде	осужденных,	на‐
рушение	их	прав;	

– собственно	социальные	риски	–	асоциальное	окружение,	пренебре‐
жение	потребностями	осужденных.		

Проведенный	нами	опрос	осужденных,	отбывающих	наказание	в	ФКУ	
ИК‐4	УФСИН	России	по	г.	Санкт‐Петербургу	и	Ленинградской	области,	вы‐
явил,	что	ценность	социальной	безопасности,	по	их	мнению,	заключается	в	
обеспечении	 сохранности	 их	 здоровья	 (65%	 опрошенных),	 самореализа‐
ции	(35%),	построения	жизненных	планов	(30%).	Оценивая	состояние	соб‐
ственной	 социальной	 безопасности,	 45%	 респондентов	 заключили,	 что	
удовлетворены	им.	При	этом	из	значимых	в	области	социальной	безопас‐
ности	 умений	 у	 опрошенных	 имеются	 такие,	 как:	 преодолевать	 стрессы	
(70%	респондентов);	 сохранять	психологическую	устойчивость	в	различ‐
ных	жизненных	 ситуациях,	 вести	 здоровый	 образ	жизни,	 проявлять	 тер‐
пимость	 к	 окружающим	 (по	 65%);	 создавать	 безопасные	 отношения	 с	
людьми,	 учреждениями	 и	 властями	 (60%);	 защищаться	 от	 негативного	
информационного	 воздействия	 (55%);	 действовать	 в	 экстремальной	 си‐
туации	и	предупреждать	конфликты	(45%).	

Для	поддержания	своей	социальной	безопасности	респонденты	гото‐
вы	«вести	себя	обдуманно,	не	нарушая	норм	и	правил»	 (85%),	 «знать	по‐
тенциальные	 угрозы	 собственной	 безопасности»	 и	 «заметить	 то,	 что	 уг‐
рожает	безопасности,	вовремя	себя	защитить»	(по	45%),	«обучиться	тому,	
как	выходить	из	экстремальных	ситуаций»	(35%).	40	%	опрошенных	зая‐
вили,	что	в	ИУ	обеспечивается	их	безопасное	состояние.	В	этой	деятельно‐
сти,	 по	 их	 мнению,	 задействованы	 очень	 разнообразные	 субъекты:	 на‐
чальник	 отряда	 (70%),	 психолог	 (45%),	 специалист	 группы	 социальной	
защиты	 осужденных	 (20%),	 сотрудник	 отдела	 режима	 (15%),	 представи‐
тели	 общественных	 организаций	 (10%),	 начальник	 ИУ	 и	 представители	
религиозных	конфессий	(по	5%).	При	этом	25%	респондентов	ответствен‐
ность	 по	 обеспечению	 собственной	 социальной	 безопасности	 возлагают	
исключительно	на	себя.	

Опрошенные	нами	сотрудники	ИУ	указали,	что	функции	ИУ	в	области	
обеспечения	 безопасности	 осужденных	 состоят	 в	 «формировании	 специ‐
альных	умений	осужденных	в	области	социальной	безопасности»	(70%	ре‐
спондентов),	 «гарантии	 защищенности	 от	 физического	 насилия	 в	 ИУ»	 и	
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«пропаганде	 здорового	 образа	 жизни»	 (по	 50	 %),	 «предоставлении	 воз‐
можности	нахождения	в	БМ»	(30%),	«обучении	правилам	поведения	в	экс‐
тремальных	ситуациях»	(10%),	«научении	защите	от	негативного	воздей‐
ствия	СМИ	и	социальных	угроз	и	опасностей»	(по	10	%).		

Таким	образом,	по	мнению	70%	опрошенных,	социальная	безопасность	
осужденных	–	одна	из	значимых	задач	деятельности	современного	ИУ.	

Поскольку	 именно	 «система	 социальной	 работы	 общества	 должна	
учитывать,	 минимизировать	 или	 полностью	 снимать	 негативные	 прояв‐
ления	 социальных	 угроз	 для	 человека	 и	 общества»2,	 задачи	 обеспечения	
социальной	 безопасности	 осужденных	 должны	 решаться	 именно	 в	 дея‐
тельности	сотрудников	группы	социальной	защиты	осужденных.		

Соответственно,	базовой	целью	социальной	работы	в	ИУ	должно	стать	
повышение	 степени	 индивидуальной	 ответственности	 человека	 за	 свое	
социальное	обеспечение	и	самозащиту.		

Содержание	 и	 специфику	 данной	 деятельности	 определяют	 три	 на‐
правления:	подготовка	осужденных	к	обеспечению	безопасности;	форми‐
рование	их	безопасного	и	здорового	образ 	жизни;	обеспечение	атмосфе‐а
ры	социальной	безопасности	ИУ.	Обозначим	их	задачи	далее.	

Подготовка	осужденных	к	обеспечению:	
– безопасности	в	социальной	среде	–	система	взаимодействия	лично‐

сти	 со	 средой,	 включающая	 осознание	 ею	негативных	 воздействий	 соци‐
альной	 среды;	 формирование	 умений	 и	 навыков	 самозащиты,	 обеспечи‐
вающих	ее	успешное	взаимодействие	с	другими	людьми;	

– личной	безопасности	в	 условиях	опасной,	 экстремальной	 ситуации
социального	 характера	 (насилие,	 ограбление,	 массовые	 беспорядки	 и	
т.	 д.)	–	 обучение	 правилам	 поведения,	 при	 которых	 незапланированные	
(нео 	жидаемые)	 изменения	 не	 приводят	 к	 потере	 жизни,	 здоровья	 или
имущества;	

– собственной	 информационно‐психологической	 безопасности	 –	 со‐
действие	 осознанию	 личностью	 негативных	 информационно‐
психологических	 воздействий	 (конфликты,	 экстремизм,	 др.)	 и	 формиро‐
вание	 умений	информационно‐психологической	 самозащиты,	 а	 также	оз‐
накомлению	с	правилами	психогигиены	и	их	соблюдению;	

– социально‐криминальной	безопасности	–	развитие	навыков,	 гаран‐
тирующих	защищенность	от	физического	насилия	и	защиту	личного	иму‐
щества.	

Формирование	безопасного	и	здорового	образа	жизни	–	приучение	к	со‐
блюдению	физиологически	оптимального	режима	труда	и	отдыха,	правил	
рационального	 питания,	 личной	 и	 общественной	 гигиены,	 поддержанию	
достаточного	уровня	физической	активности.	

2	Лыгина	М.	А.	Социальная	работа	в	системе	социальной	безопасности	общества	//	
Известия	ПГПУ	им.	В.Г.	Белинского.	2012.	№	28.	С.	43.	
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Обеспечение	атмосферы	социальной	безопасности	ИУ	–	специализиро‐
ванная	работа	по	сохранению	жизни	и	здоровья	осужденных	и	сотрудни‐
ков,	а	также	материальных	ценностей	ИУ	от	возможных	несчастных	случа‐
ев,	опасных	и	чрезвычайных	ситуаций	социального	характера.	

Будучи	 комплексной	 профессиональной	 задачей,	 обеспечение	 соци‐
альной	безопасности	осужденных	в	рамках	социальной	работы	должно,	на	
наш	взгляд,	реализоваться	путем:	

– содействия	поддержанию	безопасности	взаимодействия	личности	и
сред 	ы	(в	т.	ч.	–	осознание	личностью	специфики	и	масштабов	негативных
воздействий	социальной	среды);		

	– содействия	поддержанию	личной	безопасности в	опасных	и	экстре‐
мальных	ситуациях	социального	характера;	

– обеспечения	информационно‐психологической	безопасности	в	про‐
цессе	отбывания	наказания	и	др.		

Предотвращение	 воздействия	 угроз	 социального	 характера	 может	
осущ 	ествляться	 посредством	 проведения	 социально‐профилактических
мероприятий3,	позволяющих	осужденным	научиться:		

– идентифицировать	опасность	(распознавать	ее	по	признакам,	опре‐
делять	ее	характер,	направления	действия	и	степень	воздействия);		

– разработать	план	действий	по	 защите	 (или	уклонению)	от	опасно‐
стей ь,	 т.е.	 принят 	 меры	 по	 минимизации	 ущерба	 и,	 наконец,	 ликвидиро‐
вать	отрицательные	воздействия	опасных	факторов.	

Социальная	 работа	 по	 обеспечению	 социальной	 безопасности	 осуж‐
денных	как	относительно	новое	направление	деятельности	ИУ	нуждается	
в	 разработке	 соответствующих	 методических	 материалов,	 что	 следует	
рассматривать	 в	 качестве	 актуальных	 задач	 развития	 пенитенциарной	
практики.		

3	 Писарь	 О.	В.	 Формирование	 личной	 безопасности	 студентов	 на	 основе	 компе‐
тентностного	подхода	:	автореф.	дис.	...	д‐ра	пед.	наук.	Казань,	2009.	43	с.	
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СОВРЕМЕННЫЙ	ЗАРУБЕЖНЫЙ	ОПЫТ		
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ПОДГОТОВКИ		

СОТРУДНИКОВ	ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ	СИСТЕМЫ		

В	соответствии	с	«Минимальными	стандартными	правилами	обраще‐
ния	с	заключенными»,	принятыми	30	августа	1955	г.	на	первом	Конгрессе	
ООН	по	предупреждению	преступности	и	обращению	с	правонарушителя‐
ми	 [1],	 руководство	 тюремного	 управления	 обязано	 «заботиться	 о	 тща‐
тельном	отборе	персонала	всех	категорий,	ибо	хорошая	работа	тюремных	
заведений	 зависит	 от	 добросовестности,	 гуманности,	 компетентности	 и	
личн 	

	
ых	 качеств	 этих	 сотрудников»	 [1,	 п.46.1],	 а	 принимаемый	 на	 работу

персонал	«должен	быть	достаточно	образованным	и	развитым»	[1,	п.	47.1].	
Более	того,	Управлением	Верховного	комиссара	ООН	по	правам	чело‐

века	 было	 выпущено	 «Пособие	по	 вопросам	подготовки	 сотрудников	 тю‐
рем	в	 области	прав	человека»	из	Серии	материалов	по	вопросам	профес‐
сиональной	 подготовки.	 В	 нем	 отмечается,	 что	 «Регулярная	 профессио‐
нальная	подготовка	должна	быть	направлена	на	предоставление	персона‐
лу	возможности	постоянного	самосовершенствования	и,	следовательно,	на	
содействие	 росту	 профессионализма.	 	 Нормальным	 результатом	 такой	
подготовки	должно	быть	получение	признанной	на	национальном	уровне	
квалификации	в	конкретной	области	или	областях»	[2,	С.	215].		

В	 структуру	 уголовно‐исполнительной	 системы	любой	 страны	входят	
учебные	учреждения,	осуществляющие	профессиональную	подготовку	сво‐
их	сотрудников.	Однако	в	каждой	стране	имеется	своя	специфика	подготов‐
ки,	что	связано,	в	первую	очередь,	с	особенностями	пенитенциарной	систе‐
мы.	 В	 одних	 странах	 существуют	 специализированные	 учебные	 учрежде‐
ния,	 которые	 в	 течении	 нескольких	 лет	 обучают	 сотрудников	 основам	
практической	работы		в	тюрьмах.	В	других	‐	можно	не	иметь	высшего	обра‐
зования,	но	следует			пройти	подготовку	в	течение	нескольких	месяцев.	

Так,	в	США	работа	в	тюремном	учреждении	не	требует	высшего	об‐
разования.	Достаточно	диплома	об	окончании	средней	школы	или	GED‐
теста,	чтобы	начать	работу	в	пенитенциарной	системе.	В	одних	штатах,	
будущих	 сотрудников	 службы	тюрем	 готовят	на	 базе	местных	 коллед‐
жей	или	академий	непрофильного	уровня,	а	в	других	‐	может	быть	одна	
полицейская	 академия.	 Но	 необходимо	 отметить,	 что	 продвижение	 по	
службе	 в	 уголовно‐исполнительной	 системе	 требует	 получения	 степе‐
ни	 бакалавра	 или	 магистра	 по	 своей	 специальности.	 	 Для	 подготовки	
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тюре персонала	много	 активно	используются	возможности	электронно‐
го	обучения	в	виде	он‐лайн	курсов.	

Служба	 тюрем	 Англии	 и	 Уэльса	 входит	 в	 систему	Министерства	 внут‐
ренних	дел.	Специальных	вузов	для	подготовки	сотрудников	пенитенциар‐
ной	системы	в	Великобритании	нет.	Те,	кто	хочет	работать	в	системе	должны	
сначала	получить	образование	в	обычном	коллеже	или	университете,	 а	 за‐
тем	 постоянно	 обучаться	 на	 различных	 специализированных	 курсах	повы‐
шения	квалификации.	Даже	руководящую	должность	в	тюрьме	изначально	
можн 	о	занять,	не	имея	высшего	образования,	но	чтобы	держаться	на	ней	или
добиваться	повышения,	необходимо	проходить	такие	курсы	[3].		

Действующая	 система	подбора	 персонала	 в	Великобритании	 тако‐
ва,	 что,	 позволяет	 осуществлять	 подбор	 на	 службу	 лиц	 чрезвычайно	
широкого		диапазона	и	уровня	образования	‐	от	неполного	среднего	до	
высшего	 ‐	 в	 том	 числе	 и	 научно‐педагогического	 с	 последующим	 ис‐
пользованием	на	различных	должностях.	А	система	профессиональной	
подготовки	и	переподготовки,	действующая	на	протяжении	всей	служ‐
бы	 сотрудника,	 включает	 сеть	 центров	 подготовки	 и	 переподготовки	
персонала,	 ориентированные	 на	 практику	 учебные	 курсы,	 а	 также	 по‐
стоянно	 обновляющийся	 состав	 преподавателей.	 Англичане	 использу‐
ют	практику	ротации	преподавателей	центров,	 которые	через	 год	или	
два	 педагогической	 деятельности	 возвращаются	 на	 практическую	 ра‐
боту	в	тюремную	службу,	а	затем	снова	привлекаются	в	качестве	инст‐
рукторов	или	преподавателей	[4,	С.	35‐36].	

Во	Франции	сотрудником	пенитенциарной	системы	можно	стать,	сдав	
письменные	экзамены,	пройдя	тестирование	и	индивидуальное	собеседо‐
вание.	 	 Заключение	 о	 приеме	 на	 службу	 утверждает	 Управление	 кадров	
Министерства	 Юстиции.	 Обучение	 персонала	 проходит	 в	 национальной	
Школе	 подготовки	 кадров	 пенитенциарной	 администрации.	 Срок	 обуче‐
ния	составляет	8	месяцев.	Государство	стремится	к	тому,	чтобы	с	осужден‐
ными	работали	высококвалифицированные	специалисты.	С	этой	целью	в	
1989	 г.	 был	 создан	Национальный	 совет	 обучения	 тюремного	 персонала,	
который	 занимается	 разработкой	 основных	 направлений	 в	 образовании.	
Помимо	Национальной	школы	пенитенциарной	администрации	в	каждой	
региональной	дирекции	созданы	подразделения	по	подготовке	персонала	
тюрем.	Особое	внимание	при	этом	уделяется	вопросам	юридической	под‐
готовки,	 здравоохранения,	 обеспечения	безопасности,	менеджмента,	ком‐
пьютерной	грамотности	и	др.	[5].	Недостатка	в	кадрах	пенитенциарная	си‐
стема	Франции	не	испытывает,	так	как	эта	служба	считается	престижной	и	
достаточно	высокооплачиваемой.		

В	Швейцарии,	основная	подготовка	будущих	сотрудников	проводится	
в	Женевской	школе	 тюремного	 персонала.	 В	 западной	 части	Швейцарии	
это	самая	большая	школа	подобного	профиля.	В	неё	осуществляется	набор	
стажеров	в	возрасте	от	22	до	35	лет.	Не	так	давно,	в	2010	году,	по	причине	
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значительной	 нехватки	 персонала,	 школа	 решила	 добавить	 еще	 один	
учебный	курс	–	в	 сентябре.	Если	январский	набор	длится	шесть	месяцев,	
то	 сентябрьский	 ‐	 сокращен	до	четырех	месяцев.	Практический	курс	 ста‐
жеров	в	Женевской	школе	проходит	в	различных	секторах	тюрьмы.	В	 за‐
дачи	надзирателя	входит	осуществление	надзора	за	прогулками,	приемом	
пищи,	 принятием	 душа,	 за	 работой	 в	 мастерских	 и	 за	 работой	 обслужи‐
вающего	персонала	из	числа	заключенных.		

После	 принятия	 присяги	 новобранцы	 продолжают	 свое	 обучение	 в	
Швейцарском	центре	по	подготовке	пенитенциарного	персонала	 во	Фри‐
бурге.	 И	 там	 они	 получают	 федеральный	 диплом	 тюремного	 работника.	
Став	надзирателем,	работник	обеспечивается	медицинской	 страховкой,	и	
ему	о л в а нп ачиваются	 се	медицинские	р сходы.	Он	имеет	право	 а	пенсию	по	
достижению	58	лет	[6].	

В	 Исландии	 осуществляется	 специализированная	 подготовка	
персонала	для	тюрем.	Число	осужденных	также	небольшое:	около	40	
человек	на	100	тыс.	населения,	и	это	одно	из	самых	низких	процент‐
ных	 соотношений	 в	 мире.	 Сотрудники	 тюрем	 –	 гражданские	 служа‐
щие,	назначенные	на	свои	должности	после	сдачи	необходимых	экза‐
менов	 в	 Национальном	 колледже	 подготовки	 тюремного	 персонала,	
основанном	 в	 1983	 г..	 Работает	 в	 нем	 обычно	 10‐12	 преподавателей,	
большинство	 из	 которых	 совместители,	 занимающие	 	 должности	 в	
пенитенциарной	 системе	 или	 полиции.	 	 Предполагалось,	 что	 основ‐
ной	 задачей	 колледжа	 будет	 повышение	 квалификации	 сотрудников	
продолжительностью	 в	 25	 недель	 (750	 ч)	 в	 период	 с	 октября	 по	 ап‐
рель.	 В	 программу	 обучения	 входили	 следующие	 предметы:	 исланд‐
ский	 язык,	 технология	 составления	 отчетов,	 датский	 язык,	 англий‐
ский	 язык,	 тюрьмоведение,	 юриспруденция,	 психология,	 подростко‐
вая	 психология,	 криминология	 и	 т.	д.	 В	 настоящее	 время	 обучение	 в	
Колледже	 подготовки	 тюремного	 персонала	 можно	 разделить	 на	 3	
категории:	 1)	 общеобразовательные	 предметы;	 2)	специальные	 дис‐
циплины;	3)	физическая	подготовка.		

Образовательная	 система	 каждой	 страны	 имеет	 свои	 особенности	 в	
области	комплектования	и	подготовки	кадров	для	тюремных	учреждений,	
что	 обусловлено	 изменением	 правовых	 норм,	 как	 регуляторов	 уголовно‐
исполнительной	 деятельности,	 развитием	 правового	 мировоззрения	 бу‐
дущих	 сотрудников	 в	 зависимости	 от	 ценностных	 ориентаций,	 присущих	
данной	стране,	а	также	с	высокой	социальной	значимостью	их	деятельно‐
сти.	 В	 рамках	 статьи	 возможно	 рассмотрение	 лишь	 некоторых	 примеров	
подготовки	 работников	 исправительных	 учреждений	 за	 рубежом.	 Но	 и	
этого,	на	наш	взгляд,	достаточно,	чтобы	показать	необходимость	первона‐
чальной	 подготовки,	 а	 также	 постоянного	 повышения	 квалификации	 со‐
трудников	пенитенциарной	системы.	
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ДЕПР С 	ОЕ СИВНЫЕ	СОСТОЯНИЯ СУЖДЕННЫХ:	ДИАГНОСТИКА	И	КОРРЕКЦИЯ	

В	 Концепции	 развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	 Россий‐
ской	Федерации	до	2020	года	определено	изменение	идеологии	основных	
средств	исправления	осужденных	в	местах	лишения	свободы	с	усилением	
псих 	олого‐педагогической	работы	с	личностью	и	подготовки	ее	к	жизни	в
обществе	[1].	

В	местах	лишения	свободы	личность	осужденного	подвергается	воздей‐
ствию	различных	отрицательных	факторов,	которые	могут	стать	причиной	
развития	негативных	психических	состояний,	в	первую	очередь	таким	фак‐
тором	 является	 социальная	 изоляция,	 которая	 оказывает	 сильнейшее	 воз‐
действие	на	психику	человека.	Подверженность	осужденных	такими	состоя‐
ниями	проявляется	в	течение	всего	периода	отбывания	наказания.	Это	несет	
за	собой	бесконечные	внутренние	переживания,	тревожные	мысли,	эмоцио‐
нальные	расстройства	и	может	привести	к	фрустрации,	депрессии.		

Депрессивные	состояния	у	осужденных	–	сложное	явление,	связанное	
с	 индивидуальными	 особенностями	 человека,	 и	 с	 позицией	 личности	 в	
обществе.	 Осужденный,	 находящийся	 в	 подобном	 состоянии	 убежден	 в	
том,	что	переживаемые	им	трудности	непреодолимы.	У	него	нигилистиче‐
ский	взгляд	на	будущее,	и	эта	безнадежность	нередко	может	приводить	к	
суицидальным	мыслям.	

Изучение	и	анализ	причин	возникновения	депрессивных	состояний	у	
осужденных	является	актуальным,	так	как	это	является	неотъемлемой	ча‐
стью	психологического	сопровождения	осужденных	в	процессе	их	адапта‐
ции	к	условиям	изоляции.	

Нами	было	проведено	эмпирическое	исследование	на	базе	ФКУ	КП‐3	
УФСИН	России	по	Брянской	области.	Было	обследовано	50	человек	(осуж‐
денные	женщины,	возраст	23‐60	лет).	

При	 проведении	 исследования	 применялись	 такие	методы	как	 анке‐
тирование	и	тестирование.	

По	 результатам	 анкетирования	 была	 составлена	 краткая	 социально‐
демографическая	 характеристика	 испытуемых:	 16	%	 опрошенных	 имеют	
высшее	образование,	 24%	–	основное	общее	и	36%	–	 среднее	профессио‐
нальное	 образование;	 40%	 женщин	 трудоустроены,	 такой	 же	 процент	
женщин	не	работают,	 20%	проходят	 обучение	 с	 целью	получить	профес‐
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сию.	Изучение	 семейного	положения	показало,	что	38	%	состоят	в	браке,	
22	% 		–	расторгли	брак,	26	%	не	замужем	и	ни	когда	не	 состояли	в	браке,
14	%	–	находятся	в	гражданском	браке.	

Уголовно‐правовая	 характеристика	 представлена	 осужденными,	 от‐
бывающими	наказание	по	следующим	статьям	УК	РФ:	133	ч.	2	и	165	ч.	1	–	
4	%,	111	ч.	1	и	264	ч.	1–	6	%,	319	–	8	%,	159	ч.	1	–	10	%,	228	ч.	1	–	12	%,	157	
ч.	1	–	24	%,	158	ч.	2	–	26	%.	

Диагностика	 осужденных	 проводилась	 с	 использованием	 следующих	
тестовых	 методик:	 шкала	 депрессии	 У.	 Цунга,	 шкала	 депрессивности	
А.	Т.	Бэка,	 методика	 дифференциальной	 диагностики	 депрессивных	 со‐
стояний	В.	А.	Жмурова	[2].		

Результаты	исследования	по	шкале	депрессивных	состояний	У.	Цунга	
показали,	 что	 52	 %	 осужденных	 женщин,	 находятся	 в	 состоянии	 легкой	
депрессии,	34	%	–	умеренной.	У	6	%	испытуемых	были	выявлены	фобии,	
тревожно‐депрессивные,	 негативно‐депрессивные	 и	 негативно‐истери‐
ческие	реакции.	

В	 соответствии	с	результатами	тестирования	по	шкале	А.	Т.	Бэка	де‐
прессия	 выявлена	 у	 70	%	 осужденных	 женщин,	 находящихся	 в	 исправи‐
тельном	учреждении.	

По	 результатам	 методики	 В.	 А.	 Жмурова	 58	 %	 осужденных	 женщин	
показали	 умеренный	 уровень	 депрессии.	 Выраженная	 депрессия	 прояви‐
лась	у	16	%	женщин.	Осужденные	женщины	с	высоким	уровнем	депрессии	
(6	 %)	 характеризуются	 преобладанием	 угнетенного,	 подавленного	 на‐
строения,	чувства	безнадежности,	наличием	отрицательного	отношения	к	
факт 	у	 лишения	 свободы,	 бессонницы,	 вязкости	 мышления,	 различных
форм	расстройства	воображения.	

Результаты	исследования	показали	необходимость	разработки	психо‐
коррекционной	 программы,	 направленной	 на	 выработку	 навыков	 и	 уме‐
ний	самостоятельного	контроля	и	регулирования	психофизиологического	
состояния,	обучение	способам	повышения	стрессоустойчивости	и	быстро‐
го	 снятия	напряжения,	личностный	рост	и	развитие	 самосознания	в	пре‐
одолении	 эмоциональных,	 поведенческих	 и	 коммуникативных	 проблем,	
приобретение	положительных	ценностных	ориентиров	в	жизни.	

Разработанная	психокоррекционная	программа	прошла	 апробацию	в	
группе	осужденных	женского	пола	в	количестве	12	человек.	Было	прове‐
дено	семь	занятий	периодичностью	2	раза	в	неделю.	Длительность	заня‐
тий	составляла	1,5‐2	часа.		

Целями	психокоррекционной	программы	являлись	 следующие:	улуч‐
шение	психоэмоционального	самочувствия	осужденных;	осознание	собст‐
венной	 индивидуальности,	 принятие	 себя	 как	 личности,	 умеющей	 рабо‐
тать	над	своими	недостатками;	повышение	толерантности	по	отношению	
к	окружающим;	стабилизация	эмоционального	состояния	и	контроль	соб‐
ственного	поведения	адекватно	ситуации.	
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Для	 реализации	 программы	 использовались	 следующие	 методы:	 ро‐
левые	и	деловые	игры;	интерактивные	лекции;	работа	в	малых	группах	и	
парах	с	использованием	раздаточных	материалов;	ситуационные	задания	
на	развитие	навыков;	анализ	конкретных	ситуаций	из	жизни	участников	
группы;	 групповые	 дискуссии;	 создание	 рисунков.	 Краткое	 содержание	
психокоррекционной	программы	представлено	в	таблице:	

Таблица	1	
Содержание	программы	

№	
	п/п

Тема	занятия	 Содержание	занятий	 Продолжительность	
занятия	(час)	

1	 2	 3	 4	
1	 Знакомство.	

Эмоции	и	чув‐
ства.	

Основные	 правила	 группового	
взаимодействия.	
Свойства	личности	и	эмпатия.	
Передача	 голосом,	 мимикой,	
жестами	чувств	и	эмоций.	Реф‐
лексия.	

2	

2	 Формирование	
адекватной		
самооценки.	

«Разогрев»,	создани сказочно‐
го	настроения.	
Игра	 «Волшебная	 палочка».	

е	

Чтение	 сказки	 «Конфеты».	 Об‐
суждение.	

	Упражнение «Рисование	 себе»,	
«Мини	спектакль».	Рефлексия.	

2	

3	 Ко	всему	готов!	 «Разогрев».	 Игра	 «Волшебная	
палочка».	Чтение	сказки	«Охот‐
ник	 и	 его	 сыновья».	 Обсужде‐
ние.	 Психотерапевтическое	 за‐
дание	 «Воображаемое	 путеше‐
ствие».	Десять	заповедей	борца	
со	 стрессом.	 Упражнение	 «На‐
ши	 вопросы».	 Игра	 «Подарок».	
Рефлексия.	

2	

4	 Побеждаем	
стресс.	

Стресс.	Стадии.	Причины	стрес‐
са.	 Влияние	 стресса	 на	 орга‐
низм	 человека.	 Физиологиче‐
ские	 и	 психологические	 сигна‐
лы.	 Телесно‐ориентированные	
техники.	 Двигательные	 и	 ды‐
хательные	 упражнения.	 Уп‐
ражнения	 на	 физические	 кон‐
такты.	Рефлексия.	

2	

5	 Боремся	со	
страхами	и	не‐	

	Разогрев.	Игра	«Сурдоперевод».	
Упражнение	«Волшебные	зер‐	 2	

205



Окончание	таблицы	1
1	 2	 3	 4	

гативными	пе‐
и.	реживаниям

кала».	 Упражнение	 «Нарисуй	
свой	 страх».	 Упражнение	 «За‐
щитный	амулет».	Рефлексия.	

6	 Х
с
орошее	на‐
троение.	

Беседа	 «Хорошее	 настроение».	
Упражнение	«Ассоциации».	Уп‐
ражнение	 «Как	 справиться	 с	
плохим	 настроением».	 Творче‐
ское	 задание	 «Эскиз	 хорошего	
настроения».	 Упражнение	 «По‐
желание	 другу».	 Упражнение	
«Принимаю	 пожелание».	 Му‐
зыкальное	 сопровождение.	
Рефлексия.	

2	

7	 Преодоление	
фрустрации.	

Что	такое	фрустрация?	Виды	и	
причины.	 Упражнение	 «Поста‐
новка	 целей».	 Упражнение	
«Карта	будущего».	Упражнение	
«Верстовые	 столбы	 моего	 бу‐
дущего».	 Упражнение	 «Рисуем	
цели».	Рефлексия.	

1,5	

После	проведения	групповых	занятий	с	осужденными	женщинами	была	
проведена	повторная	 диагностика.	Проведенный	 анализ	 результатов	 диаг‐
ностики	 показал,	 что	 у	 осужденных	 снился	 уровень	 депрессии	 по	 шкале	
У.	Цунга:	 12	%	осужденных	женщин,	 находятся	в	 состоянии	легкой	депрес‐
сии,	 	8	%	–	умеренной,	не	выявлено	наличие	фобий,	тревожно‐депрессивных,
негативно‐депрессивных	и	негативно‐истерических	реакций.	

В	соответствии	с	повторной	диагностикой	по	шкале	А.	Т.	Бэка	депрес‐
сия	выявлена	всего	лишь	у	20	%	осужденных	женщин,	находящихся	в	ис‐
правительном	учреждении.	

По	результатам	методики	В.	А.	Жмурова	16	%	осужденных	женщин	по‐
казал ии	умеренный	уровень	депресс и.	Выраженная	депрессия	проявилась	у	
4	%	женщин.	Высокий	уровень	депрессии	показал	1	%	осужденных	женщин.	

Таким	 образом,	 в	 результате	 проведенного	 исследования	 получены	
следующие	результаты:	осужденные	женского	пола	с	низким	уровнем	ин‐
теллектуального	 развития,	 с	 преобладающими	 «дефицитным»	 и	 «ригид‐
ным»	стилями	интеллектуальной	деятельности,	в	сочетании	с	более	низ‐
ким	 уровнем	 нервно‐психической	 устойчивости,	 в	 наибольшей	 степени	
пред 	расположены	 к	 развитию	 невротических	 расстройств	 на	 начальных
этапах	отбывания	наказания.	

Во	время	проведения	психокоррекционных	мероприятий	особое	вни‐
мание	 необходимо	 уделять	 лицам	 с	 астено‐ипохондрическими,	 истеро‐
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возбудимыми	 и	 сенситивно‐шизоидными	 чертами	 личности,	 как	 имею‐
щим	наиболее	высокий	риск	развития	невротических	расстройств.	

К	 возникновению	 депрессии	 у	 осужденных	 женского	 пола	 приводят	
условия	изоляции,	физические	и	 психоэмоциональные	нагрузки,	 вызван‐
ные	повышением	требований	действительности,	распорядок	дня,	ограни‐
чение	свободы,	режимные	требования.		

В	 основу	 предложенной	 в	 данной	 работе	 психокоррекционной	 про‐
граммы	для	развития	саморегуляции,	предупреждающей	депрессивное	со‐
стояние,	 положены	 идеи	 современной	 психотерапии,	 элементы	 аутотре‐
нинга,	 медитативные	 и	 психогимнастические	 упражнения,	 упражнения,	
формирующие	 саморегуляцию	 в	 нужном	 для	 осужденных	 женского	 пола	
направлении	 (поведенческую,	 интеллектуальную,	 эмоционально‐
аффективную).		

Влиять	на	эмоции	и	чувства	осужденных	можно	с	помощью	развития	у	
них	 положительных	 нравственных,	 интеллектуальных	 и	 эстетических	
чувств	 и	 торможения	 отрицательных;	 поддержания	 эмоциональных	 со‐
стояний,	 положительно	 влияющих	 на	 раскаяние,	 чувство	 вины,	 совесть,	
формирования	умения	владеть	своими	эмоциями	и	чувствами.	
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СОЦИАЛЬНЫЕ	УСТАНОВКИ	И	СТЕРЕОТИПЫ	СОТРУДНИКОВ	ИУ	
В	ОТНОШЕНИИ	ОСУЖДЕННЫХ	К	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ	

В	 ходе	 выполнения	 профессиональной	 деятельности,	 требующей	
взаимодействия	 людей,	 так	 или	 иначе,	 проявляется	 отношение	 участни‐
ков		друг	к	другу,	основанное	на	личном	субъективном	опыте	или	общест‐
венном	влиянии.	В	результате	формируются	социальные	установки	и	сте‐
реотипы,	 которые	 с	 одной	 стороны	 экономят	 время	 участников	 взаимо‐
действия,	 необходимое	 для	 создания	 дифференцированных	 образов	 лю‐
дей,	 с	 другой	 –	 могут	 стать	 серьезной	 помехой	 для	 организации	 эффек‐
тивного	 общения.	 В	 практике	 сотрудников	 исправительных	 учреждений	
тоже	 могут	 формироваться	 стереотипы	 и	 социальные	 установки	 в	 отно‐
шении	участников	взаимодействия:	как	коллег,	так	и	лиц,	содержащихся	в	
условиях	отбывания	наказания.	

В	 последние	 годы	 получила	 распространение	 задача	 формирования	
толерантного	отношения	сотрудников	УИС	к	лицам,	осужденным	к	лише‐
нию	свободы,	что	предполагает	наличие	установки	на	принятие	личност‐
ных	 особенностей,	 поведения,	 негативно	 оцениваемых	 обществом.	 По	
большому	 счету	 это	 стремление	 к	 безоценочному	 отношению	 к	 другим,	
что	на	самом	деле	довольно	сложно	в	нашем	обществе,	в	котором	оценка	
является	нормой	и	привычкой.		

Социальные	 установки	 и	 стереотипы	 в	 общении	 играют	 несколько	
функций,	в	числе	которых	защитная	функция.	Она	достигается	благодаря	
тенденции	к	единообразию	установок	у	ближайшего	социального	окруже‐
ния,	 например,	между	членами	одного	 трудового	 коллектива.	 Такое	при‐
ближение	 человеком	 его	 социальных	 установок	 под	 существующие	 нор‐
мативы	 служит	 для	 того,	 чтобы	 получать	 социальное	 одобрение,	 приня‐
тие.	Таким	образом,	социальная	установка	защищает	самооценку	субъекта	
в	группе,	если	он	думает	и	действует	определенным	образом	и	воздержи‐
вается	от	иного	отношения1.	Следует	признать	и	тот	факт,	что	установки	

1	Базылевич	Т.	Ф.,	Выставкина	Т.	А.	Феномен	психологических	защит	в	плане	акмео‐
логической	безопасности	индивидуальности	//	Мир	психологии.	2010.	№	1.	С.	224. 
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сотрудников	в	отношении	осужденных	к	лишению	свободы	могут	предот‐
вратить	попытки	манипулирования	со	стороны	осужденных,	мобилизуют	
готовность	сотрудников	к	экстремальным	ситуациям.	Поэтому	предпола‐
гается,	 что	 для	 эффективного	 взаимодействия	 со	 спецконтингентом	 со‐
трудникам	 исправительного	 учреждения	 необходимо	 проявлять	 безоце‐
ночное,	принимающее	отношение,	при	этом	учитывать	конкретные	факты	
при	 выборе	 приемов	 взаимодействия,	 анализировать	 потенциальную	
опасность	ситуации	и	ее	последствия.	В	связи	с	этим	вызывает	интерес	ре‐
альное	 содержание	доминирующих	установок	 сотрудников	ИУ	в	 отноше‐
нии	осужденных.		

На	 основании	 собственных	 наблюдений	 и	 отзывов	 работников	 УИС	
мы	предположили,	что	на	сегодняшний	день	у	сотрудников	ИУ	доминиру‐
ют	социальные	установки	и	стереотипы,	отражающие	негативную	оценку	
в	 отношении	 осужденных	 к	 лишению	 свободы.	 Для	 проверки	 гипотезы	
было	проведено	пилотажное	эмпирическое	исследования,	задачами	кото‐
рого	являлись	изучение	доминирующих	установок	и	стереотипов	сотруд‐
ников	ИУ	в	отношении	осужденных,	а	также	определение	характера	уста‐
новок	в	отношении	осужденных	сотрудников,	чья	деятельность	непосред‐
ственно	связана	и	не	связана	с	общением	со	спецконтингентом.	

Основным	методом	изучения	установок	сотрудников	ИУ	в	исследова‐
нии	был	выбран	опрос.	Для	повышения	объективности	результатов	и	 во	
избежание	 навязывания	 респондентам	 готовых	 вариантов	 ответов	 на	
первом	этапе	исследования	была	проведена	индивидуальная	беседа	с	ка‐
ждым	сотрудником	с	целью	определения	имеющихся	установок	в	отноше‐
нии	осужденных.	Для	этого	респондентов	просили	в	свободной	форме	вы‐
разить	свое	мнение.	Следует	указать,	что	уже	на	этом	этапе	они	проявляли	
негативные	 установки	 в	 адрес	 лиц,	 содержащихся	 в	 исправительном	 уч‐
реждении.	 Варианты,	 прозвучавшие	 в	 ответах	 респондентов,	 в	 дальней‐
шем	были	включены	в	общий	список	и	предложены	всем	членным	выбор‐
ки	для	дальнейшей	оценки	по	шкале	«согласен	/	не	согласен».	

В	 дополнение	 к	 опросу	 применялся	 проективный	 метод:	 в	 качестве	
психодиагностического	 инструмента	 применялась	 методика	 «Незакон‐
ченные	предложения»1.	Основываясь	на	феномене	проекции	и	косвенного,	
безличного	 характера	 заданий,	 этот	 метод	 способствовал	 получению	 до‐
полнительной	 информации	 относительно	 отношения	 сотрудников	 к	 осу‐
жденным,	 позволил	 определить	 особенности	 социальной	 перцепции	 со‐
трудниками	 процесса	 взаимодействия	 со	 спецконтингентом.	 Результаты	
обрабатывали	следующим	образом:	по	каждому	из	высказываний	опреде‐
ляли	типы	полученных	от	респондентов	ответов	и	затем	подсчитывали	их	
процентное	соотношение.		

1	Лукьянченко	Н.	В.	Особенности	представлений	работников	ФСИН	России	об	ин‐
терактивной	позиции	сотрудников	и	осужденных	//	Прикладная	юридическая	психо‐
логия.	Рязань,	2013.	С.	79. 
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Исследование	проводилось	на	базе	ФКУ	ИК‐2	УФСИН	России	по	Воло‐
годской	 области.	 Участниками	 исследования	 были	 60	 сотрудников	 ука‐
занного	 исправительного	 учреждения.	 Согласно	 задачам	 исследования	
выборка	была	разделена	на	две	группы.	В	первую	группу	были	включены	
сотрудники,	 чья	 деятельность	 связана	 с	 непосредственным	 общением	 с	
осужденными	(отдел	безопасности,	воспитательный	отдел),	в	возрасте	от	
22	 до	 40	 лет	 со	 стажем	 службы	 от	 2	 до	 20	 лет.	 Во	 вторую	 группу	 были	
включены	сотрудники,	 чья	деятельность	не	 связана	 с	 общением	 со	 спец‐
контингентом	(отдел	охраны)	в	возрасте	от	25	до	42	лет	со	стажем	от	5	до	
20	лет	службы.	Объем	групп	составил	по	30	человек.	

Выявленные	варианты	установок	респондентов	мы	условно	поделили	
на	 четыре	 группы:	 1)	 установки	относительно	личностных	особенностей	
осужденных;	2)	установки,	отражающие	отношение	осужденных	к	сотруд‐
никам	 и	 окружающим	 людям;	 3)	 установки,	 отражающие	 отношение	 со‐
трудников	и	окружающих	людей	к	осужденным;	4)	установки	относитель‐
но	 особенностей	 поведения,	 поступков	 осужденных.	 Анализ	 установок	 о	
личностных	 особенностях	 осужденных	 показал	 следующее:	 большинство	
сотрудников	ИУ	считают	осужденных	хитрыми	(70	%),	льстивыми	(70	%),	
лживыми,	склонными	к	фантазированию	(60	%),	40	%	считают	их	настой‐
чивыми,	 30	%	 –	 агрессивными.	 В	 плане	 возможности	 исправления	 осуж‐
денных	мнения	 сотрудников	 разделились	 примерно	 поровну,	 причем	 со‐
трудники	 отдела	 охраны	 «дают	 им	 больше	 шансов	 на	 исправление».	
Большинство	сотрудников	считают,	что	осужденные	не	уважают	их	(55%),	
не	доверяют	(75	%)	и	проявляют	потребительское	отношение	к	окружаю‐
щим	(70	%).	

Среди	 установок,	 отражающих	 отношение	 сотрудников	 к	 осужден‐
ным,	 звучали	 следующие:	 «осужденным	 нельзя	 доверять»	 (75	 %),	 «они	
преступили	закон	(80	%)	и	им	нет	прощения»	(50	%),	«это	люди,	которые	
оступились,	совершили	ошибку»	(70	%),	«просто	осужденные»	(60	%).	По‐
следние	суждения	в	этом	перечне,	 скорее	всего,	в	большей	степени	отра‐
жают	установки	на	принятие	факта	ошибок	и	проступков	других	людей.		

Что	касаемо	особенностей	поведения	и	поступков	осужденных,	боль‐
шая	 часть	 сотрудников	 считает,	 что	 осужденные	 манипулируют	 окру‐
жающими	 (70	 %),	 легко	 приспосабливаются	 (70	 %),	 везде	 ищут	 выгоду	
(60	%),	 пытаются	 вызвать	 жалость	 к	 себе	 (60	%),	 часто	 преувеличивают	
реальные	факты	(50	%).	Реже	встречались	убеждения,	что	осужденные	не	
чистоплотны	 (50	%),	 ленивы	 (45	%),	 не	 понимают	 «нормального	 языка»	
(40%),	 живут	 одним	 днем	 (20	 %).	 Таким	 образом,	 в	 представлениях	 со‐
трудников	осужденные	–	корыстные	манипуляторы,	ориентированные	на	
удовлетворение	собственных	потребностей.	

Проведя	 сравнительный	 анализ	 ответов	 сотрудников,	 можно	 выде‐
лить	следующие	различия.	В	целом	сотрудники,	чья	деятельность	связана	
с	 непосредственным	 общением	 с	 осужденными,	 высказывались	 жестче,	
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исходя	из	опыта	контакта	со	спецконтингентом	и	более	полной	информа‐
цией	 о	 жизни	 осужденных.	 Сотрудники,	 чья	 деятельность	 не	 связанна	 с	
непосредственным	общением	с	осужденными,	были	более	лояльны,	скорее	
всего,	по	причине	отсутствия	личной	заинтересованности	в	исправлении	
осужденных	и	минимального	контакта	с	ними.	

Сотрудникам	отдела	безопасности	и	воспитательного	отдела	во	взаи‐
модействии	больше	нравится	факт	подчинения	осужденных	и	ощущение	
собственного	 превосходства.	 Сотрудники	 отдела	 охраны	 чаще	 отвечали,	
что	им	нравится,	 когда	 «все	 спокойно»,	 нет	нарушений	режима	 содержа‐
ния,	 отсутствуют	 экстремальные	 условия	 работы.	 Указанные	 установки	
тесным	образом	 связаны	с	 содержанием	деятельности	 сотрудников	в	ис‐
правительном	учреждении.	Наиболее	распространенные	опасения	сотруд‐
ников	 вызывает	 возможность	 нарушения	 осужденными	 установленных	
правил	и	норм	поведения,	отклоняющееся	поведение	(нападение,	суицид,	
агрессия,	 побег),	 что	 способствует	 осознанию	 большой	 степени	 риска	 в	
своей	работе.		

По	многим	вопросам	мнения	 сотрудников	отдела	безопасности	и	от‐
дела	охраны	совпадают.	Тем	и	другим	в	общении	с	осужденными	не	нра‐
вится	 грубость,	 недисциплинированность,	 провокации	 и	 конфликты	 со	
стороны	 спецконтингента.	 По	мнению	 сотрудников	ИУ,	 осужденным	при	
общении	с	персоналом	больше	всего	нравится	подтверждать	свою	значи‐
мость,	лгать	и	«выводить	сотрудников	из	себя».	В	то	же	время	большинст‐
во	сотрудников	подчеркнули,	что	осужденные	при	общении	с	ними	стара‐
ются	вести	себя	спокойно,	вежливо	и	приветливо,	соблюдать	установлен‐
ные	правила.	

Таким	 образом,	 у	 сотрудников	 исправительного	 учреждения	 в	 боль‐
шей	степени	распространены	установки,	отражающие	негативную	оценку	
в	отношении	осужденных	к	лишению	свободы.	Стоит	отметить,	что	часто	
эти	 установки	 формируются	 не	 столько	 в	 процессе	 выполнения	 профес‐
сиональной	деятельности	и	приобретения	опыта	взаимодействия	со	спец‐
контингентом,	 а	 до	 начала	 трудовой	 деятельности	 в	 уголовно‐
исполнительной	системе.	То	есть	молодые	сотрудники	приступают	к	вы‐
полнению	служебных	обязанностей	с	имеющимися	негативными	установ‐
ками.	Полученная	информация	может	быть	полезна	при	прогнозировании	
возможных	затруднений	в	общении	сотрудников	и	осужденных,	при	реа‐
лизации	 задач	исправления	осужденных,	 а	 также	при	формулировании	и	
реализации	 образовательных	 задач	 в	 процессе	 профессиональной	 подго‐
товки	сотрудников.			
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ОСОБЕННОСТИ	РЕФЛЕКСИЙ	И	ПОВЕДЕНИЯ	ДЕЛИНКВЕНТНЫХ	
ПОДРОСТКОВ,	ОТБЫВАЮЩИХ	УГОЛОВНОЕ	НАКАЗАНИЕ	

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	И	С	ИЗОЛЯЦИЕЙ	ОТ	ОБЩЕСТВА	

Обсуждаются	 результаты	 исследования	 особенностей	 поведения	 и	
ценностных	 ориентаций	делинквентых	подростков,	 отбывающих	 уголов‐
ное	 наказание	 без	 изоляции	 и	 с	 изоляцией	 от	 общества.	 Исследование	
проводилось	 авторами	 в	 2013–2014	 гг.	 в	 семи	 филиалах	 уголовно‐
исполнительной	 инспекции	 города	 Москвы	 и	 Московской	 области	
(А.	А.	Лобачева),	 а	 также	 в	Можайской	 воспитательной	 колониидля	 несо‐
вершеннолетних	подростков	(А.Ю.	Мишанов).	

В	 исследовании	 в	 обоих	 случаях	 приняли	 участие	 по	 50	 мальчиков‐
подростков	в	возрасте	от	14	до	17	лет.		

Подростки,	осужденные	без	изоляцииот	общества(условно)	прожива‐
ют	в	Москве	и	Московской	области	и	отбывают	уголовное	наказание	с	ис‐
пытательным	сроком.В	их	обязанности	входит:	являться	раз	в	месяц	или	
раз	 в	 три	 месяца	 (в	 зависимости	 от	 решения	 суда)	 в	 уголовно	 исполни‐
тельную	инспекцию	в	урочное	время	или	по	вызову	инспектора;	продол‐
жать	обучение.	Запрещается:	выходить	из	дома	после	22:00	до	6:00,	менять	
место	жительства,	посещать	места	массового	скопления	людей.	При	несо‐
блюдении	 перечисленных	 требований	 несовершеннолетнему	 выносится	
пред 	упреждение.	 При	 повторных	 грубых	 нарушениях	 делинквентного
подростка	по	решению	суда	отправляют	в	места	лишения	свободы.	

Подростки,	осужденные	с	изоляцией	от	общества,	помещены	в	испра‐
вительное	учреждение,	называемое	воспитательной	колонией,	где	они	от‐
бывают	установленный	судом	тюремный	срок.	

лНа	1	июня	2015	года	в	39	воспитательных	ко ониях	для	несовершен‐
нолетних	содержится	около	1600	осужденных	подростков*.	

Воспитательная	 колония,	 предназначенная	 для	 подростков,	 совер‐
шивших	тяжкие	и	особо	тяжкие	преступления,	предусматривает	такие	ус‐
ловия	 содержания,	 при	которых	они	могут	получить:	 аттестат	о	 среднем	
образовании;	профессиональные	навыки	по	прикладным	специальностям;	
поддерживать	 физическую	 форму	 и	 др.В	 обязанности	 этих	 осужденных	
подростков	входит	строгое	подчинение	дисциплине	режима	учреждения.	

* УИС	в	цифрах	/	Неволя.	44.	2015.	Приложение	к	журналу	«Индекс/Досье	на	цен‐
зуру».	М.,	2015.	С.	4–5. 
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Анализ	всех	личных	дел	делинквентных	подростков	показал,	что	наи‐
более	частыми	являются	преступления	по	следующим	статьям	уголовного	
кодекса:	 ст.	 161	УК	 РФ	 (грабеж,	 открытое	 хищение	 чужого	 имущества);	
ст.	162	УК	 РФ	 (разбой	 с	 применением	 оружия	 или	 предметов,	 используе‐
мых	 в	 качестве	 оружия);	 ст.	 158	УК	 РФ	 (кража,	 тайное	 хищение	 чужого	
имущества);	 ст.	166	 УК	 РФ	 (неправомерное	 завладение	 автомобилем	или	
иным	транспортным	средством	без	цели	хищения);	ст.	111	УК	РФ	(умыш‐
ленное	причинение	тяжкого	вреда	здоровью,	опасного	для	жизни	челове‐
ка).П да	о	перечисленным	статьям	подростков	осуждают	по	решению	су как	
на	наказание	без	изоляции	от	общества,	так	и	с	изоляцией	от	общества.		

Однако	подростков	совершивших	особо	тяжкие	преступления	(ст.	105	УК	
РФ	–	убийство,	умышленное	причинение	смерти	другому	человеку;	ст.	132	УК	
РФ	 –	 изнасилование,	 насильственные	 действия	 сексуального	 характера)	 не‐
пременно	изолируют	от	общества	со	сроком	от	года	до	десяти	лет.	

Наиболее	 часто	 встречающиеся	преступления	подростков	 –	 присвое‐
ние	чужого	имущества.	

В	 ис ялись	 следующие	 ме‐
тоды:	

следовании	 осужденных	 подростков	 примен

1	 –	 ов	 (сбор	 инфо мации	 о	
характерепреступлений,	совершенных	подростками).	

Анализ	 личных	 дел	 осужденных	 подростк р

2	 –	 Анкета	 «Первичный	 входной	 контроль»,	 позволяющая	 получить	
данные	об	условиях	жизни	подростков:	социальные	условия;	состав	семьи;	
внут емейный	 стиль	 общения	 и	 воспитания;	 влияниерис 	 сверстников,	
школы,	улицы	и	др.	

–	 убинный	рефлексивный	тест‐самоотч3	 Гл ет	«Кто	я?»	(В.	С.	Мухина).	
Метод	показывает	уровень	развития	рефлексии	испытуемых	на	себя.	

4	 –	Метод	«Глубинной	рефлексии	на	 себя»	–анкета,	 ориентированная	
на	 в вление	 ценностных	 ориентаций,	 выстраивающих	 содержание	
стру

ыя
ктурных	звеньев	самосознания	(В.С.	Мухина).		
5	 –	Проективный	метод	депривации	структурных	звеньев	самосозна‐

ния(В.	С.	Мухина).	Испытуемым	предъявляют	проективные	рисунки,	в	ко‐
торых	главный	персонаж	(с	которым	идентифицируется	испытуемый)	де‐
привируется	другими	персонажами.	Результаты	метода	показывают	типы	
эмоц осоз‐
нани

иональных	 реакций	 на	 депривацию	 и	 те	 звенья	 структуры	 сам
я,	которые	депривируются	в	наибольшей	мере.	
Опрос	делинвентных	подростков	об	отношении	к	отбываемому	услов‐

ному	наказанию	 показал,	 что	 большинство	 несовершеннолетних	 считают	
условное	наказание	избавлением	от	лишения	свободы.	При	этом	подрост‐
ки	не	 осознают,	 что	 они	 осуждены.	Они	 сохраняют	прежде	присущий	им	
стиль	 поведения:	 ведут	 себя	 развязано,	 в	 суждениях	 безапелляционны	и	
нередко	грубы,	плохо	подчиняются	дисциплине.	Делинквентные	подрост‐
ки	в	условиях	изоляции	склонны	к	демонстрации	понимания	своей	вины,	
однако	это	скорее	демонстрация	ожидаемого	от	них	поведения.	
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Работа	 с	 безответственным	 большинством	 осужденных	 подростков	
затруднена:	они	не	заинтересованыв	общении	и	беседах,	на	вопросы	отве‐
чают с	неохотно,	односложно,	обычно	не	склонны	к	рефлек ии,	продолжают	
нарушать	нормативные	установления.		

Исследование	 показало,	 что	 осужденные	 подростки	 обеих	 категорий	
вышли	из	одной	и	той	же	неблагополучной	социальной	среды:	чаще	всего	
они	воспитывались	в	неполных,	а	нередко	и	в	асоциальных	семьях	(алко‐
голизированные	 и/или	 судимые	 родственники).	 Эти	 подростки	 нередко‐
были олжают	 убегать)	
из	до

	 склонны	к	 бродяжничеству,	 часто	 убегали	 (и	 прод
ма;	участвуют	в	массовых	драках.	
У	всех	осужденных	весьма	низкая	рефлексия	на	себя.	
Рефлексивные	 ответы	 делинквентных	 подростков	 на	 вопрос	 «Кто	

Я?»	 неглубоки.	 В	 суждениях	 подростки	 в	 большей	 степени	 говорят	 о	
своих	 социальных	 ролях,	 чем	 о	 представлении	 о	 себе	 как	 личности	 и	
своих	 душевных	 особенностях.	 Эти	 подростки	 нередко	 подчеркивали	
свою	 идентификацию	 с	 асоциальными	 персонажами.	 Они	 демонстра‐
тивно	 указывали,	 что	 гордятся	 тем,	 что	 асоциальны(плохо	 себя	 ведут),	
что	 о остаются	 безнаказан‐
ным

им	 доставляет	 удовольствие	 то,	 что	 ни	 часто	
и	(подобные	суждения	позволяют	себе	осужденные	условно).		
Анализ	 результатов	 полученных	 методом	 глубинного	 теста‐

самоочета	«Кто	я?»	 показал,	 что	 делинквентные	 подростки,	 в	 условиях	
воспитательной	 колонии,	 обнаруживают	 низкий	 уровень	 рефлексии	 на	
себя.	Подавляющее	число	опрошенных	подростков	дает	примитивные	от‐
веты и е.	Подростки	осужденные	на	 золяцию	от	общества	пр зентируют	се‐
бя	как	законопослушных.		

Делинквентные	 подростки,	 отбывающие	 уголовное	 наказание	 без	
изоляции	 от	 общества	 склонны	 к	 проявлению	 агрессивных	 реакций	 в	
большем	числе	случаев,	чем	подростки	находящиеся	в	изоляции.	

Осужденные	 на	 изоляцию	 подростки	 стремятся	 к	 скорейшему	 осво‐
бождению,	 поэтому	 демонстрируют	 социально	 одобряемое	 поведение,	
умалчивая	о	своих	недостатках.	
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	СОТРУДНИКОВ		
В Я Д	ЦЕНТРАХ	ИСПРАВЛЕНИ 	ОСУЖ ЕННЫХ	

Уголовно‐	 исполнительная	 система	 России	 уже	 длительное	 время	
подвергается	интенсивному	реформированию,	основным	ориентиром	ко‐
торого	 является	 создание	 в	 ней	 таких	 условий,	 чтобы,	 временно	 ограни‐
чивая	осужденного	в	правах	и	 свободах,	нейтрализовать	или	даже	устра‐
нить	криминогенные	личностные	 свойства,	 помочь	 ему	 сохранить	и	 раз‐
вить с	человече кое,	создать	микросоциальные	предпосылки	для	его	реин‐
теграции	в	общество.	

В	 связи	 с	 этим	 актуализируется	 объективная	 необходимость	 модер‐
низации	организационно‐управленческой	 структуры	исправительных	 уч‐
реждений,	 стабильно	 функционирующей	 уже	 более	 полувека.	 Основной	
единицей	 и	 стержнем	 этой	 структуры	 является	 отряд	 осужденных.	 За	
прошедшие	годы	он	показал	не	только	свою	достаточно	высокую	эффек‐
тивность,	 жизнеспособность,	 но	 и	 возможности	 развития,	 совершенство‐
вания.	 Очевидно,	 это	 обусловлено	 тем,	 что	 отрядная	 система	 как	 форма	
объединения	осужденных	в	значительной	степени	опирается	на	особенно‐
сти	советской	и	российской	общинной	психологии,	ментальности	и	тради‐
ционного	образа	жизни	людей.	

Исторический	 анализ	 ее	 развития	 убедительно	 свидетельствует[1],	
во‐первых,	 о	 последовательных	попытках	 ее	 трансформирования	 в	 цело‐
стную	 педагогическую	 систему;	 во‐вторых,	 о	 стремлении	 возложить	 на	
отряды	и	 сосредоточить	 в	 них	 основные	функции	исправления	 осужден‐
ных;	в‐третьих,	об	определенном	намерении	выработать	оптимальные	ус‐
ловия	 функционирования	 отрядов	 и	 управления	 ими	 на	 основе	 концен‐
трации	усилий	сотрудников	по	достижению	единой	для	них	цели	исправ‐
ления	и	ресоциализации	осужденных.	Однако	большинство	инноваций	не	
было	 подкреплено	 научно‐методическим	 и	 организационно‐кадровым	
обеспечением,	 а	 появилось	 в	 результате	 опытно‐практической	 работы	 в	
том	или	ином	ИУ.	

Объективная	необходимость	не	просто,	подновить,		а	принципиально	
реформировать	отрядную	систему	и	создать	на	ее	основе	центры	исправ‐
ления	 осужденных,	 обусловлена	 целым	 рядом	 внешних	 (социально‐
экономических)	 и	 внутренних	 (свойственных	 уголовно‐исполнительной	
системе)	факторов.	К	числу	последних	относятся:	высокая	степень	крими‐
нализации	 осужденных	 и	 их	 среды;	 сосредоточение	 в	ИУ	 наиболее	 соци‐
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ально	неблагополучной,	незащищенной	и	дезадаптированной	части	насе‐
ления;	усиление	конфронтации	и	противоборства	осужденных	и	персона‐
ла;	сложности	трудовой	адаптации	осужденных	в	ИУ	и	реадаптации	после	
освобождения;	функциональная	перегруженность	начальника	отряда	осу‐
жденных;	формализация	работы	коллективного	органа	управления	отря‐
дом	‐	совета	воспитателей	и	недостаточность	полномочий	начальника	от‐
ряда	при	организации	внутреннего	взаимодействия;	 отсутствие	 стабиль‐
ного	ядра	профессионально	подготовленных	к	работе	с	людьми	и	их	про‐
блемами	сотрудников	(психологов,	педагогов,	 социальных	работников),	а	
также	 узконаправленный	 характер	 профессиональной	 деятельности	 спе‐
циалистов	отделов	и	служб	ИУ,	преимущественно	функциональная	подчи‐
ненность,	 отсутствие	 линейного	 (между	 различными	 сотрудниками)	
взаимодействия	и	их	разобщенность,	что	создает	предпосылки	для	укло‐
нени о 	я	 т	 участия	в	воспитательном	процессе	и	 снижает	ответственность
за	конечные	результаты	исправления	и	ресоциализации	осужденных.	

	В	 целях	 устранения	 названных	 организационных	 проблем	 и	 совер‐
шенствования	 управления	 исправительным	 процессом	 ФСИН	 России	 в	
2014	году	 [2]	начал	достаточно	масштабную	экспериментальную	апроба‐
цию	 новой	 организационно‐управленческой	 структуры	ИУ	 –	 центров	 ис‐
правления	осужденных.	В	основных	своих	параметрах	эти	центры	опира‐
ются	на	идеи	и	положительные	результаты	экспериментальной	деятель‐
ности	 центров	 психолого‐педагогической	 и	 социальной	 работы	 с	 осуж‐
денными,	организованной	в	УФСИН	России	по	Орловской	области	в	конце	
90‐ы лх	годов	прошлого	сто етия	–	первом	десятилетии	21	века	при	актив‐
ном	участии	преподавателей	Академии	ФСИН	России	[1].	

Центры	 исправления	 осужденных	 предполагают	 объединение	 осуж‐
денных	из	нескольких	отрядов	численностью	до	200	человек	в	одном	жи‐
лом	здании	и	локальном	участке.	Их	дифференциация	осуществляется	по	
различным	условиям	отбывания	наказания.		

Одновременно	 в	 центрах	 осуществлена	 концентрация	 сотрудников,	
непосредственно	 отвечающих	 за	 результаты	 своей	 работы	 с	 закреплен‐
ными	 осужденными	 (начальник	 центра,	 заместитель	 начальника	 центра	
по	 воспитательной	 работе	 с	 осужденными,	 заместитель	 начальника	 цен‐
тра	 по	 режиму	 и	 надзору,	 психолог,	 социальный	 работник	 (один	 на	 два	
центра),	специалист	по	организации	труда	осужденных).	При	этом	назван‐
ные	 сотрудники	 по	 вертикали	 подчиняются	 непосредственному	 началь‐
нику	центра,	а	в	оперативном	отношении	–	начальнику	центра,	который,	
главным	 образом,	 обеспечивает	 их	 организационное	 взаимодействие	 и	
координацию	работы.	

Достаточно	четкое	разграничение	функций	и	должностных	обязанно‐
стей	 основных	 субъектов	 работы	 с	 осужденными	 позволяет	 закрепить	
прямую	ответственность	заместителя	начальника	центра	по	воспитатель‐
ной	 работе	 за	 результаты	 комплексного	 воспитания	 и	 исправления	 всех	
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правонарушителей	в	центре;заместителя		начальника	центра	по	режиму	и	
надзору	–	за	соблюдение	внутреннего	распорядка	и	дисциплину,	психоло‐
га	центра	–	за	состояние	психического	здоровья	личности	и	коллективов	
осужденных;	 социального	работника	 –	 за	 социальное	благополучие	и	 ре‐
зультаты	 ресоциализации	 лиц,	 отбывающих	 наказание,	 специалиста	 по	
организации	труда	осужденных	–	за	адаптацию	в	труде.	

В	этих	условиях	они	объективно	вынуждены	взаимодействовать	друг	
с	другом.	Подобное	взаимодействие	базируется	на	реальном	единстве	це‐
лей	 профессиональной	 деятельности	 (общем	 объекте	 исправления),	 обя‐
занностях,	 правах,	 законных	 интересах	 и	 потребностях	 осужденных	 (об‐
щий 	 з	 предмет	 деятельности),	 удовлетворение	 которых акономерно	 обу‐
словливает	результативность	их	исправления	и	ресоциализации.	

Успешность	 функционирования	 выработанной	 организационно‐
педагогической	модели	несмотря	на	множество	проблем	(особенно	кадро‐
вых)	подтверждается	промежуточными	практическими	результатами	экс‐
перимента.	
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СТРАТЕГИЯ	И	ТАКТИКА	КОММУНИКАТИВНОГО	ПОВЕДЕНИЯ		
СОТРУДНИКОВ	ИСПРАВИТЕЛЬНОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ		

ВО	ВЗАИМОДЕЙСТВИИ	С	ОСУЖДЕННЫМИ	

Служба		в	уголовно‐исполнительной	системе	–	это	работа,	связанная	
с	 повседневным	 общением	 с	 людьми.	 Для	 того	 чтобы	 эта	 работа	 была	
более	 эффективной,	 необходимо	правильно	использовать	 тактику	 ком‐
муникативного	поведения	с	осужденными,	которые	изначально	по	 сво‐
ей	 природе	 негативно	 настроены	 по	 отношению	 к	 персоналу	 исправи‐
тельного	 учреждения.	 От	 того,	 как	 будет	 построен	 диалог,	 будет	 зави‐
сеть	 успех	 профессиональной	 деятельности	 и	 установление	 довери‐
тельных	 межличностных	 отношений	 в	 системе	 «сотрудник‐
осужденный»,	поэтому	при	организации	конструктивного	взаимодейст‐
вия	 с	 осужденными,	 у	 персонала	 встречаются	 трудности	 при	 выборе	
стратегии	коммуникативного	поведения.		

Проблема	отсутствия	эффективной	коммуникативной	системы	в	системе	
взаимодействия	сотрудников		с	осужденными	на	протяжении	многих	лет	ин‐
тересовала	 ученых,	 и	 в	 настоящее	 	 время	 имеет	 особую	 	 актуальность	 [Су‐
хов	А.	Н.	1990:	56,	Дежурова	Е.	В.	2009:36].	Это	зачастую	связанно	с	глубоко	ус‐
тоявшимся	 стереотипом	 сотрудников,	 с	 превосходящим	 чувством	 вседозво‐
ленности	и	превосходства		по	отношению	к	осужденным,	и	как	следствие	воз‐
никает	коммуникативный	барьер	между	сотрудником	и	осужденным.		

В	области	социальной	психологии	коммуникативной	компетентности	
были	 посвящены	 ряд	 докторских	 диссертаций	 Ю.	 Н.	 Емельяновым,	
Л.	Н.	Петровским,	Ю.	М.	Жуковым	 и	 др.	 В	 области	юридической	 психоло‐
гии:	И.	И.	Аминов,	Т.	Ю.	Коновалова,	Е.	В.	Дежурова	и	др.	Изучение	социаль‐
но‐п 	сихологической	 компетентности	 в	 УИС	 занимались	 В.	 М.	 Поздняков,
М.	Г.	Дебольский,	А.	Н.	Сухов		и	др.	

По	нашему	мнению,	изучение	служебного	коммуникативного	поведе‐
ния	 сотрудников	 ИУ	 (служебный	 дискурс),	 как	 общение,	 погруженное	 в	
жизнь,	дает	представить	коммуникативный	 	облик	современного	сотруд‐
ника	исправительного	учреждения,	его	уровень	профессиональной	компе‐
тент ы кности,	и	выявить	наиболее	эффективн е	способы	коммуни ативного	
влияния	на	осужденных.	

В	 целом	 коммуникативное	 поведение	 сотрудников	 можно	 отнести	 к	
следующим	типам	дискурсивного	взаимодействия:	
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– к	право‐регламентированному	 –	 где	 вся	 деятельность сотрудников
ИУ	регламентируется	законодательными,	нормативно‐правовыми	актами;	

	

– статусно‐ориентированному	 (институционнальные)	 –	 коммуникан‐
ты	 выступают	 в	 качестве	 представителей	 разных	 	 общественных	 групп	
«сот предписываемую	рудник‐осужденный»,	и	выполняют	роль,	 коммуни‐
кативной	ситуацией;	

– управленческий	 (организационный)	 –	 дифференцированное	 рас‐
пределение	 ролей	 в	 организации	 функционирования	 повседневной	 жиз‐
недеятельности	исправительного	учреждения	.	

Выделим	следующие	характерные	признаки	служебного	дискурса,	как	
вида 		 речевой	 коммуникации	 сотрудников	 исправительного	 учреждения
при	исполнении	служебных	обязанностей:	

1. Участниками	коммуникативного	процесса	являются	как	 сотрудни‐
ки,	имеющие	различные	функциональные	обязанности,	из	различных	от‐
дело мв	 и	 служб,	 так	 и	 осужденные,	 и еющие	 различный	 пенитенциарно‐
субкультурный	статус.	

2. Объективные	 обстоятельства	 коммуникативного	 процесса	 сотруд‐
ников	исправительного	учреждения	отличаются	высокой	степенью	 	 сим‐
воличности,	 которая	 	 определяет	 главенствующее	 положение	 в	 системе	
исполнения	 наказания	 –	 наличие	 установленной	 формы	 одежды,	 специ‐
альн 	ые	звания,	единоначалие,	принятие	Присяги, право	применения	спе‐
циальных	средств	и	физической	силы	и	др.		

3. Ценность	 служебного	 дискурса	 сводится	 к	 осуществлению	 	 перво‐
очер перевоспитательная	едных	 стратегий	 поведения	 –	 (рессоциализи‐
рующая)	и	стратегия	безопасности	в	исправительных	учреждениях.	

4. Стратегия	 коммуникативного	 поведения	 сотрудника	 ИУ	 вытекает
из	его	функционально‐значимых	целей.	

Служебный	дискурс	имеет	высокий	уровень		внушаемости,	способный	
формировать	 необходимые	 установки,	 способствующие	 успешному	 вы‐
полнению	поставленных	перед	УИС	задач.	

Цель	 служебного	дискурса	–	направить	осужденного	на	путь	исправ‐
ления,	разъяснить	ему	как	он	должен	вести	себя	в	стенах	исправительного	
учреждения	 с	 целью	 скорейшего	 	 освобождения.	 Учитывая	 то,	 что	 осуж‐
денные		имеют	различные	сроки	лишения	свободы,	статьи	нарушения	УК	
РФ,	 различный	 пенитенциарно‐субкультурный	 статус,	 сотрудникам	 ис‐
правительного	 учреждения	 приходится	 вырабатывать	 определенные	
коммуникативные	 стратегии,	 подстроенные	 практически	 под	 каждого	
осужденного	или	на	группы	осужденных.	Данные	стратегии	реализуются	с	
помощью	 определенного	 	 набора	 	 речеповеденческих	 тактик,	 оказываю‐
щих	 эмоциональное	воздействие	на	осужденного.	Выбор	 	 той	 	или	 	 иной	
тактики		и	еѐ	 	эффективность	зависят		от	профессиональных		целей	и	си‐
туаций	общения,	от	типа	личности,	а	так	же	от	профессиональной,	комму‐
никативной	компетенции	и		культуры	сотрудника.	
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Перевоспитательная	 (рессоциализирующая)	 стратегия	 коммуника‐
тивного	поведения	 сотрудников	 заключает	в	 себя	формирование	у	осуж‐
денного	 положительного	 восприятия	 на	 отбывание	 наказания	 и	 на	 пер‐
спективные	 планы	 после	 освобождения.	 Для	 этой	 стратегии	 характерны		
следующие	 тактики:	 тактика	 знакомства	 и	 тактика	 запроса	 конкретной	
информации.	 Данные	 тактики	 направлены	 на	 получение	 первичной	 ин‐
формации	об	осужденном,	его	мировоззренческие	ценности	в	жизни,	с	це‐
лью	 выявления	 делинквентной	 направленности	 личности.	 Эти	 тактики		
реализуется	 с	 помощью	 вопросительных	 	 высказываний,	 	 характеризую‐
щихся		определенной		типизированностью.	Тактика	сближения	–	позволя‐
ет	раскрепостить	собеседника,	раскрыть	свою	сущность,	дает	понять	осу‐
жденному	положительно	настроенную	политику	управления	администра‐
цией.	Характерным		элементом		тактики		сближения		является		обращение	
к	 осужденному	 по	 имени.	 Использование	 этой	 тактики	 свойственно	 для	
всего	хода	диалога	 	с	осужденным,	 	что,	 	безусловно,	 	способствует	 	нала‐
живанию	и	поддержанию	контакта.	Тактика	осуждения,	наказания,	поощ‐
рения,	 	 убеждения,	 суггестивная	 тактика	 –	 являются	 непосредственно	
восп 		итательным	 приемом,	 целью	 которых	 является	 	 изменение	 	 линии
поведения,		хода		мыслей		осужденного.	

Стратегия	 осуществления	 безопасности	 в	 исправительном	 учрежде‐
нии	 коммуникативного	 поведения	 сотрудников	 заключается	 в	 речевом	
сопровождении	 поведенческих	 манипуляций,	 выраженных	 в	 тактике	 за‐
прета,	 тактике	 приказа,	 тактика	 спроса	 и	 др.	 Цель	 данной	 стратегии	 –	
обеспечить	успешное	соблюдение	режимных	требований	в	ИУ	эффектив‐
но,	без	конфликтов	и	массовых	неповиновений.	

Тактика	запрета,	приказа,	спроса,	заключается	в	воздействии	на	осуж‐
денного,	 в	 	 побуждении	 его	 к	 действиям,	 в	 соответствии	 с	 желаниями	 и	
волей	сотрудника	ИУ.	Сотрудник,	который	реализует	данные	речевые	так‐
тики	–	находится	в	более	высокой	позиции	по	отношению	к	осужденному.	
Реализация	данных	тактик	зачастую		проходит	с	помощью	эмоционально‐
тонового	применения	междометий,	глаголов	повелительного	наклонения.		

Коммуникативная	 	цель	 	данных	тактик	 	состоит	 	в	ослаблении	 	или		
устранении	 повышенного	 эмоционально‐возбужденных	 состояний	 осуж‐
денного	или	группы	осужденных,	а	так	же	подчинении	законным	требова‐
ниям,	 предъявляемыми	 сотрудниками	 исправительного	 учреждения.	
Важна		воздействующая		направленность		тактики		на	изменение	эмоцио‐
нального	 состояния	осужденного.	 	При	 	 успешной	 	 реализации	 этих	ком‐
муни ак тивных	тактик,	осужденный	способен		подчиниться		речевому	воз‐
действию	и	изменить	свои	изначальные	намерения.			

В	 естественной	 коммуникации	 в	 системе	 «сотрудник‐осужденный»	
трудно	представить	ситуацию,	когда	поставленную	цель	можно	достичь	с	
помощью	 одного‐единственного	 обращения	 к	 осужденному.	 Это	 скорее	
исключение,	 чем	 правило.	 Коммуникативное	 поведение	 сотрудника	 ва‐
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риативно	–	в	том	смысле,	что	решение	коммуникативной	задачи	допуска‐
ет	несколько	способов		и	во	многом	зависит	от	действий	и	личности	осуж‐
денного.	 В	 целях	 успешного	 ведения	 коммуникативного	 поведения,	 со‐
трудник	 	должен	уметь	 	корректировать	свои	действия	в	зависимости	от	
сложившейся	ситуации,	не	выходя	за	рамки	 	намеченных	заранее	страте‐
гии	и	тактики	коммуникативного	поведения.	
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ОСОБЕННОСТИ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ПОДГОТОВКИ		
КУРСАНТОВ		ЮРИДИЧЕСКОГО	ФАКУЛЬТЕТА		
ВЕДОМСТВЕННОГО	ВУЗА	 ССИИ	

Качественно	 новые	 задачи	 поставлены	 перед	 уголовно‐исполнительной	
системой	России	в	период	реформирования.	Одной	из	важных	задач	является	
подготовка	кадров,	способных	успешно	выполнять	свои	обязанности	в	совер‐
шенно	новых	условиях.	Учитывая,	что	возрос	социальный	заказ	на	подготовку	
специалистов	 высокой	 квалификации	 для	 органов	 и	 учреждений,	 исполняю‐
щих	уголовное	наказание,	на	первый	план	выходит	психологическая	подготов‐
ка	 будущих	 сотрудников.	 Служба	 в	 органах	 и	 учреждениях	 уголовно‐
исполнительной	системы	сопряжена	с	постоянными	стрессами,	физическими	
пере

ФСИН	РО

грузками,	эмоциональным	напряжением,	в	силу	того,	что	происходит	еже‐
дневное	контактирование	с	представителями	криминальной	субкультуры.	

Определение	путей	повышения	эффективности	и	качества	деятельно‐
сти	 сотрудника	 уголовно‐исполнительной	 системы	 предполагает	 всесто‐
роннее	 изучение	 индивидуально‐психологических	 особенностей,	 свойств	
личности	юриста,	его	соответствия	требованиям,	предъявляемым	профес‐
сией.	Установление	четких	связей	между	этими	требованиями	и	свойства‐
ми	личности	юриста,	выявление	лиц,	пригодных	по	своим	индивидуально‐
псих иологическ м	качествам	к	этой	деятельности,	лежат	в	основе	активи‐
зации	человеческого	фактора.	

В	 рамках	 психологической	 подготовки	 эффективным	 является	 со‐
ставление	курсантами	профессиограммы	будущей	профессии.	При	состав‐
лении	профессиограммы	профессий	 связанных	 с	 работой	 со	 спецконтин‐
гентом	 исправительных	 учреждений,	 в	 качестве	 основы	 мы	 используем	
структуру	 профессиограммы	 сотрудников	 правоохранительных	 органов,	
представленную	 А.	 В.	 Васильевым,	 а	 так	 же	 факторы	 профессиональной	
пригодности,	предложенные	В.	В.	Романовым.	

К	выше	указанным	факторам	В.В.	Романов	относит:	высокий	уровень	со‐
циальной	(профессиональной)	адаптации.	Данный	фактор	напрямую	связан	с	
нормативностью	поведения	юриста	в	любых,	в	том	числе	в	сложных,	экстре‐
мальных	условиях	профессиональной	деятельности.	Поэтому	его	следует	рас‐
сматривать	в	качестве	одного	из	 главных	факторов	профессиональной	при‐
годности;	нервно‐психическая	(эмоциональная)	устойчивость	личности	юри‐
ста.	Рассматриваемый	фактор	предполагает	устойчивость	к	стрессу,	высокий	
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уровень	 самоконтроля	 над	 эмоциями	 и	 поведением,	 работоспособность	 в	
критических,	 вызывающих	фрустрацию	 ситуациях,	 а	 так	же	 развитые	 адап‐
тивные	свойства	нервной	системы,	позволяющие	на	должном	уровне	сохра‐
нять	работоспособность	в	состоянии	утомления,	способность	адекватно	реа‐
гировать	на	различные	события;		высокий	уровень	интеллектуального	разви‐
тия,	познавательная	(когнитивная)	активность	юриста,	которые	обусловлены	
такими	качествами	личности,	как	широкий	кругозор,	эрудиция,	гибкое,	твор‐
ческое	мышление,	умственная	работоспособность,	сообразительность,	анали‐
тический	склад	ума,	прогностические	способности,	умение	выделять	главное,	
развитое	 воображение,	 интуиция,	 способность	 к	 абстрагированию,	 рефлек‐
сии;		коммуникативная			компетентность		юриста,	предполагающая	развитие	
следующих	 качеств	 личности:	 способность	 устанавливать	 эмоциональные	
контакты	с	различными	участниками	общения,	поддерживать	с	ними	в	необ‐
ходимых	 пределах	 доверительные	 отношения,	 проницательность,	 способ‐
ность	понимать	внутренний	мир	собеседника,	его	психологические	особенно‐
сти,	потребности,	мотивы	поведения,	состояние	психики,	доброжелательное,	
вежливое	отношение	к	людям,	умение	слушать	участника	диалога,	эмпатий‐
ность,	свободное,	гибкое	владение	вербальными	и	невербальными	средства‐
ми	общения,	умение	в	конфликтных	ситуациях	проводить	адекватную	ситуа‐
ции	 стратегию	 коммуникативного	 поведения,	 менять	 в	 зависимости	 от	 об‐
стоятельств	стиль	общения,	способность	к	сотрудничеству,	достижению	ком‐
промиссов,	соглашений,	развитый	самоконтроль	над	эмоциями,	настроением	
в	экстремальных	ситуациях,	адекватную	самооценку,	чувство	юмора;	органи‐
заторские	способности.	Организаторские	способности	позволяют	юристу,	не‐
зависимо	от	рода	его	профессиональной	деятельности,	оказывать	управляю‐
щее	воздействие	на	различных	субъектов,	с	которыми	приходится	вступать	в	
диалог	в	процессе	профессионального	общения.	

Профессиограмма	 –	 это	 описание	 профессии	 по	 определенной	 схеме,	
раск арыв ет	 содержание	 деятельности	 профессионала,	 требования	 к	 его	
знаниям	и	умениям,	профессионально	важные	качества	и	т.п.	

А.В.	 Васильев	 в	 качестве	 структуры	 профессиограммы	 сотрудников	
правоохранительных	органов	выделяет	следующие	стороны	деятельности:	
поисковая	 сторона	 деятельности.	 Она	 заключается	 в	 собирании	 исходной	
информации	для	решения	профессиональных	задач.	Сущность	ее	заключа‐
ется	в	вычленении	значимой	информации,	которая	дает	возможность	с	дос‐
товерностью	 реконструировать	 событие	 с	 такой	 степенью	 точности,	 как	
этого	требует	закон.	В	правильном	решении	задач	велика	роль	личностных	
факторов:	задатки	и	способности,	криминалистические	знания,	профессио‐
нальный	опыт,	жизненный	опыт;	коммуникативная	сторона	деятельности,	
в	процессе	которой	сотрудник	должен	получить	необходимую	информацию	
от	людей	путем	общения	с	ними;	в	процессе	удостоверительной	деятельно‐
сти	вся	полученная	в	результате	поисковой	и	коммуникативной	деятельно‐
сти	 информация	 преобразуется	 в	 специальные	 предусмотренные	 законом	
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формы:	протоколы,	постановления	и	т.	д.	Для	этого	сотрудник	должен	хо‐
рошо	владеть	письменной	речью,	иметь	навыки	быстрого	перевода	устной	
речи	 в	 письменную;	 организационная	 деятельность	 заключается	 в	 еже‐
дневной	организации,	как	своей	деятельности,	так	и	деятельности	других	
людей.	Принимая	ответственные	решения,	он	добивается	их	реализации	и	
при	 этом	 выступает	 в	 качестве	 организатора;	 реконструктивная	 сторона	
деятельности	 –	 это	 блок	 переработки	 информации	 и	 принятия	 решения.	
Важное	 значение	на	 этом	уровне	имеет	общий	и	 специальный	интеллект;	
социальная	 сторона	 реализуется	 в	 том	 качестве,	 в	 котором	 предстает	 со‐
трудник	перед	социумом.	Важны	также	социальные	установки:	стремление	
к	спр т а еаведливос и,	торжеству	закон 	над	беззакони м	и	т.	д.,	которые	обес‐
печивают	общую	социальную	направленность	личности.	

Учитывая,	 что	 ведомственная	 специализация	 выпускников	 юридиче‐
ского	факультета:	 организация	 воспитательной	работы	 с	 осужденными,	 то	
основной	подструктурой	деятельности	своей	будущей	профессии	курсанты	
принимают	 воспитательную	 подструктуру.	 Для	 организации	 и	 проведения	
воспитательной	работы	в	рамках	исправления	осужденных	важное	значение	
имеют	организационная	подструктура,	коммуникативная	подструктура,	по‐
знавательная	и	реконструктивная	подструктура	деятельности.	Помимо	это‐
го	 нельзя	 	недооценивать	 социальную	 и	 удостоверительную	 подструктуры
деятельности	сотрудника	уголовно‐исполнительной	системы.	

Создавая	профессиограммы	своих	возможных	будущих	профессий,	курсан‐
ты	составляют	перечень	качеств	личности,	которые	должны	быть	развиты	у	со‐
трудника	для	обеспечения	успешного	выполнения	своих	служебных	обязанно‐
стей.	К	 таким	качествам	относят:	настойчивость,	 энергичность,	 самоорганизо‐
ванность,	 находчивость,	 ответственность,	 требовательность,	 умение	 хранить	
тайну,	 организаторские	 способности,	 обеспечивающие	руководство	различны‐
ми	группами	людей	в	ходе	организации	воспитательного	процесса	осужденных,	
выдержка,	дисциплинированность,	самокритичность,	чувство	собственного	дос‐
тоинства	в	отношениях	с	коллегами,	руководством	и	спецконтингентом,	умение	
изучить	личности	осужденных,	способность	установить	коммуникативный	кон‐
такт	 и	 т.	 д.	 Анализируя	 перечень	 качеств	 личности	 курсанты,	 оценивая	 себя,	
приходят	к	выводу	о	сформированности	определенных	качеств,	а	так	же	ставят	
перед	собой	задачи	по	развитию	тех	качеств	личности,	которые,	по	их	мнению,	
недо О уж а ппстаточно	развиты.	 бс дение	к честв	личности	в	малых	гру ах	способ‐
ствует	формированию	адекватной	самооценки	курсантов.	

Таким	 образом,	 в	 рамках	 подготовки	 кадров	 для	 уголовно‐
исполнительной	системы	эффективным	является	составление	курсантами	
профессиограммы	их	будущей	профессии,	выявление	на	ее	основе	качеств	
личности	успешного	сотрудника,	проекция	этих	качеств	на	свою	личность,	
выявление	недостатков,	составление	программы	самосовершенствования.	
Данная	работа	способствует	воспитанию	будущего	сотрудника,	способно‐
го	успешно	справляться	с	поставленными	задачами.		
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СОЦИАЛЬНАЯ	РАБОТА	ИСПРАВИТЕЛЬНОГО	УЧРЕЖДЕНИЯ		
ПО	СОХРАНЕНИЮ	И	УКРЕПЛЕНИЮ	СОЦИАЛЬНО	ПОЛЕЗНЫХ	СВЯЗЕЙ	

Социальная	работа	 в	исправительных	 учреждениях	представляет	 со‐
бой	комплексную	деятельность	специалистов	по	социальной	работе	груп‐
пы	 социальной	 защиты	 осужденных	 по	 оказанию	 помощи	 и	 поддержки,	
осуществлению	 социальной	 защиты	 осужденных,	 создавая	 предпосылки	
для	их	исправления	в	период	отбывания	наказания	и	ресоциализации	по‐
сле	освобождения.		

В	 основном	 социальная	 работа	 проводится	 с	 осужденными,	 нуждаю‐
щимися	 в	 материальной,	 морально‐психологической,	 социально‐
юридической	или	иной	социальной	помощи.		

Одним	из	нормативно‐правовых	документов	«Положение	о	группе	со‐
циальной	защиты	и	учета	трудового	стажа,	осужденных	исправительного	
учреждения	 уголовно‐исполнительной	 системы»	 регламентируется	 дея‐
тельность	 специалистов	по	 социальной	работе	ИУ.	В	 соответствии	 с	 дан‐
ным	Положением	основными	задачами	группы	социальной	защиты	осуж‐
денных	являются:	

– выявление	и	решение	 социальных	проблем	осужденных,	 осуществ‐
ление	их	социальной	защиты	во	всех	сферах	жизнедеятельности	в	период	
отбывания	наказания,	оказание	им	дифференцированной	социальной	по‐
мощи,	координирование	деятельности	других	служб	исправительного	уч‐
реждения	в	решении	данных	вопросов;	

– подготовка	 осужденных	 к	 освобождению,	 организация	 взаимодей‐
ствия	 с	 заинтересованными	 службами	 учреждения	 с	 целью	 проведения	
занятий	 по	 правовой,	 психологической	и	 иной	подготовке	 осужденных	к	
освобождению,	организация	занятий	в	«Школе	подготовки	осужденных	к	
освобождению»;	

– привлечение	 специалистов	 различных	 служб	 социальной	 защиты
населения	к	оказанию	профессиональной	помощи	осужденным,	в	том	чис‐
ле	консультативной;	

– привлечение	общественности	и	спонсорской	помощи	к	решению	со‐
циальных	 проблем	 осужденных,	 в	 том	 числе	 в	 трудовом	 и	 бытовом	 уст‐
ройстве	 осужденного	 после	 освобождения	 из	 исправительного	 учрежде‐
ния;		

– восстановление	и	укрепление	социально	полезных	связей,	содейст‐
вие	 в	 трудовом	 и	 бытовом	 устройстве	 после	 освобождения,	 решение	 во‐
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просов,	 связанных	 с	 пенсионным	 обеспечением	 осужденных,	 выявление	
лиц,	у	которых	в	личном	деле	отсутствуют	трудовая	книжка,	пенсионное	
удостоверение	и	паспорт,	а	также	тех,	у	кого	срок	действия	паспорта	истек,	
и	принятие	мер	по	их	получению,	подготовка	совместно	с	другими	служ‐
бами	документов,	необходимых	для	назначения	и	выплаты	пенсий	осуж‐
денным1.	

Таким	образом,	задачами	специалиста	по	социальной	работе,	который	
стремится	 установить,	 сохранить,	 и	 развить	 социально	полезные	 связи	 у	
осужденных	являются:	

– оценивание	полезности	социальных	связей	с	родственниками,	близ‐
кими,	друзьями	и	т.д.;		

– определение	 внутренних	 социальных	и	 нравственных	 резервов	 за‐
ключенного	в	целях	повышения	уровня	социально	полезных	связей;	

– оказание	 социально‐психологической	 защиты	 заключенному	 при
разрушении	социально	полезных	связей	путем	замещения	ценностей,	на‐
хождения	иного	объекта	связи	или	вступления	в	контакт	с	прежним	объ‐
ектом	с	целью	изменить	его	поведение;	

– содействие	в	розыске	или	поиске	родственников;
– оказание	помощи	в	устранении	препятствий	к	установлению	и	под‐

держанию	социально‐полезных	связей	и	т.	д.	
Необходимо	 отметить,	 что	 сохранение	 и	 развитие	 социально‐

полезных	 связей	 с	 внешним	 миром	 наиболее	 важно	 для	 социализации	
осужденного	и	его	последующей	реабилитации.		

С	этой	целью	в	некоторых	исправительных	учреждениях	специалисты	по	
социальной	работе	собирают	информацию	из	различных	источников	и	служб	
знакомств,	 публикующих	 бесплатные	 объявления,	 находят	 адреса	 органов	
местной	власти,	где	проживают	семьи	и	родственники	осужденных,	разыски‐
вают	родственников	и	знакомых	путём	запросов	в	паспортные	столы,	состав‐
ляют	списки	людей	и	семей,	с	которыми	следует	связаться	и	т.	д.	

Отношения	 с	 семьями	 осужденных	 устанавливаются	 если	 не	 напря‐
мую,	 то	 через	 посредников,	 либо	 лиц	 отбывших	 наказание	 и	 желающих	
помочь	другим	осужденным.	Вмешательство	посредников	облегчает	теле‐
фонные	 переговоры	или	 переписку	 осужденного	 с	 родственниками,	 если	
они	не	контактируют	с	ним	или	делают	это	редко.		

В	ряде	регионов	 существует	практика	взаимодействия	 специалистов	
по	 социальной	работе	ИУ	 с	 гражданскими	 социальными	учреждениями	в	
вопросах	восстановления	и	укрепления	социально	полезных	связей	осуж‐
денных.	

1	 Об	 утверждении	 Положения	 о	 группе	 социальной	 защиты	 и	 учета	 трудового	
стажа	 осужденных	 исправительного	 учреждения	 уголовно‐исполнительной	 системы	
Министерства	 юстиции	 Российской	 Федерации	 :	 приказ	 Министерства	 юстиции	 Рос‐
сийской	Федерации	от	22	марта	2004	№	75	//	Ведомости	уголовно‐исполнительной	си‐
стемы.	2004.	№	6.		
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Так	 например	 в	 Вологодской	 области	 по	 вопросам	 укрепления	 и	
восстановления	 социально	 полезных	 связей	 осужденного	 налажено	
взаимодействие	ФКУ		 	ИК‐2,	ФКУ	ИК‐1,	ФКУ	ИК‐17	с	БУ	СО	ВО	«Терри‐
ториальный	 центр	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям	 г.	 Вологды»,	 а	
также	 МУ	 «Социально‐реабилитационным	 центром	 для	 несовершен‐
нолетних	 «Альтаир»».	 Между	 учреждениями	 заключены	 трехсторон‐
ние	договора.	

Наибольший	интерес	 представляет	 проект	 «Право	на	Надежду»,	 реа‐
лизуемый	 специалистами	 МУ	 «Социально‐реабилитационным	 центром	
для	 несовершеннолетних	 «Альтаир»»	 в	 Шекснинском	 районе	 и	 ФКУ	 ИК‐17.	
Данный	проект	был	апробирован	еще	в	2011	г.	и	реализуется	в	настоящее	
время.	Он	направлен	на	–	сохранение	семьи,	повышение	роли	отцовства,	в	
осознанном	родительстве,	коррекцию	и	укрепление	детско‐родительских	
отношений.	

Целью	 проекта	 является	 –	 сохранение	 биологической	 семьи	 для	 ре‐
бенка,	 профилактика	 употребления	 ПАВ	 в	 семьях,	 коррекция	 детско‐
родительских	отношений	и	т.	д.	

Специалисты	ГСЗО	ФКУ	ИК‐17	совместно	со	специалистами	по	социаль‐
ной	работе	реабилитационного	центра,	также	проводят	социальную	работу	с	
осужденными	по	вопросам	сохранения	социально	полезных	связей.	

В	 данный	момент	 Центр	 располагает	 всеми	 ресурсами	 для	 оказания	
квалифицированной	помощи	детям	в	возрасте	от	5	до	18	лет	из	 семей,	в	
которых	 родители	 отбывают	 наказание	 в	 местах	 лишения	 свободы:	 ква‐
лифицированные	специалисты	(специалисты	по	социальной	работе,	педа‐
гоги‐организаторы,	педагоги‐психологи,	социальные	педагоги	и	т.	д.),	не‐
обходимое	 реабилитационное	 оборудование,	 тренажерный	 зал,	 компью‐
терное	оборудование	и	т.	д.	

В	 ФКУ	 ИК‐17	 специалисты	 по	 социальной	 работе	 совместно	 со	 спе‐
циалистами	ГСЗО	проводят	на	постоянной	основе	целевую	выборку	осуж‐
денных,	 которые	 до	 совершения	 преступления	 проживали	 с	 семьей	 в	
п.	Шексна,	имеют	несовершеннолетних	детей	и	желают	поддерживать	от‐
ношения	со	своей	семьей.	

Основными	 результатами	 работы	 специалисты	 реабилитационного	
центра	для	несовершеннолетних	ставят:	

– увеличение	числа	досрочно	освобождаемых	осужденных	из	ФКУ	ИК‐17.
– возвращение	их	в	родные	семьи	и	желание	заниматься	воспитанием,

содержанием		своих	несовершеннолетних	детей;	
– увеличение	количества	и	качества	взаимодействий	детей	с	отцами,

находящимися	 в	 ФКУ	 ИК‐17	 (краткосрочные	 и	 долгосрочные	 свидания,	
переписка	и	т.	д.).	

Из	8	семей,	с	которыми	в	настоящее	время	проводится	работа	в	рам‐
ках	 данного	 проекта,	 у	 6‐ти	 осужденных	 были	 нарушены	 социально‐
полезные	связи,	из	них	у	двух	осужденных	жены	подали	на	развод,	прак‐
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тически	у	всех	отказывались	родственники	приходить	на	свидание,	у	 	че‐
тырех	скрывали	информацию	о	судимости	отца	от	ребенка.	

В	рамках	работы	специалистов	у	7‐и	осужденных	из	8	восстановлены	
и	укреплены	социально	полезные	связи,	из	них	у	двоих	члены	семей	при‐
ходят	на	краткосрочные	свидания,	одна	семья	забрала	заявление	о	разво‐
де	и	т.	д.	

В	 настоящее	 время	 5	 осужденных	 условно‐досрочно	 освободились	 и	
вернулись	 в	 семьи,	 их	 них	 в	 одной	 семье	 уже	 было	 готово	место	 работы	
для	освобождающегося,	 где	он	 стал	трудиться	 сразу	после	освобождения	
из	ИУ.	Сотрудниками	МУ	«Социально‐реабилитационным	центром	для	не‐
совершеннолетних	 «Альтаир»»	 решены	 практически	 все	 проблемные	 во‐
просы	еще	в	одной	семье	осужденного,	жена	которого	ранее	вела	амораль‐
ный	образ	жизни.	В	настоящее	время	женщина	устроена	на	работу	в	дан‐
ном	социальном	учреждении.	С	остальными	работа	продолжается.	

Таким	образом,	сотрудникам	исправительных	учреждений	совместно	
с	сотрудниками	гражданских	служб	необходимо	восстанавливать	и	укреп‐
лять	социально	полезные	связи	осужденного	с	родственниками,	знакомы‐
ми	 и	 друзьями.	 Это	 облегчает	 в	 дальнейшем	 процесс	 их	 социализации	 в	
обществе	и	т.	д.	

В	условиях,	когда	осужденные	лишены	доступа	по	многим	значимым	
для	 них	 ценностям,	 объект	 связей	 воспринимается	 ими	 как	 значимая	
ценность,	 избавляющая	 их	 от	 апатии,	 агрессивного	 поведения,	 форми‐
рующая	у	них	ответственность	не	только	за	себя,	но	и,	за	своих	близких.	
Кроме	 этого	 осужденные	 становится	 более	 осторожными	 при	 выборе	
форм	поведения	в	исправительном	учреждении	и	за	его	пределами	после	
освобождения.	

Перед	 осужденными	 открываются	 новые	 перспективы	 изменения	
жизни	своей	и	 своего	ближайшего	окружения	 (создать	или	восстановить	
семью,	устроиться	на	интересную	работу	и	т.	д.),		в	том	числе	повышается	
и	их	социальный	статус	в	исправительном	учреждении.	
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ТЕХНОЛОГИИ	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЫ	С	ОСУЖДЕННЫМИ,		
ОТБЫВАЮЩИМИ	НАКАЗАНИЕ		

К	ПОЖИЗНЕННОМУ	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ	

В	настоящее	время	в	учреждениях	уголовно‐исполнительной	системы	
отбывают	наказание	в	 виде	пожизненного	лишения	 свободы	почти	2000	
осужденных.	 Практика	 убедительно	 свидетельствует,	 что	 у	 большинства	
из	них	 отсутствует	 стремление	к	 усвоению	полезных	 социальных	ценно‐
стей,	получению	знаний,	формированию	умений	и	навыков	для	организа‐
ции	 своей	 жизнедеятельности.	 Многие	 из	 рассматриваемой	 категории	
осужденных	«заражены»	криминальной	субкультурой,	имеют	отклонения	
в	пси нхическом	развитии	и	стойкое	 ежелание	участвовать	в	мероприяти‐
ях,	направленных	на	ресоциализацию	и	социальную	адаптацию.	

Сложность	 взаимозависимостей	 и	 взаимовлияний	 личностного	 (субъек‐
тивного)	 и	 социального	 (средового,	 объективного)	 характера	 в	 процессе	 ис‐
правления	во	многом	 актуализирует	проблему	реализации	технологий	 соци‐
альной	работы	с	осужденными	к	пожизненному	лишению	свободы,	которые,	
как	представляется,	будут	эффективными	на	различных	этапах	отбывания	на‐
казания	с	учетом	доминирующих	проблем	осужденных.	Первый	этап	отбыва‐
ния	наказания	связан	с	шоком	от	приговора.	Характеризуется	крушением	на‐
дежд	и	жизненных	планов	в	связи	с	утратой	или	значительным	сокращением	
социальных	полезных,	в	первую	очередь,	родственных	связей;	утратой	смысла	
собственной	жизни;	фрустрацией,	уходом	в	себя.	На	данном	этапе	важны:	ком‐
плексная	 диагностика,	 нейтрализация	 шокового	 состояния,	 напряженности,	
подавленности,	страха;	помощь	в	адаптации	к	условиям	отбывания	наказания.	

Технология	работы	должна	предусматривать:	проведение	серии	бесед	
ознакомительного	 характера	 с	 целью	 установления	 контакта,	 довери‐
тель 	 уровня	 развития,	
опре

ных	 отношений,	 получения	 информации,	 оценки
деления	позиции	осужденного	и	т.	д.;		
– изучение	материалов	личного	дела	осужденного;
– углубленная	 социальная	 и	 психологическая	 диагностика	 с	 исполь‐

зованием	комплекса	тестов,	направленных	на	выявление	основных	лично‐

229



стных	 г
т

проблем,	 актуальных	 психических	 состояний,	 психоло ической	 со‐
вместимости	и	конфлик ности	осужденного;	

– психологическая	 помощь	 в	 преодолении	 шоковых	 и	 негативных
псих иических	 состояний	 (тренинг 	 саморегуляции,	личностного	развития,	
коммуникативности,	уверенности	в	себе	и	др.);	

– мониторинг	 поведения	 и	 своевременная	 коррекция	 изменений	 в
личности	и	 поведении	 осужденного	 с	 учетом	данных	 регулярного	 тести‐
рования,	а	также	с	учетом	данных,	полученных	в	результате	наблюдения,	
обмена	информацией	с	 сотрудниками	различных	отделов	и	 служб	испра‐
вительного	учреждения;	

в т– ыявление	ин ересов	осужденного,	стимулирование	социальной	полез‐
ной	активности,	поддержка	позитивных	стремлений	и	минимальных	успехов;	

– составление	 первичного	 индивидуального	 социального	 портрета,
вклю а лч ющего	 	психо ого‐педагогическую,	медицинскую	и	иную	личност‐
ную	информацию;	

– определение	 типа	 поведенческих	 установок	 (доминирование,
лояльность,	 конструктивное	 сотрудничество,	 конфронтация	 и	 др.),	
прогнозирование	 поведенческих	 реакций,	 с	 последующим	 соотнесе‐
нием	к	той	или	иной	группе	риска,	в	целях	своевременной	организа‐
ции	 	и	 проведения	 индивидуальной	 и	 групповой	 профилактической
работы;	

– составление	комплексных	программ	ресоциализации	в	период	адап‐
тации	(привыкание;	самоопределение	в	поведении;	признание	вины;	рас‐
каяние,	принятие	наказания;	критическая	самооценка;	деятельное	стрем‐
ление	измениться;	 занятость	и	активная	 самореализация	в	трудовой,	до‐
суговой,	 творческой,	 образовательно‐развивающей	 деятельности;	
конкретизация	 направленности	 и	 жизненных	 планов	 в	 исправительном	
учреждении	и	возможностей	возвращения	в	общество);	

– определение	социальных	перспектив,	возможностей	восстановления
соци яальных	 полезных	 св зей	 с	 ближайшим	 окружением	 (семьей,	 родст‐
венниками)	и	обществом;	

– совместная	 работа	 сотрудников	 и	 осужденных	 в	 определении	 бли‐
жайших	жизненных	планов	и	организации	повседневных	действий	по	их	
реализации.	

Второй	этап	отбывания	наказания,	в	случае	преодоления	трудностей	
первого	этапа,	характеризуется	потребностью	осужденных	в	создании	се‐
мьи,	в	реализации	активной	жизненной	позиции,	но,	очевидно,	что	данные	
ожидания	имеют	иллюзорный,	фантазийный	характер.	Длительность	изо‐
ляции,	 ограниченность	контактов,	 единообразие	обстановки	и	однообра‐
зие	течения	времени	способствуют	возникновению	у	осужденных	устало‐
сти,	 раздражительности,	 недовольства	 собой	 и	 ближайшим	 окружением;	
социальная	 отчужденность	 провоцирует	 конфликты,	 формирует	 неуве‐
ренность	в	благополучном	будущем.	
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Определяющим	направлением	работы	на	данном	этапе	являются:	закре‐
пление	результатов	адаптации,	уточнение	жизненных	планов,	подкрепление	
оптимистических	 ожиданий,	 содействие	 в	 саморазвитии	 и	 самовоспитании,	
подд ности,	профилакти‐
ка	не

ержка	различных	форм	внутренней	и	внешней	актив
гативных	психических	состояний	и	срывов	в	поведении.	
Технология	работы	на	данном	этапе	предполагает:	
– диагностическое	сопровождение	осужденных	с	целью	контроля	из‐

менений	 в	 системе	 ценностных	 ориентаций,	 взглядов,	 убеждений,	 отно‐
шений	к	самому	себе,	другим	людям;		

– систематизацию	 информации	 об	 осужденном,	 уточнение	 его	 соци‐
ально‐педагогического	и	психологического	портрета;	

– обучение	навыкам	самодиагностики	с	использованием	методов	тес‐
тиро 	вания,	 самонаблюдения,	 самоизучения	 познавательных	 психических
процессов	и	т.	д.;	

– формирование	потребности	к	работе	по	саморазвитию	и	самосовер‐
шенствованию	(ознакомление	 с	опытом	работы	над	собой	других	людей,	
оказ 	авшихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации);	 просвещение	 в	 вопросах
возможностей	и	способах	развития	человеческих	резервов;		

	– формирование	мотивации	разобраться в	 себе,	 определить	негатив‐
ные	качества,	ценности,	привычки,	а	также	сильные	черты	характера;		

– содействие	осужденному	в	подготовке	программы	самовоспитания,
плана	работы	над	собой;	определение	средних	и	дальних	перспектив,	сро‐
собов	их	достижения;	

– консультирование	и	психолого‐педагогическое	 сопровождение	осу‐
жден ‐
орга

ных	в	проблемных	ситуациях	посредством	обучения	методике	само
гнизации	и	саморе улирования;	

– поддержание	и	развитие	мотивации	и	установок	на	самоизменение;
– корректировка	 программ	 ресоциализации	 осужденных	 с	 акцентом

на	их	собственную	активность;	
– постоянный	контроль,	консультирование,	совместная	с	осужденны‐

ми	и	сотрудниками	работа	по	профилактике	рецидивов	«прошлого»,	кри‐
зисов	усталости	и	неудач.	

Следует	отметить,	что	на	втором	этапе	достаточно	важной	является	ин‐
теграция	осужденных	в	систему	социальных	ценностей	и	социальных	отно‐
шений	 (восстановление	 утраченных	 социальных	 навыков,	 развитие	 духов‐
но‐нравственных	ориентиров,	расширение	сети	социальных	контактов).	

Организация	работы	с	осужденными,	отбывающими	наказание	в	виде	
пожизненного	лишения	свободы	на	третьем	этапе	нацелена,	главным	об‐
разом,	на	их	ресоциализацию,	социальную	адаптацию	и	максимальное	вос‐
становление	социальных	полезных	связей.	

Неоднозначность	и	противоречивость	третьего	этапа	связана	с	трудно‐
стями,	 которые	 необходимо	 преодолевать,	 и	 обстоятельствами,	 в	 которых	
протекает	процесс.	Это,	с	одной	стороны,	и	завершившаяся	адаптация	к	ус‐
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ловиям	 отбывания	 наказания,	 и	 приобретенный	 опыт	 преодоления	 нега‐
тивных	жизненных	обстоятельств,	и	преодоление	половины	срока	отбыва‐
ния	наказания	(с	учетом	возможного	условно‐досрочного	освобождения),	и	
появление	оптимистичной	перспективы	освобождения,	и,	конечно	же,	поло‐
жительный	опыт	самоизменения	личности.	С	другой	стороны	–	социальная	
невостребованность,	 отсутствие	 и	 невозможность	 расширения	 социальных	
значимых	 контактов,	 ухудшение	 состояния	 здоровья,	 определенная	 уста‐
лост вь,	депрессивные	и	деструктивные	проявления	и	срывы	 	поведении	как	
следствие	длительного	самоконтроля	и	постоянного	самопреодоления.	

Основу	 реализации	 рассматриваемого	 этапа	 составляет	 комплексная	 со‐
циальная,	психолого‐педагогическая	и	медицинская	работа,	направленная	на:	

– систематизированное	диагностическое	сопровождение,	мониторинг
изменений	в	личности	и	поведении	осужденного,	взаимный	обмен	инфор‐
мацией	сотрудников	исправительного	учреждения;	

– углубленное	изучение	ценностно‐смысловой	сферы	осужденных,	их
социальной	ориентации	и	связей,	определение	их	внутренних	резервов;	

– привлечение	 представителей	 благотворительных,	 общественных	 и
религиозных	 организаций	 (объединений),	 родственников	 осужденных	 к	
работе	с	последними	и	их	жизненными	ситуациями;	

с ц о– одействие	 в	 установлении	 со иальных	 к нтактов,	 помощь	 в	 под‐
держании	и	укреплении	имеющихся	социальных	связей;	

– проведение	 индивидуальной	 работы	 по	 формированию	 дальних
перспектив,	стабилизации	положительных	установок	и	профилактике	де‐
структивных	проявлений.	

Завершающий	этап,	предшествующий	условно‐досрочному	освобождению,	
характеризуется,	как	правило,	стрессом,	напряженностью,	тревогой,	сменяющи‐
ми	друг	друга	состояниями	радости	и	страха.	Длительный	срок	отбывания	нака‐
зания,	несмотря	на	комплекс	социальных,	медицинских,	психологических	и	вос‐
питательных	мер	воздействия	на	изучаемую	категорию	осужденных,	объектив‐
но	способствует	их	дезадаптации	в	условиях	свободной,	самостоятельной	жизни	
после	освобождения.	Именно	поэтому	на	данном	этапе	персоналу	исправитель‐
ного	учреждения	для	лиц,	отбывающих	наказание	в	виде	пожизненного	лише‐
ния	 свободы,	 целесообразно	 сконцентрировать	 свое	 внимание	 и	 профессио‐
нальные	усилия	на	реализации	технологии	подготовки	осужденных	к	освобож‐
дению,	 организации	 и	 проведении	 планомерной	 и	 систематической	 работы,	
предусматривающей	выполнение	следующих	мероприятий:	

– точечная	диагностика	социальных,	психологических,	медицинских	и
педагогических	проблем	осужденных;	анализ	и	прогноз	возможных	труд‐
ностей,	перспективы	и	пути	их	разрешения	как	на	этапе	отбывания	нака‐
зания,	так	и	после	освобождения;	

– детальная	проработка	и	корректировка	программы	ресоциализации
осужденного	с	учетом	его	личностных	ресурсов,	возможностей	семьи,	род‐
ственников,	а	также	«помогающих»	организаций;	
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– предварительное	 решение	 вопросов	 возможного	 трудоустройства,
жилищно‐бытового	устройства;	

– закрепление	семейных	и	родственных	связей;

соци
– проведение	 реабилитационных	 мероприятий,	 обучение	 оказанию
альной	самопомощи;	
– вовлечение	в	работу	«Школы	подготовки	осужденных	к	освобождению»;
– проведение	тренингов	формирования	установок	и	опыта	социально

одобряемого	поведения	в	 трудных	жизненных	 ситуациях	после	 освобож‐
дения	(М.	Г.	Дебольский,	А.	С.	Новоселова).	

В	заключение	необходимо	отметить,	что	применяемые	на	различных	
этапах	технологии	социальной	работы	с	осужденными,	отбывающими	на‐
казание	к	пожизненному	лишению	свободы,	не	являются	стандартизиро‐
ванными	и	«рецептурными».	Их	реализация	должна	осуществляться	стро‐
го	с	учетом	индивидуальных	особенностей	личности	осужденных,	а	также	
с	 учетом	 конкретных	 возможностей	 и	 условий	 функционирования	 кон‐
кретного	исправительного	учреждения.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	ПРОЦЕССА	ПЕДАГОГИЧЕСКОГО	ОБЩЕНИЯ		
В	ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ	КОЛОНИЯХ	ФСИН	РОССИИ	

Исправление	несовершеннолетних	осужденных	–	особая	и	специфиче‐
ская	 область	 психолого‐педагогической	 деятельности	 человека,	 где	 тео‐
рия	и	практика,	наука	и	искусство	переплетены	так	тесно,	что	их	разобще‐
ние	может	приводить	к	непредсказуемым	результатам.	В	последнее	время	
в	воспитательных	колониях	(ВК)	участились	случаи	возникновения	слож‐
ных	 конфликтных	 ситуаций.	 Все	 это	 происходит,	 прежде	 всего,	 из‐за	 не‐
умения	установить	межличностный	контакт,	прийти	к	взаимопониманию	
в	ситуациях	межличностного	и	межгруппового	общения	в	такой	педагоги‐
чески	неблагоприятной	среде.	Этому	следует	учить	и	сотрудников,	и	осуж‐
денных.	

Традиционное	рассмотрение	общения	в	педагогической	науке	сводит‐
ся	к	проблеме	взаимодействия	воспитателя	и	воспитуемых.	В	среде	осуж‐
денных	оно	остается,	как	правило,	вне	детального	рассмотрения.	Но	педа‐
гогическое	общение	в	ВК	достигает	своего	логического	завершения,	если	
совершенствуется	на	всех	трех	уровнях:	воспитатель–воспитатель,	воспи‐
татель–воспитанник,	 воспитанник–воспитанник.	В	рамках	 статьи	остано‐
вимся	лишь	на	одном	аспекте	этой	проблемы,	на	применении	разработан‐
ного	автором	в	ходе	многолетнего	педагогического	эксперимента	в	ВК	ин‐
тенсивном	методе	психолого‐педагогической	коррекции	общения	в	среде	
несовершеннолетних	 осужденных,	 в	 основу	 которого	 легли	 достижения	
педагогики,	психопедагогики,	психологии,	а	также	физиологии	и	нетради‐
ционной	медицины	–	психотерапии.	

Коррекция	(от	лат.	correction	–	исправление,	улучшение)	–	это	способ	
педагогического	общения	и	взаимодействия	с	личностью,	целью	которого	
является	исправление	или	внесение	коррективов	в	её	развитие,	закрепле‐
ние	 позитивных	 или	 изменение	 негативных	 качеств,	 результатом	 чего	
стан 	ет	включение	компенсаторных	механизмов,	вовлечение	индивидов	в
активную	жизнедеятельность1.	

Эффективность	 использования	 в	 воспитательной	 работе	 с	 осуж‐
денными	 педагогического	 внушения	 (первый	 аспект	 метода)	 была	 до‐
казана	еще	А.	С.	Макаренко.	Несмотря	на	огромную	силу	воспитательного	
воздействия	педагогического	внушения,	его	возможности	несколько	огра‐
ничены.	Это	обстоятельство	стало	причиной	поиска	путей	усовершенство‐

1	См.:	Педагогика	:	учеб.	пособие	/	под	ред.	В.	А.	Сластенина	и	др.	М.,	1998.	С.	331–332.	
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вания	 данного	метода	 с	широким	 применением	 достижений	 не	 только	 в	
педагогике,	но	и	в	психологии,	физиологии	и	медицине.	Разработка	мето‐
да	психолого‐педагогической	коррекции	общения	на	стыке	этих	наук	по‐
зволила	 найти	 более	 эффективные	 пути	 совершенствования	 педагогиче‐
ского	общения	сотрудников	и	осужденных	в	воспитательных	колониях.	

Второй	аспект,	связанный	с	непосредственным	переходом	к	самовну‐
шению,	 основан	 на	 разработках	 известного	 отечественного	 психолога		
Г.	 Н.	 Сытина.	 В	 частности,	 им	 создан	 уникальный	 метод	 словесно‐
образного	 эмоционально‐волевого	 управления	 состоянием	 человека	 (со‐
кращенно	 –	 СОЭВУС),	 базирующийся	 на	 фундаментальных	 зарубежных	
разработках,	 учениях	 И.	 П.	 Павлова	 о	 слове	 как	 реальном	 раздражителе	
для	 человека	 и	 о	 сигнальных	 системах;	 теории	 функциональных	 систем	
П.	К.	 Анохина;	 основополагающем	принципе	 единства	 психического	 и	 со‐
матического,	принятом	в	отечественной	медицине;	теоретических	основах	
саморегуляции,	разработанных	отечественными	психологами	и	педагога‐
ми;	 самовоспитании;	 массовых	 психических	 явлениях	 и	 представлениях;	
воле	и	эмоциях;	принципах	обучения	и	воспитания1.	

Основу	метода	психолого‐педагогической	коррекции	общения	в	среде	
воспитанников	составили	лишь	те	его	аспекты,	которые	непосредственно	
касаются	 педагогических	 и	 психологических	 проблем:	 основ	 саморегуля‐
ции,	 самовоспитания,	 самоперевоспитания	и	 самоизменения;	формирова‐
ния	общественно	 значимых	отношений.	Его	методической	основой	явля‐
ются	 специально	 разработанные	 настрои	 по	 проблеме	 общения	 в	 среде	
осужденных.	Желательно,	 чтобы	 тексты	 разработок	 для	 занятий	 по	 дан‐
ной	проблеме	 были	 записаны,	 возможно,	 на	фоне	 способствующей	более	
глубокому	 их	 усвоению	 музыки.	 Можно	 раздать	 воспитанникам	 напеча‐
танные	тексты	настроев	для	чтения	про	себя	и	вслух,	а	на	заключительном	
этап д 	е	 –	 для	 заучивания	 и	 глубокого	 прочного	 усвоения.	 Так	 выгля ит
краткая	общая	характеристика	метода.	

Теоретические	 принципы	 построения	 психолого‐педагогических	 на‐
строев	 состоят	 в	 том,	 чтобы	 их	 содержание	 было	 приятно	 осужденному.	
Воспитанник	сам	указывает	те	слова	или	выражения,	которые	ему	непри‐
ятны	при	прослушивании	или	прочитывании.	Они	сразу	же	исключаются	
из	 текста,	 ибо	 словесные	 формулировки	 должны	 быть	 понятными	 и	 об‐
разными	и	включать	в	себя	выражения	типа:	«Вы	способны	добиться	сво‐
ей	ц 	п ,	«ели...»	(на ервом	этапе) Я	способен	добиться	своей	цели...»	(на	вто‐
ром	этапе).	

Настрои,	 касающиеся	 непосредственно	 проблемы	 психолого‐
педагогической	коррекции	общения	несовершеннолетних	осужденных,	со‐
держат	 в	 себе	 словесные	 формулы,	 отражающие	 систему	 жизненно	 важ‐
ных	отношений	человека	вообще	и	в	частности	в	коллективе	воспитанни‐

1	Сытин	Г.	Н.	Животворящая	сила.	Помоги	себе	сам.	М.,	1990.	С.	19.	

236



ков.	Например:	 «Я	буду	упорно	работать	над	 собой,	 чтобы	другим	воспи‐
танникам	 было	 приятно	 общаться	 со	 мной».	 Чтобы	 настрой	 быстрее	 ус‐
ваивался,	 в	 его	 основу	 включают	 только	 положительные	 утверждения,	 а	
главное	 формулы	 на	 подавление	 сомнений:	 «Подавляю	 все	 сомнения	 в	
том,	 что	 я	 могу	 общаться	 с	 другими	 воспитанниками	 на	 положительной	
основе».	 Настрой	 может	 быть	 как	 типовым	 –	 для	 определенной	 группы	
воспитанников,	 так	 и	 индивидуальным,	 отражающим	 индивидуальность	
конк 	ретного	осужденного,	 его	возрастные	особенности,	черты	характера,
темперамента	и	т.	д.	

Рекомендации	 к	 применению	метода	 психолого‐педагогической	 кор‐
рекции	общения	в	среде	несовершеннолетних	осужденных	заключаются	в	
следующем.	 Тон	 изложения	 настроя	 для	 звукозаписи	 должен	 быть	 твер‐
дым	 и	 деловым,	 очень	 убедительным,	 исключать	 всякий	 пафос.	 Нужно	
дать	осужденным	право	выбора	в	работе	с	настроями	в	зависимости	от	их	
индивидуальных	 особенностей.	 Большинство	 воспитанников	 предпочи‐
тают	прослушивать	настрой,	но	некоторые	быстрее	усваивают	его	путем	
проч 	 	итывания	 вслух	 или	 про себя,	 а	 также	 заучивания	 с	 последующим
проговариванием.		

Противопоказаний	 для	 применения	 метода	 психолого‐педагоги‐
ческой	коррекции	общения	в	среде	воспитанников	так	же,	как	и	для	мето‐
да	СОЭВУС,	практически	нет,	так	как	они	представляют	собой	«концентрат	
полезных	добрых	слов».	А	какие	при	этом	могут	быть	противопоказания?	
Единственное	условие	должно	 соблюдаться	всегда	–	ни	в	коем	 случае	не	
принуждать	воспитанников	к	занятиям.		

У	осужденного	в	процессе	самоизменения	создается	представление	о	
себе	как	о	человеке,	обладающем	теми	качествами,	которые	он	развивает	у	
себя.	Общаясь	с	другими	осужденными	и	сотрудниками,	он	выделяет	себя	
из	их	среды,	воспринимает	как	личность,	как	часть	коллектива	воспитан‐
ников.	 Суть	 такого	 двойного	 объекта	 («личность‐общество»)	 раскрыта	 в	
трудах	А.С.	Макаренко,	неоднократно	подчеркивавшего	важность	следую‐
щего	положения:	«Выключить	личность,	изолировать	её,	вынуть	её	из	от‐
ношений	 совершенно	невозможно,	 технически	невозможно,	 следователь‐
но,	невозможно	себе	представить	и	эволюцию	отношения»1.	

При	использовании	приемов	педагогического	изменения	и	самоизме‐
нения	 личности	 воспитанника	 негативные	 представления,	 мысли	 и	 по‐
ступки,	характерные	для	его	прошлой	жизни	по	отношению	к	другим	лю‐
дям	и	наблюдаемые	в	ходе	общения	с	другими	осужденными	ВК	и	сотруд‐
никами,	 следует	 подавлять.	 Основанные	 на	 положительных	 принципах	
(уважении	 и	 требовательности,	 сотрудничестве	 и	 доверии,	 вза‐
имопонимании	и	взаимопомощи,	доброжелательности	и	отзывчивости)	–	
укреплять.	

1	Макаренко	А.	С.	Педагогические	сочинения	:	в	8	т.	М.,	1984.	Т.	3.	С.	458.		
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Основными	 приемами	 изменения	 и	 самоизменения	 личности	 воспи‐
танника	являются	педагогическое	внушение	и	самовнушение.	Нужно	учи‐
тывать	и	тот	факт,	что	педагогическое	внушение	уже	содержит	в	себе	ряд	
элементов	 самовнушения,	 но	 при	 педагогическом	 внушении	 специально	
разработанные	 настрои	 подаются	 от	 имени	 воспитателя,	 а	 при	 самовну‐
шении	 –	 непосредственно	 от	 имени	 собственного	 «Я»	 осужденного.	 Учи‐
тывая	 опыт	 Г.Н.	 Сытина,	 для	 непосредственного	 подавления	 негативных	
представлений,	 мыслей	 и	 поступков	 осужденного,	 проявляющихся	 в	 от‐
ношениях	 с	 другими	 воспитанниками,	 повседневном	 общении,	 надо	 вы‐
звать	 ненависть	 к	 тому,	 что	 нужно	 подавить.	 Для	 этого	 при	 педагогиче‐
ском	внушении	рекомендуется	использование	следующей	словесной	фор‐
мулы:	 «Сильнейшей,	 лютой,	 злобной	 ненавистью	 ненавидите...»,	 напри‐
мер,	 а	«грубость	по	отношению	к	другим	воспитанникам»	и	др.,	 при	само‐
внушении:	«Сильнейшей,	лютой,	злобной	ненавистью	ненавижу...»	и	т.	д.	

Словесные	 формулы	 психолого‐педагогических	 настроев	 предусмат‐
ривали	 использование	 метода	 педагогического	 внушения	 и	 выглядели	
следующим	образом:	 «Вы	 хотите	научиться	правильно	контактировать	 с	
другими	воспитанниками,	чтобы	им	было	приятно	общаться	с	Вами»	и	т.д.	
На	втором	этапе	(самовнушения):	«Я	хочу	научиться	правильно	контакти‐
ровать	 с	 другими	 воспитанниками,	 чтобы	им	 было	 приятно	 общаться	 со	
мной»	и	т.д.	После	выполнения	того	или	иного	задания	воспитанник	мо‐
жет	 	 б 	прибегнуть	 к олее	 сложному	 приему	 –	 самоанализу.	 Необходимо
также	поработать	над	своим	прошлым.		

Исследование	 педагогического	 общения	показало	 также	перспектив‐
ность	 пенитенциарной	 психопедагогики,	 основу	 которой	 составляет	 «са‐
пиентология‐человековедение»,	 являющаяся	 предметом	 гуманистическо‐
го	воспитания.	
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ЭКСПЕРТНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ	ИССЛЕДОВАНИЕ	ОРГАНИЗОВАННОЙ	
ПРЕСТУПНОЙ	ГРУППЫ	В	ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ	УЧРЕЖДЕНИЯХ	

В	последнее	время	возросло	количество	запросов	со	стороны	следова‐
телей	на	назначение	судебной	экспертизы	в	 связи	с	потребностью	в	 спе‐
циальных	знаниях	для	классификации	преступлений	по	ст.	35	УК	РФ.	Для	
помо 	щи	 в	 установлении	 организованной	 преступной	 группы	могут	 быть
использованы	экспертные	знания	в	области	психологии.	

Уникальность	 экспертно‐психологического	 исследования	 организо‐
ванной	преступной	группы	заключается	в	том,	что	помимо	очной	формы	
исследования	 группы	лиц	посредством	психологической	 беседы	и	 психо‐
диагностических	методик	возможно	дистанционное	 (заочное)	выявление	
наличия/отсутствия	 психологических	 признаков	 организованной	 пре‐
ступной	 группы.	 Основным	 объектом	 такого	 экспертного	 исследования	
являются	 записи	 прослушивания	 телефонных	 разговоров	 и	 иные	 аудио‐,	
видеозаписи,	полученные	в	ходе	оперативно‐розыскной	деятельности.	За‐
дачами	эксперта‐психолога	в	таком	случае	выступают	установление	уров‐
ня	и	степени	устойчивости	и	сплоченности	группы	лиц,	выявление	ее	пси‐
хологической	структуры	и	определение	ролевых	функций	каждого	члена	
иссл 	едуемой	группы1.	Соответственно,	типичными	вопросами	для	такого
вида	судебно‐психологической	экспертизы	могут	быть	следующие:	

1) Выявляются	 ли	 в	 ходе	исследования	предоставленных	 аудио‐,	 ви‐
деозаписей,	 а	 также	 иных	 материалов	 уголовного	 дела,	 психологические	
признаки	 организации	коммуникантов	 в	 единую	 группу?	 Если	да,	 то	 что	
это	за	признаки?	

2) Если	в	ходе	исследования	предоставленных	аудио‐,	видеозаписей,	а
также	 иных	 материалов	 уголовного	 дела,	 выявляются	 психологические	
признаки	коммуникантов	в	единую	группу,	то	что	является	основой	орга‐
низации	данной	группы?	

3) Выявляется	 ли	 в	 ходе	 исследования	 предоставленных	 аудио‐,	 ви‐
деозаписей,	 а	 также	 иных	 материалов	 уголовного	 дела,	 психологические	
признаки	устойчивости	группы	и	сплоченности	ее	членов?		

1 См.: Енгалычев В.Ф., Моисеева И. Г., Моисеев А. В. Психологическое исследование 
речевой деятельности фигурантов дел по групповым преступлениям коррупционной направ-
ленности // Известия  Сочинск. гос. ун-та. 2015. № 1 (34). С. 277–280. 
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4) Выявляется	ли	в	ходе	исследования	аудио‐,	видеозаписей,	а	также
иных	материалов	уголовного	дела,	формы	взаимодействия	между	комму‐
никантами?	Если	да,	то	какова	специфика	их	личностных	контактов	и	спо‐
собы	разрешения	возникающих	вопросов?	

5) Если	в	ходе	исследования	аудио‐,	видеозаписей,	а	также	иных	мате‐
риалов	уголовного	дела	выявляются	цели	и	мотивы	групповой	деятельно‐
сти	 коммуникантов,	 то	 каким	 образом	 они	 определяют	 их	 последующие	
действия	(планирование,	конкретизацию,	детализацию	и	выбор	способов	
осуществления	действий)?	

6) Выявляются	ли	в	ходе	исследования	аудио‐,	видеозаписей,	а	также
иных	материалов	уголовного	дела	психологические	признаки	 структури‐
рова 	нности	 группы?	 Если	 да,	 то	 какова	 ее структура	 и	 групповые	 роли	
коммуникантов?	

В	 юридической	 психологии	 выделяют	 9	 основных	 типов	 структуры	
преступной	группы:	полная	структура,	круговая	структура,	цепь,	структу‐
ра	 «колесо»,	 структура	 «круг	 со	 стержнем»,	 разорванный	«круг	 со	 стерж‐
нем»,	 комбинированная	 структура,	 сложная	 структура	 и	 многоблочная	
структура1.	 Однако	 преступная	 группа	 в	 пенитенциарном	 учреждении	
имеет	свои	особенности.	Во‐первых,	такая	группа	может	содержать	участ‐
ников	 исключительно	 из	 пенитенциарного	 учреждения	 (однородная	
структура),	 либо	 быть	 комбинированной,	 в	 которую	 входят	 лица	 как	 из	
мест	лишения	 свободы,	 так	и	находящиеся	на	 свободе.	Во‐вторых,	 важно	
установить,	являются	ли	сотрудники	ФСИН,	с	которыми	взаимодействует	
преступная	группа,	членами	этой	группы	или	они	остаются	внешними	ли‐
цами,	не	включенными	в	ее	структуру.	

ния	чле‐
нов	п :	

В	ходе	экспертно‐психологического	анализа	речевого	поведе
ледующие	их	роли
ых	ее	участников;	

реступной	группы	могут	быть	выявлены	с
и	отдельн
у астке;		

– организатор	группы	в	целом	ил
– исполнитель	на	ответственном	 ч
– второстепенный	исполнитель;
– оппозиционер	или	слабое	звено2.
На	определенном	этапе	развития	преступной	группы	в	ее	внутренней	

структуре	появляется	фигура	лидера,	обычно	выступающего	в	роли	орга‐
низатора	и	руководителя.	

Лидер	–	это	член	группы,	ее	глава,	который	спонтанно	выдвигается	на	
роль	 неофициального	 руководителя	 в	 условиях	 определенной	 ситуации	
для	 обеспечения	 организации	 групповой	 деятельности.	 Среди	 основных	
функций	лидера	преступной	группы	осужденных	можно	выделить	органи‐

1 См.: Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая психология : 
учебник. Харьков, 2002; Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов. 6-е изд. 
СПб., 2009.  

2 См.: Васильев В. Л. Указ. соч.; Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной 
и следственной деятельности : учеб. пособие. М., 2006. 208 с. 
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заторскую,	 планирующую,	 информационную,	 контролирующую,	 защит‐
ную, к й а	 функцию	 решения	 конфли тных	 ситуаци ,	 посредничеств и	 функ‐
цию	принятия	решения.1	

Экспертно‐психологическое	 исследование	 организованной	 преступ‐
ной	группы	в	пенитенциарных	учреждениях	имеет	ряд	особенностей,	ко‐
торые	 должен	 учитывать	 эксперт‐психолог	 при	 производстве	 судебной	
экспертизы.	 Большое	 внимание	 здесь	 следует	 уделитьпсихологической	
структуре	группы	и	функционально‐ролевым	позициям	каждого	ее	члена.	
Учет	этих	особенностей	позволит	повысить	доказательную	силу	заключе‐
ния	и	пройти	внешнюю	оценку	 следователем,	 а	 ответы	на	поставленные	
им	вопросы	позволит	последнему	правильно	классифицировать	анализи‐
руемое	преступление,	совершенное	несколькими	лицами.	
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РАБОТА	ПО	ПРЕОДОЛЕНИЮ	ЦЕННОСТНЫХ	ОРИЕНТАЦИЙ	
ДЕЛ ЫИНКВЕНТН Х	ПОДРОСТКОВ	НА	КРИМИНАЛЬНУЮ	СУБКУЛЬТУРУ	

Ценностные	 ориентации	 –	 структурообразующие	 основы	 самосозна‐
ния	 человека,	 складывающиеся	 в	 условиях	 обыденного	 бытия	 и	 форми‐
рующиеся	в	процессе	развития	внутренней	позиции	человека	как	лично‐
сти.	 Ценностные	 ориентации	 формируются	 с	 детских	 лет	 как	 значимые	
ориентиры	в	индивидуальной	жизни.	Они	отражают	те	социальные	усло‐
вия,	 которые	 «наделены	 принудительной	 силой	 воздействия,	 вследствие	
которой	они	навязываются»	каждому	(Э.	Дюркгейм).	В	этих	условиях	и	в	
зависимости	от	ряда	врожденных	особенностей	высшей	нервной	деятель‐
ност 	и,	 постепенно	 формируется	 внутренняя	 позиция	 человека	 к	 себе	 и
другим,	к	миру	и	бытию	в	целом.	

Внутренняя	позиция	у	подростков	из	асоциальной	среды	формирует‐
ся	за	счет	значимых	для	общества	ценностных	ориентаций,	а	также	за	счет	
ориентаций	 на	 аморализм	 и	 приверженность	 к	 особо	 понимаемым	 (кон‐
текстно)	 правилам	 криминальной	 субкультуры.	 В	 этих	 условиях	 могут	
быть	подконтрольны	специфично	понимаемые	«честность»,	 «ответствен‐
ность	за	данное	слово»,	«свобода»	и	«клятвы».	

Важно	 знать	 и	 не	 забывать,	 что	 делинквентных	 подростков	 при‐
влекает	 криминальная	 идеология	 –	 в	 большей	 мере,	 чем	 нормы	 обы‐
денной	жизни	людей	и	законы	правового	государства.	Им	импонируют	
противостоящие	нормативным	формы	агрессивных,	доминантных	про‐
явлений	представителей	криминальных	субкультур,	которые	подрост‐
ки	 могут	 наблюдать	 в	 асоциальном	 окружении	 своей	 среды.	 Здесь	
нельзя	не	согласиться	с	идеей	Э.	Дюркгейма	о	том,	что	среда	насильст‐
венн 	о	 побуждает	 новое	 поколение к	 воспроизведению	 задаваемых	 ею	
образцов.	

Асоциально	 ориентированные,	 но	 еще	 не	 подпавшие	 под	 прямое	
влияние	 сторонних	 представителей	 криминальных	 субкультур,	 делин‐
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квентные	подростки	отличаются	тем,	что	они	принимают	 (и	могут	идеа‐
лизи 	ровать)	 криминальные	 нормы	 и	 «свободу	 самовыражения»,	 а	 также
«крутых»	представителей	асоциальной	среды.	

В	примитивно	структурированные	асоциальные	объединения	подро‐
стки	нередко	попадают	из	 своих	неблагополучных	 семей.	Из‐за	 лишения	
мате от	злосчастный	контингент	корей	и	отцов	родительских	прав	эт нцен‐
трируется	в	условиях	учреждений	интернатного	типа.	

Здесь	подростки	группируются	в	условно	иерархические	 группы,	 в	ко‐
торых	 можно	 увидеть	 тенденцию	 наиболее	 физически	 и	 эмоционально	
сильных	лидеров,	а	также	тенденцию	формирующейся	диффузной	группы	
выде длять	аутсайдеров	–	тех	отверженных,	которых	группа	бу ет	постоян‐
но	и	упорно	прессинговать,	тем	самым	утверждая	остальных.	

Возникающая	 в	 сообществе	 подростков	 так	называемая	 стратифика‐
ция	налагает	явный	отпечаток	на	их	психологию.	Они	часто	по	неким	«за‐
конам	стаи»	делят	окружающих	на	«своих»	и	«чужих»,	на	описанные	в	нау‐
ке	ф 	и . беномены	«Мы» 	«Они»	(Б.	Ф 	Поршнев).	(О 	этом	будем	говорить	спе‐
циально.)	

Под	 нажимом	 окружающей	 асоциальной	 среды,	 но	 психологически	
спонтанно,	 в	 сообществах	 асоциальных	 подростков	 возникает	 тяга	 к	 не‐
нормативному	типу	развития	помыслов,	общения	друг	с	другом	и	выбора	
типа	поведения	 среди	других	людей.	В	их	кругу	развивается	особая	жар‐
гонная	лексика,	многие	получают	клички‐стигмы,	появляется	тяга	к	само‐
презентации	себя	через	татуировки	и	особый	стиль	поведения.	

В	возрасте	примерно	13–16	лет	эта	категория	подростков	начинает	
утверждать	себя	в	попытках	нарушить	законы	(выраженная	наглая	аг‐
рессия	 в	 общественных	местах,	 кражи,	 грабеж,	 причинение	 вреда	 здо‐
ровь человеку	и	др.),	 что	 влечет	 за	 собой	неизбеж‐
ное	н

ю	и	жизни	другому	
аказание.	
Согласно	 проекту	 «Психологическое	 сопровождение	 подростков,	 ли‐

шенных	родительского	попечения»	(работа	еще	не	завершена	окончатель‐
но)	 группа	 психологов	 выстраивала	 и	 обосновывала	 концепцию	 условий	
психологического	 сопровождения,	 которые	 могли	 бы	 эффективно	 содей‐
ствовать	осознанию	подростками	своей	жизненной	ситуации	и	развитию	у	
них	 адекватного	 нормативным	 социальным	 ожиданиям	 понимания	 пра‐
вил	обыденной	жизни	людей.	

	В	 течение	 пяти	 лет	 психологи	 систематически	 проводили	 встречи
(сессии)	с	подростками‐делинквентами	экспериментальной	группы.	

Начало	исследования	состояло	в	диагностике	большой	выборки	под‐
ростков	двух	детских	домов	в	г.	Иркутске.	

Л.	М.	Проценко,	В.	С.	Басюком	и	др.	сотрудниками	кафедры	психологии	
развития	 МПГУ	 проводились	 экспериментальные	 исследования	 феноме‐
нологической	 связи	 двигательных	 реакций	 на	 внешние	 раздражители	 и	
особенности	проявлений	психических	функций	(А‐тест	ВИ.ЗИ.ЭС	–	патент	
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В.	С.	Мухиной).	Оказалось,	что	по	обоим	показателям	подростки,	лишенные	
родительского	 попечительства,	 значительно	 отстают	 от	 своих	 сверстни‐
ков	из	полных	законопослушных	семей.	

Кроме	 того,	 проводился	 анализ	 особенностей	 рефлексий	 подростков	
на	себя	и	других.	(Методы	давно	апробированы	в	многочисленных	иссле‐
дованиях	 аспирантов	 и	 докторантов	 В.	С.	Мухиной).	 Особое	 значение	 мы	
придавали	 результатам,	 полученным	 проективным	 методом	 депривации	
структурных	звеньев	самосознания.	Наши	результаты	подтвердили	преж‐
ние	 исследования	 эмоциональных	 реакций,	 проводимые	 под	 руково‐
дством	 В.С.	 Мухиной	 над	 подростками	 из	 полных	 семей	 и	 подростками,	
лишенными	 родительского	 попечительства.	 Оказалось,	 что	 подростки,	
воспитывающиеся	в	условиях	учреждений	интернатного	типа,	проявляют	
агрессивные	реакции	на	проективную	ситуацию	депривации	в	значитель‐
но	большей	 степени,	 чем	подростки	из	 семьи.	 Соответственно:	 лояльные	
реак е 	ции	 подросткам	 из	 детских	 домов	 присущи	 в	 м ньшей	 степени,	 чем
подросткам	из	семьи.	

Все	 использованные	нами	методы	по	изучению	особенностей	психи‐
ческого	 статуса	и	поведения	подростков,	 лишенных	родительского	попе‐
чительства,	показали	разительное	отличие	их	показателей	от	показателей	
подростков	 из	 полных	 семей,	 проживающих	 по	 нормативам	 обыденной	
жизни.	

После	того,	как	нами	было	проведено	диагностическое	обследование	
большой	выборки	подростков	из	детских	домов,	мы	перешли	к	организа‐
ции	 	работы	 по	 определению	 ориентаций	 подростков	 на	 криминальную
культуру.	

С	этой	целью	было	отобрано	30	подростков‐делинквентов,	не	раз	на‐
рушавших	 социальные	 нормы	 поведения	 в	 общественных	 местах,	 совер‐
шавш 	их	кражи,	нападения	и	др.	Подростки	были	разделены	на	две	группы:
экспериментальную	и	контрольную.	

С	экспериментальной	группой	проводилась	работа	в	периоды	сессий.	Ра‐
бота	осуществлялась	по	два	семестра	в	году	в	течение	четырех	лет	и	проводи‐
лась	одной	и	 той	же	командой	психологов.	В	остальное	время	психологиче‐
ское	 сопровождение	 осуществляли	 психологи,	 профессионально	 закреплен‐
ные	для	работы	с	экспериментальной	группой	делинквентов.	

Наши	принципиальные	подходы	к	психологическому	сопровождению	
делинквентных	подростков	состояли	в	следующем.	

Для	нас	было	значимо	выстроить	с	подростками	отношения	взаимно‐
го	до и м я о ч нвер я	и	взаи опонимани .	Мы	придавали	 собое	зна е ие	знаковому	
понятию:	«Мы».	

В.С.	 Мухина,	 анализируя	 трансформации	 значений	 и	 смыслов	 слов	
«они»	и	«мы»,	стала	рассматривать	эти	слова	не	только	как	местоимения,	
как	семиотический	комплекс,	но	и	как	сформировавшиеся	в	недрах	исто‐
рии	человечества	специфические	смыслообразующие	архетипы.	
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При	 употреблении	 знаковых	 для	 сообществ	 слов‐архетипов	 «они»	 и	
«мы»	эти	слова	обретают	особые	значения	и	смыслы.	«Они»	может	нести	в	
себе	заряд	отчуждения	и	настороженного	внимания	к	чужакам.	«Мы»	мо‐
жет	 побуждать	 к	 сплочению	 и	 идентификации.	 «Они»	 в	 межличностных	
отношениях	подростков	–	чужие	(и	даже	враги),	от	которых	следует	отчу‐
ждаться	 и	 обороняться.	 «Мы»	 в	 их	 межличностных	 отношениях	 –	 свои,	
близкие,	равные	(«ты	как	и	я»).	«Мы»	в	условиях	нашего	проекта	в	качест‐
ве	архетипа	должно	было	объединять	ровесников‐подростков	друг	с	дру‐
гом	и	взрослых,	которые	работали	с	ними	и	которые	апеллировали	к	тому,	
что	в	 своем	подростковом	возрасте	имели	подобный	опыт.	Это	 значимая	
для	всех	участников	проекта	идея,	побуждающая	к	пониманию	и	иденти‐
фикации.	«Я	это	пережил	в	твоем	возрасте…»	или	«У	меня	в	твоем	возрасте	
был	 й 	такой	же	опыт…»	–	ключевые	указания	на	то,	что	«мы»	с	тобо 	равны
в	наших	переживаниях	и	в	нашем	понимании	ряда	жизненных	ситуаций.	

Идентификацией	с	 ситуациями	из	опыта	наших	подопечных	мы	пси‐
хически	подготавливали	их	к	доверительному	общению.	Безусловно,	нам	
сопутствовала	 подспудная,	 свойственная	 большинству	 человек,	 потреб‐
ность	в	общении	и	понимании.	Некоторые	из	подростков	пытались	найти	
пути	к	более	близкому	общению	–	мы	всякий	раз	поддерживали	наших	по‐
допечных	в	их	побуждениях.	

Во	время	сессий	мы	проводили	апробированные	прежде	инициации:	с	
физическими	трудностями,	на	послушание,	свободы,	страхом,	саморефлек‐
сией.	 В	 условиях	 инициаций	 предполагалось:	 наблюдать	 и	 диагностиро‐
вать	каждого	подростка;	развивать	у	них	способность	к	рефлексии	на	себя.	

Подростки	имели	возможность	проживать	реальные	инициации	в	ус‐
лови еях	кадетского	корпуса,	гд 	они	должны	были	выполнять	специально	
предписанные	им	тренировки	и	испытания.	

Вот	 уже	 пять	 лет	 как	мы	 создали	 условия	 для	 диалогового	 общения	
через	переписку	подростков	с	пожизненно	осужденными.	Для	подростков‐
делинквентов	 оказалось	 значимым	 писать	 о	 себе	 и	 получать	 советы	 от	
осужденных.	Сегодня	наши	подростки	закончили	профессиональные	учи‐
лища,	кто‐то	начал	работать,	кто‐то	намерен	учиться	дальше.	
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ВОСПИТАНИЕ	РАБОТНИКОВ	УИС:	СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ	ПОДХОД	

Концепцией	 воспитания	 работников	 уголовно‐исполнительной	 сис‐
темы1	именно	работники	ФСИН	России	определены	не	 только	 средством	
преобразований,	 но	 и	 главным	 ориентиром	 развития	 и	 реформирования	
пенитенциарной	 системы	 России.	 В	 данном	 ключе	 только	 современная,	
эффективная,	 базирующаяся	 на	 последних	 достижениях	 педагогической	
науки,	 отражающая,	 прежде	 всего,	 социальные	 потребности	 институтов	
гражданского	общества	в	пенитенциарной	сфере	система	воспитательной	
работы	 способна	 сформировать	 кадровое	 ядро	 обновленной	 уголовно‐
исполнительной	системы.	

В	настоящее	время	уголовно‐исполнительная	система	испытывает	на‐
сущную	потребность	в	совершенствовании	системы	воспитательной	рабо‐
ты,	что	обусловлено	не	снижающимся	уровнем	нарушений	служебной	дис‐
циплины,	законности,	дорожно‐транспортных	происшествий,	суицидов,	до‐
пущенных	 сотрудниками	 уголовно‐исполнительной	 системы,	 а	 также	 на‐
личием	различного	рода	девиаций.2Данные	негативные	явления	в	служеб‐
ных	 коллективах	 требуют	 переосмысления	 и	 поиска	 новых	 теоретико‐
методологических	подходов	к	воспитанию	работников	ФСИН	России.	

Современное	 состояние	 отечественной	 педагогики	 характеризуется	
большим	количеством	идей3,	в	том	числе	и	междисциплинарного	характе‐
ра,	среди	которых	особую	роль	играет	синергетика.	

Не	 существует	 общепринятого	 определения	 понятия	 «синергетика»,	
например,	 «синергетика»	трактуется	как	«междисциплинарное	направле‐
ние	 научных	 исследований,	 ставящее	 в	 качестве	 своей	 основной	 задачи	
познание	общих	закономерностей	и	принципов,	лежащих	в	основе	процес‐

1	 См.:	 Концепция	 воспитания	 работников	 уголовно‐исполнительной	 системы	 :	
письмо	ФСИН	России	от	18	ноября	2005	г.	№	10/8/1‐100	//	СПС	«КонсультантПлюс». 

2	 См.:	 Обзор	 состояния	 дисциплины	 и	 законности	 среди	 сотрудников	 УИС	 за	
2011	год;	 Обзор	 состояния	 дисциплины,	 законности	 и	 дорожно‐транспортных	 проис‐
шествий	среди	сотрудников	УИС	за	2013	год;	Обзор	«О	мерах	по	психологической	про‐
филактике	суицидов	среди	сотрудников	УИС»	28	мар.	2014	г.	№	02‐13201. 

3	См.:	Селевко	Г.	К.	Энциклопедия	образовательных	технологий	:	в	2‐х	т.	М.,	2005.	
Т.	2.		582	с.;	Борытко	Н.	М.	,Соловцова	И.	А.,	Байбаков	А.	М.	Теория	и	методика	воспита‐
ния:	учебник	для	студ.	пед.	вузов	/под	ред.	Н.	М.	Борытко.	Волгоград,	2006.	98	с. 
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сов	 самоорганизации	 в	 системах	 самой	 разной	 природы:	физических,	 хи‐
мических,	биологических,	технических,	экономических,	социальных»1.	

В	 «Большом	 энциклопедическом	 словаре»2	 синергетика	 интерпрети‐
руется	 как	 «научное	 направление,	 изучающее	 связи	 между	 элементами	
структуры	 (подсистемами),	 которые	 образуются	 в	 открытых	 системах	 . . . 	
благодаря	 интенсивному	 (потоковому)	 обмену	 веществом	 и	 энергией	 с	
окружающей	средой	в	неравновесных	условиях.	В	таких	 системах	наблю‐
дается	согласованное	поведение	подсистем,	в	результате	чего	возрастает	
степень	ее	упорядоченности,	т.	е.	уменьшается	энтропия	(так	называемая	
самоорганизация)».	

Так	же	заслуживает	внимания	следующее	определение	«синергетика	‐	
междисциплинарное	 направление	 научных	 исследований,	 в	 рамках	 кото‐
рого	изучаются	процессы	перехода	от	хаоса	к	порядку	и	обратно	(процес‐
сы	самоорганизации	и	самодезорганизации)	в	открытых,	сильно	неравно‐
весных	и	нелинейных	средах	(системах)	самой	различной	природы	и	мас‐
штаба:	физических	(от	мира	элементарных	частиц	до	Вселенной),	химиче‐
ских,	биологических,	социальных»3.	

Родоначальник	 синергетики	 Г.	 Хакен	 вкладывает	 следующий	 смысл	 в	
данное	понятие:	«Я	назвал	новую	дисциплину	«синергетикой»	не	только	по‐
тому,	что	в	ней	исследуется	совместное	действие	многих	элементов	систем,	но	
и	потому,	что	для	нахождения	общих	принципов,	управляющих	самооргани‐
зацией,	необходимо	кооперирование	многих	различных	дисциплин»4.	

Также	 Г.	 Хакен	 определяет	 синергетику	 как	 «науку	 о	 взаимодейст‐
вии».	Синергетика	заключает	в	себе	теорию	самоорганизации	нелинейных	
динамических	сред,	фундаментальным	свойством	которых	является	«рож‐
дение	 сложного»,	 т.е.	 способность	 к	 самоорганизации,	 усложнению	 своей	
пространственно‐временной	структуры,	порождению	«порядка	из	хаоса»5.	

Таким	 образом,	 основой	 синергетического	 мировоззрения	 является	
сотрудничество,	 кооперация,	 интеграция,	 когерентность,	 координация	
действующих	сил	как	базиса	развития	нелинейных,	нестабильных,	откры‐
тых,	 динамичных,	 самоорганизующихся	 сложных	 систем	 различной	 при‐
роды	 и	 масштаба.	 Применительно	 к	 социальным	 системам	 синергетику	
следует	рассматривать	как	науку	 о	 коллективном	поведении,	 определен‐
ным	образом	организованном	и	самоорганизованном,	где	поведение	под‐
чинено	общим	законам.	

1	Современная	западная	философия:	Словарь	/	сост.:	В.	С.	Малахов,	В.	П.	Филатов.	
М.,	1991.	С.	276. 

2	Большой	энциклопедический	словарь	:	в	2‐х	т.	М.,	1991.	Т.	2.	С.	351. 
3	 См.:	 Нелинейная	 динамика	 (синергетика)	 в	 химических,	 биологических	 и	 био‐

технологических	системах	:	учеб.	пособие.	Якутск,	2009.	283	с. 
4	См.:	Хакен	Г.	Синергетика	/пер.	с	англ.	М.,	1980.	406	с. 
5	См.:	Хакен	Г.	Тайны	природы.	Синергетика:	учение	о	взаимодействии.	М.;	Ижевск,	

2003.	320	с. 
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Синергетика	 как	 наука	 базируется	 на	 ряде	 основополагающих	мето‐
дологических	 принципов,	 которые	 объединены	 в	 систему.	 Например	 В.Г.	
Буданов	предложил	семь	основных	принципов	синергетики1:

гомеостатичность	 и	 иерархичность	 (характеризуют	 фазу	 «порядка»,	
стабильного	 функционирования	 системы,	 ее	 жесткую	 онтологию,	 про‐
зрачность	и	простоту	описания);	

нелинейность,	 неустойчивость,	 незамкнутость,	 динамическая	 иерархич‐
ность,	 наблюдаемость	 (характеризуют	фазу	 трансформации,	 обновления	 сис‐
темы,	прохождение	ею	последовательных	этапов:	путем	гибели	старого	поряд‐
ка,	хаоса	испытаний	альтернатив	и,	наконец,	рождения	нового	порядка.	

Вопрос	о	перспективах	переноса	идей	самоорганизации	на	социально‐
гуманитарную	сферу	остается	до	настоящего	времени	открытым.	Несмот‐
ря	на	многозначность	подходов	к	данному	вопросу2,	рассмотрение	синер‐
гетического	 подхода	 применительно	 к	 проблемам,	 генерируемым	 совре‐
менными	задачами	педагогики,	как	социогуманитарного	феномена,	пред‐
ставляется	весьма	содержательным	как	с	точки	зрения	расширения	мето‐
дологической	базы	исследования	процессов	воспитания	личности,	так	и	с	
позиций	практической	педагогики.	

В	настоящее	время	правомерность	синергетического	подхода	к	изуче‐
нию	 педагогических	 систем	 подтверждается	 результатами	 исследований	
отечественных	и	зарубежных	ученых,	рассматривавших	различные	аспек‐
ты	синергетики	с	педагогической	точки	зрения	(В.	И.	Аршинов,	В.	Г.	Буда‐
нов,	 М.	 В.	 Богуславский,	 М.	 А.	 Весна,	 А.	 В.	 Вознюк,	 А.	 А.	 Ворожбитова,	
В.	А.	Игнатова,	 С.	 П.	 Капица,	 Е.	 Н.	 Князева,	 О.	 Н.	 Козлова,	 С.	 П.	 Курдюмов,	
С.	В.	Кульневич,	Г.	Г.	Малинецкий,	А.	П.	Назаретян,	Л.	И.	Новикова,	Л.	Н.	Ма‐
карова,	Н.	М.	Таланчук,	Н.	Л.	Селиванова	и	др.).	

Важным	научным	достижением	в	контексте	взаимосвязи	синергетики	
и	 педагогики	 является	 создание	 Н.	М.	 Таланчуком	 системно‐
синергетической	педагогической	теории.	Эффект	воспитания,	по	мнению	
казанского	исследователя	Н.	М.	Таланчука,	достигается	не	педагогическим	
воздействием,	а	синергетизмом	воспитательного	взаимодействия	педаго‐
га	 и	 учащихся.	 Здесь	не	 педагог	формирует	 личность,	 ее	 знания,	 умения,	
качества,	а	он	создает	такие	условия,	при	которых	учащийся	включается	в	
активную	 деятельность	 по	 достижению	 определенной	 цели	 и,	 следова‐
тельно,	 самосовершенствуется.	 Процесс	 воспитания	 совершается	 через	
формирование	у	учащихся	системной	ориентировочной	основы	поведения	
и	деятельности	личности3.	

1	См.:	Буданов	В.	Г.	Методология	синергетики	в	постнеклассической	науке	и	в	об‐
разовании.	М.,	2007.	232	с. 

2	См.:	Новейший	философский	словарь:	3‐е	изд.,	исправ.	М.,	2003.	1280	с. 
3	 Таланчук	Н.	М.	 Системно‐синергетическая	 теория	 воспитания.	 Профессиональ‐

ная	педагогика	:	учебник	для	студентов,	обучающихся	по	педагогическим	специально‐
стям	и	направлениям.	М.,	1997.	С.	324–338. 
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Сформулированные	Н.	М.	Таланчуком	законы	системного	синергетиз‐
ма	 (закон	 гармонии,	 закон	 систем,	 закон	движения,	 закон	 системогенеза,	
закон	сообразности,	закон	синергетизма,	закон	развития	и	саморазвития)	
заложили	фундамент	 синергетической	философии,	 лежащей	 в	 основе	 си‐
нергетической	концепции	педагогики1.	

Однако,	 чтобы	 применять	 принципы	 синергетики	 к	 анализу	 процес‐
сов,	происходящих	непосредственно	в	воспитании	работников	ФСИН	Рос‐
сии,	необходимо	определить,	насколько	сама	система	воспитательной	ра‐
боты	может	рассматриваться	как	синергетическая.	Для	этого	она	должна	
изучаться	 с	 позиции	 методологии	 синергетики,	 как	 открытая,	 сложная,	
самоорганизующаяся,	 нелинейная	 система,	 учитывающая	 такие	 базовые	
понятия	 как	 хаос,	 случайность,	 бифуркация,	 аттрактор,	 флуктуация,	 что,	
на	наш	взгляд	позволит	отказаться	от	применения	классического	(жестко‐
го)	управления	воспитанием	сотрудников,	сделав	упор	на	активность	объ‐
ектов	воспитания	в	педагогическом	процессе	с	ее	правом	на	выбор	инди‐
видуальной	траектории	саморазвития.	

1	См.:	Таланчук	Н.	М.	100	новых	идей	в	педагогике,	связанных	с	открытием	фунда‐
ментальных	законов	системногосинергетизма:	Эврист.	Тезаурус.	Казань,	1993.	105	с. 
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Е.	Н.	НЕМОВА,		
инспектор	учебного	отдела		

(Рязанский	филиал	
	Московского	университета	МВД	РФ)	

МЕТОДИЧЕСКИЕ	РЕКОМЕНДАЦИИ	ПО	ФОРМИРОВАНИЮ		
ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ	ЦЕННОСТЕЙ	ЛИЧНОСТИ	КУРСАНТОВ		

В	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ	ОРГАНИЗАЦИЯХ	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ	МВД	РФ	

В	 настоящее	 время	МВД	 России	 в	 качестве	 приоритетных	 направле‐
ний	 деятельности	 своей	 системы	 указывает	 на	 различные	 направления	
работы,	в	том	числе	такие	как:	совершенствование	управленческой	систе‐
мы	 МВД	 России;	 предупреждение	 и	 пресечение	 актов	 терроризма,	 пере‐
крытие	каналов	финансирования	террористических	организаций,	органи‐
зованной	 преступности,	 коррупции;	 воссоздание	 системы	 общей	 и	 инди‐
видуальной	 профилактики	 правонарушений;	 совершенствование	 мигра‐
ционного	контроля	и	пресечение	незаконной	миграции;	совершенствова‐
ние	 системы	 реагирования	 на	 обращения	 граждан	 и	 усиление	 обратной	
связи	с	заявителями.	

Все	 эти	 направления	 работы	 самым	непосредственным	образом	 свя‐
заны	со	служебной	деятельностью	участковых	уполномоченных	полиции,	
которые	 всегда	 находились	 и	 находятся	 на	 передовых	 рубежах	 борьбы	 с	
преступностью.	Действенный	и	мощный	заслон	преступности	невозможен	
без	 активизации	 оперативно‐служебной	 деятельности	 участковых	 упол‐
номоченных	полиции	на	закрепленных	административных	участках.	

Кроме	 того,	 важнейшими	 вопросами	 в	 этой	 работе	 также	 являются:	
(1)	формирование	на	административных	участках,	объектах	оперативного	
обслуживания	 активов	 общественности,	 которые	 способны	 реально	 ока‐
зывать	 содействие	 в	 поддержании	правопорядка	по	месту	проживания	и	
работы	граждан;	(2)	разработка	и	реализация	региональных	программ	со‐
вершенствования	 деятельности	 участковых	 уполномоченных	 полиции;	
(3)	обеспечение	 создания	им	необходимых	 условий	 для	 работы	 с	 населе‐
нием,	образование	актива	общественности,	нормальных	условий	для	про‐
живания	 на	 обслуживаемом	 участке;	 (4)	 обеспечение	 средствами	 связи,	
компьютерной	техникой	с	поисковыми	базами	данных	и	многое	другое1.	

Таким	образом,	Министр	и	 руководство	МВД	РФ	предъявляют	 высо‐
кие	требования	к	подготовке	будущих	офицеров	в	образовательных	орга‐
низациях	высшего	образования.	В	связи	с	этим	возникает	необходимость	
проведения	прогностического	исследования	в	образовательном	процессе.		
Методологическую	основу	правового	обучения	составляет	учение	о	зако‐
нах,	 закономерностях,	 механизмах	 и	 особенностях	 социально‐правовых	

1	http://isfic.info/poladm/demud94.htm	
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явлений,	о	подходах	и	принципах	воспитания,	обучения	и	формирования	
поликультурных	 ценностей	 личности,	 развития	 правового	 прогностиче‐
ского	сознания	и	самосознания	у	курсантов	вузов	МВД	РФ.	

С	 целью	 проведения	 прогностического	 исследования	 автором	 пред‐
ложен	 комплекс	 методических	 	 рекомендаций	 по	 формированию	 поли‐
культурных	 ценностей	 личности	 курсантов	 в	 образовательном	 процессе:	
проект	на	тему	"Взаимодействие	участкового	инспектора	с	населением	на	
основе	web‐технологий;	ситуационно‐прогностические	проекты	«Взаимо‐
действия	 полицейских	 с	 иностранными	 гражданами	 дальнего	 зарубежья	
(США,	ФРГ,	КНР	и	 т.	 п.)»;	 «Взаимодействия	полицейских	 с	иностранными	
гражданами	 ближнего	 зарубежья	 (Украины,	 Белоруссии,	 Казахстана	 и	 т.	
п.)»;	 «Взаимодействия	 полицейских	 с	 гражданами	 России	 (Татарстана,	
Мордовии,	Чечни	и	т.	п.)»	и		ролевые	игры.	

Случевская	 Юлия	 рассмотрела	 опыт	 взаимодействия	 полиции	 и	
граждан	в	зарубежных	странах,	который	может	быть	использован	рос‐
сийскими	 правоохранительными	 органами.	 Она	 отметила,	 что	 в	 90‐е	
годы	 прошлого	 века	 в	 США	 активно	 стала	 разрабатываться	 и	 претво‐
ряться	 в	жизнь	философия	 поддержания	 правопорядка	 с	 участием	 об‐
щественности.	 В	 США,	 как	 и	 в	 других	 западных	 странах,	широкое	 рас‐
пространение	получила	программа	Neighbourhood	Watch	(дословно	пе‐
реводится	как	«присмотр	за	соседом»,	также	в	литературе	встречается	
как	 «надзор	 за	 районом»).	 В	 соответствии	 с	 ней	 жители	 активно	 ис‐
пользуют	 технологии	 социальных	 сетей	 для	 помощи	 полицейским	 в	
борьбе	против	преступности.	Участники	групп	слежения	постоянно	пе‐
редают	 сведения	 о	 преступлениях	 на	 частный	 защищенный	 адрес	 в	
Twitter,	 ежедневно	 общаются	 посредством	 групп	 Yahoo,	 электронной	
почты	 и	 телефонов.	 Статистические	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	
что	в	районах,	 где	действует	данная	программа,	регистрируется	мень‐
шее	 количество	 преступлений.	 В	 Великобритании	 наряду	 с	 полицией	
действует	сеть	социальных	служб.	Задача	обеих	структур	состоит	в	том,	
чтобы	 повлиять	 на	 поведение	 граждан	 общества,	 предотвратить	 не‐
правомерное	 поведение1.	 Рассмотренный	 выше	 зарубежный	 опыт	
взаимодействия	полиции	и	граждан	зарубежных	стран	может	быть	ис‐
пользован	 в	 российской	 полиции,	 в	 том	 числе	 с	 целью	формирования	
положительного	общественного	мнения	о	ее	деятельности.	

Автором	 предложены	 методические	 рекомендации	 по	 разработке	
проекта	 на	 тему	 «Взаимодействие	 участкового	 инспектора	 с	 населением	
на	основе	web‐технологий».	

Темы	 ситуационно‐прогностических	 проектов	 на	 основе	 web‐
технологий	в	рамках	правовой	культуры	могут	быть	следующими:	«Взаи‐
модействия	 полицейских	 с	 иностранными	 гражданами	 дальнего	 зарубе‐

1	http://www.ormvd.ru/pubs/102/15425	
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жья	(США,	ФРГ,	КНР	и	т.	п.	Общения	на	иностранном	языке.)»	с	курсантами	
4	 курса;	 «Взаимодействия	 полицейских	 с	 иностранными	 гражданами	
ближнего	зарубежья	(Украины,	Белоруссии,	Казахстана		и	т.	п.	Общение	на	
русском	 языке)»	 с	 курсантами	 3	 курса;	 «Взаимодействия	 полицейских	 с	
гражданами	России	(Татарстана,	Мордовии,	Чечни	и	т.	п.	Общение	на	рус‐
ском	языке.)»	с	курсантами	1‐2	курса.	

В	 процессе	 взаимодействия	 полицейского	 с	 гражданами	 необходимо	
создавать	различные	ситуации	и	условия.	

В	образовательном	процессе	с	целью	формирования	поликультурных	
ценностей	 личности	 курсантов	 внедрить	 проект	 на	 тему:	 «Взаимодейст‐
вия	участкового	инспектора	с	населением	на	основе	web‐технологий»	(см.	
рис.	1).	

Пользователь

Участковый
Работа с 

населением

Информация по 
зарегистрированн
ым пользователям

Информация по 
неблагополучным 

семьям

Информация по 
участку

Информация о происшествиях и обычной работе

Информация об авторизации

Формирование 
ответа 

авторизованному 
пользователю

Аутентификация 
пользователя

Пароль, логин

Информация по пользователю

Информация для ответа

Ответ участкового

Авторизация 
пользователя

Вопрос участковому

Рис.	1.	Схема	алгоритма	работы	участкового	инспектора	с	населением	и	ино‐
странными	гражданами	ближнего	и	дальнего	зарубежья.	

При	 разработке	 проекта	 необходимо	 предусмотреть	 следующее:	 на	
сайте	РОВД	создать	страничку	участкового	инспектора	с	целью	оператив‐
ного	 сбора,	 обработки	 и	 хранения	 информации	 по	 населению	 участка	 и	
своевременного	принятия	опережающего	решения.	

Задачи:	 собрать	 информацию	 с	 населения,	 готового	 сотрудничать	 с	
участковым	 инспектором,	 для	 наполнения	 страницы	 сайта;	 создать	 базу	
данных	населения;	создать	на	странице	сайта	выполнение	функций:	рабо‐
та	доски	объявлений,	чата	и	написание	письма	участковому.		
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Алгоритм	работы	со	станицей	участка.	На	страницу	по	данному	участ‐
ку	можно	попасть	двумя	способами:	1	–	после	авторизации;	2	–	без	автори‐
зации.	

Всем	на	этой	странице	должна	быть	доступна	общая	информация	по:	
местонахождению	 участка,	 ФИО	 участкового,	 его	 электронная	 почта,	 об‐
щая	информация,	которую	участковый	хочет	донести	для	любого	человека	
с	участка.	

Для	авторизации	должна	быть	предусмотрена	регистрация.	
Без	 регистрации	 можно	 написать	 письмо	 участковому	 с	 анонимной	

жалобой	и	посмотреть	общую	информацию,	другие	возможности	не	долж‐
ны	быть	доступны	такому	пользователю.	

Зарегистрированному	пользователю	доступно	следующее:	доска	объ‐
явлений	 участкового,	 вопросы	данного	пользователя	и	ответы	на	них	на	
доске,	чат	(с	уведомлением	того,	может	ли	в	данный	момент	ответить	уча‐
стковый),	возможность	написать	письмо	участковому.	

Предполагаем,	что	в	районах,	где	будет	действовать	данная	програм‐
ма,	 возможно,	 будет	 регистрироваться,	 меньшее	 количество	 преступле‐
ний.	 Важно,	 чтобы	 участковые	 уполномоченные	 полиции,	 осуществляя	
свою	деятельность,	не	нарушали	законодательство	РФ.	
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ОСОБЕННОСТИ	РАЗВИТИЯ	
ЭМОЦИОНАЛЬНО‐ВОЛЕВОЙ	СФЕРЫ		

ЛИЧНОСТИ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ,	
ОТБЫВАЮЩИХ	НАКАЗАНИЕ		

В	ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ	КОЛОНИЯХ	ФСИН	РОССИИ	

Эмоции	 наполняют	 все	 содержание	 человеческой	 деятельности,	
личность	 сама	 стремиться	 создать	 эмоциональный	 фон	 жизни,	 сфор‐
мировать	 чувственное	 отношение	 к	 окружающей	 действительности.	
А.	Н.	 Лука	 отмечает,	 что	 «психически	 нормальный	 человек	 эмоциона‐
лен	в	любой	деятельности;	чем	бы	он	ни	занимался,	он	ничего	не	дела‐
ет	равнодушно»1.	

По	идее	П.	К.	Анохина,	человек	в	ситуации	волевого	действия	предви‐
дит	ожидаемый	результат	совершаемых	им	поступков,	в	результате	полу‐
чает	эмоциональное	насыщение	от	достигнутого	и,	соответственно,	ставит	
перед	 собой	новые	цели,	 корректирует	 прежние,	 принимает	 новое	 реше‐
ние,	 действует,	 ориентируясь	 на	 уровень	 развития	 мотивационно‐
потребностной	сферы2.		

Таким	образом,	 эмоции	и	 воля	наполняют	 все	 содержание	 человече‐
ской	деятельности,	личность	сама	стремится	создать	эмоциональный	фон	
жизни,	 сформировать	 чувственное	 отношение	 к	 окружающей	 действи‐
тельности.	Различные	формы	переживания	чувств	–	эмоции,	аффекты,	на‐
строения,	 стрессовые	 состояния,	 страсти	 –	 образуют	 эмоционально‐
волевую	 сферу	 личности,	 являющуюся	 одним	 из	 регуляторов	 поведения	
человека,	 выражением	 сложных	 и	 многообразных	 отношений	 между	
людьми,	отражением	уровня	развития	личности.	

Проблемой	развития	эмоционально‐волевой	сферы	личности	занима‐
лись	известные	педагоги	и	психологи	(П.	К.	Анохин,	К. Е.	Изард,	А.	Н.	Леон‐
тьев,	С.	Л.	Рубинштейн,	А. В.	Веденов,	П.	В.	Симонов,	М. Я.	Басов,	Л.	С.	Выгот‐
ский,	 И.	М.	 Сеченов,	 К.	Н.	 Корнилов,	 В.	И.	 Селиванов,	 К.	М.	 Гуревич,	
Е. П.	 Ильин,	П.	А.	 Рудик,	 Б.	М.	Теплов,	Т.	Н.	Шульга	 и	 другие).	 Исследователи	
выделяют	 несколько	 подходов	 к	 определению	 понятия	 эмоционально‐

1	Лук	А.	Н.	Эмоции	и	личность.	М.,	1982.	С.	162. 
2	 Леус	 Э.	В.,	 Сидоров	 П.	И.,	 Соловьев	 А.	Г.	 Психологические	 особенности	 старших	

подростков	 с	 аддиктивным	поведением	 /	 Сибирский	 вестник	 психиатрии	и	 нарколо‐
гии.	2007.	№	3.	С.	26–30. 
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волевой	сферы	личности,	но	большинство	из	них	сходятся	в	признании	не‐
обходимости	рассматривать	ее	как	базу	становления	личности	человека.		

Подростковый	 возраст	 считается	 одним	 из	 кризисных	 этапов	 в	 ста‐
новлении	личности.	Он	отличается	бурным	ростом,	формированием	орга‐
низма	 в	 процессе	 полового	 созревания,	 что	 оказывает	 заметное	 влияние	
на	психофизиологические	особенности	подростка.	Нарушения	в	развитии	
эмоционально‐волевых	 качеств	 обусловлены	 как	 внешними,	 так	 и	 внут‐
ренними	условиями	развития	личности.	Основными	видами	эмоциональ‐
но‐волевых	нарушений	являются:	импульсивность,	агрессивность,	депрес‐
сивность,	пассивность,	зависимость	и	др.	

Совершение	преступления	для	человека,	как	правило,	сопровождается	
достаточно	 сильным	 эмоциональным	переживанием.	Последующее	пред‐
варительное	расследование,	 судебное	разбирательство,	исполнение	нака‐
зания	 –	 весь	 этот	 перечень	 эмоциональных	факторов	 каждой	 личностью	
переживается	 по‐своему.	 Их	 влияние	 на	 состояние	 психики	 осужденного	
на	различных	этапах	исполнения	приговора	не	одинаково,	но	влияние	бес‐
спорно1.	

Очень	часто	осужденные,	не	достигшие	18	лет,	прибывают	в	воспита‐
тельную	колонию	(далее	–	ВК)	озлобленными.	Негативное	эмоциональное	
состояние	сопровождает	индивида	долгое	время	в	период	исполнения	на‐
казания.	Подобный	эмоциональный	срок	вряд	ли	способствует	целям	ре‐
социализации,	 а	 приобретя	 устойчивый	 характер,	 после	 освобождения	
становится	условием	совершения	нового	преступления.	Знание	особенно‐
стей	эмоционально‐волевой	сферы	несовершеннолетних	осужденных	дает	
возможность	 строить	 взаимоотношения	 индивидуально,	 адекватно	 их	
личностным	возможностям.		

Значительный	вклад	в	изучение	проявления	эмоций	у	осужденных	
в	 местах	 лишения	 свободы	 внес	 М.	Н.	 Гернет.	 Автор	 впервые	 четко	 и	
подробно	 описал	 влияние	 режима	 на	 эмоциональные	 состояния,	 осо‐
бенности	 различных	 категорий	 осужденных.	 В	 своей	 работе	 «Очерки	
тюремной	 психологии»	 М.	Н.	Гернет	 писал,	 что	 кара,	 выражающаяся	 в	
режиме,	 по‐разному	 переживается	 заключенными.	 Так,	 он	 отмечал:	
«Мы	далеки	от	мысли,	что	особенности	того	или	другого	режима,	в	той	
или	другой	тюрьме	проходят	через	психику	каждого	заключенного	все‐
гда	и	везде	одинаково.	Наоборот,	следы	в	психике	от	такого	прохожде‐
ния	через	нее	тюремного	режима	очень	различны»2.	Тем	самым	он	под‐
черкнул,	что	одни	осужденные	сильнее	переживают	неудовлетворение	
в	материальных	потребностях,	другие	–	в	духовных,	 третьи	–	в	одина‐
ковой	 степени	 переживают	 неудовлетворение	 в	 материальных	 и	 ду‐
ховных	потребностях.	

1	Ушатиков	А.	И.	Актуальные	проблемы	научной	организации	исправления	и	пе‐
ревоспитания	осужденных.	Рязань,	1973.	208	с. 

2	Гернет	М.	Н.	В	тюрьме.	Очерки	тюремной	психологии.		М.,	1965.	С.	162. 
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Общая	 характеристика	 эмоционально‐волевой	 сферы	 несовершенно‐
летних	осужденных	многопланова.	Это	объясняется	различием	тех	небла‐
гоприятных	условий	и	причин,	в	которых	формировались	эмоционально‐
волевые	 качества	 личности	 правонарушителя	 и	 которые	 сыграли	 основ‐
ную	роль	в	выборе	поведения	в	те	или	иные	возрастные	периоды	жизни.	

А.	И.	Высоцкий,	В.	Г.	Даев,	В.	А.	Семенов	и	другие	авторы	причину	асо‐
циального	 поведения	 определенной	 группы	 несовершеннолетних	 объяс‐
няют	 неблагополучным	 воспитанием	 в	 семье.	 И	 действительно,	 нередко	
семейные	условия	отягощены	пережитками	прошлого,	безнравственными	
привычками,	 которые	 калечат	 психологию	 ребенка,	 создают	 почву	 для	
формирования	асоциальных	эмоционально‐волевых	свойств	и	качеств.		

Проведенные	 исследования	 в	 среде	 осужденных,	 отбывающих	 нака‐
зания	в	ВК	ФСИН	России,	показывают	основные	причины	нарушений	раз‐
вития	эмоционально‐волевой	сферы	подростков1.	Так,	около	85	%	право‐
нарушителей	 воспитывались	 в	 неблагополучных	 семьях;	 около	 35	 %	 из	
них	имели	одного	родителя,	как	правило,	мать.	

Около	 60	%	несовершеннолетних	 осужденных	бесконтрольно	прово‐
дили	свободное	время	на	улице	в	кругу	малых	отрицательных	групп,	 где	
преобладали	такие	нормы	поведения,	как	физическое	принуждение,	уни‐
жение	личности	«слабых».	Около	40	%	правонарушителей	воспитывались	
в	 семьях,	 где	 отцы	 злоупотребляли	 алкоголем,	 постоянно	 унижали	мать,	
многие	из	них	не	имели	постоянного	места	работы,	увольнялись	за	прогу‐
лы,	за	распитие	спиртных	напитков.	

Около	40	%	несовершеннолетних	осужденных	отмечают,	что	в	их	вос‐
питании	принимали	участие	в	равной	степени	оба	родителя,	которые,	од‐
нако,	 излишне	 опекали	детей,	 злоупотребляли	наказаниями.	Около	 25	%	
опрошенных	отмечают,	что	взаимоотношения	между	родителями	строят‐
ся	 на	 грубости,	 неуважении	 друг	 друга,	 нечестном	 отношении	 к	 общест‐
венным,	духовным	и	материальным	ценностям,	разговорах	в	присутствии	
детей	об	умении	жить	на	нетрудовые	доходы	и	т.д.	10	%	опрошенных	де‐
тей	 в	 семьях	 окружали	 слепой	 любовью,	 беспрекословно	 удовлетворяли	
их	материальные	потребности.	

Таким	 образом,	 неблагоприятные	 условия	 воспитания,	 в	 основном,	
выражались	 в	 аморальном	 поведении	 родителей,	 что	 способствовало	
формированию	и	закреплению	у	них	таких	отрицательных	эмоционально‐
волевых	качеств,	как	черствость,	равнодушие,	грубость,	несправедливость,	
извращенный	 оптимизм,	 недисциплинированность,	 несдержанность,	 асо‐
циально	 выраженные	 самостоятельность,	 настойчивость,	 целеустремлен‐
ность	и	др.	Последние	проявляются	у	осужденных	в	труде,	учебе,	в	отно‐
шениях	к	коллективу,	малым	группам,	режиму.	

Как	правило,	несовершеннолетний,	попав	воспитательную	колонию,	в	
собственном	 поведении	 реализует	 эмоционально‐волевые	 качества,	

1	По	архивным	материалам	практических	психологов	Арзамасской	ВК	(2000–2009	гг.). 
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сформированные	в	условиях	свободы,	однако,	они	не	проявляются	в	чис‐
том	виде	и	изменяются	в	худшую	или	лучшую	сторону	под	влиянием	со‐
циальной	среды	ВК.	Так,	около	50	%	осужденных	склонны	проявлять	пес‐
симистические	настроения.	Они	концентрируют	внимание	на	отрицатель‐
ных	 явлениях	 колонии,	 живут	 в	 ожидании	 каких‐то	 неприятностей,	 в	
связи	с	этим	уходят	от	трудностей,	утрачивают	самостоятельность,	верят	
слухам,	 раздражительны	по	 пустякам,	 агрессивны	по	 отношению	к	 окру‐
жающим1.	Около	40	%	осужденных	черствы,	проявляют	жестокость	к	ли‐
цам,	которые,	по	их	мнению,	мешают	им	«жить».	Около	35	%	осужденных	
не	 ставят	 отдаленных	 целей,	 живут	 одним	 днем,	 их	 целеустремленность	
не	соотносится	с	общественными	установками,	направлена	на	реализацию	
круговой	 поруки.	 Постоянно	 конфликтуя	 с	 нормами	 права,	 эти	 осужден‐
ные	полагают,	что	в	жизни	успеха	можно	добиться	лишь	обманом,	воров‐
ством,	 унижением	 человеческого	 достоинства	 окружающих.	 Около	 7	 %	
правонарушителей	используют	в	колонии	прежние	копинг‐стратегии.	Они	
с	 увлечением	 рассказывают	 о	 прошлой	жизни,	 считают,	 что	 их	 противо‐
правное,	разгульное	поведение	в	условиях	свободы	–	лучший	период	юно‐
сти,	у	них	нет	устойчивых	целей	в	жизни.	Существует	категория	осужден‐
ных,	 которые	 не	 умеют	 регулировать	 деятельность	 и	 поведение	 без	 по‐
мощи	 других.	 Они	 малоактивны,	 не	 уверены	 в	 себе,	 боятся	 личной	
ответственности,	 склонны	подражать,	копировать	действия	других,	утра‐
чивая	собственную	оригинальность,	индивидуальность.	

Надо	отметить,	 что	у	 воспитанников	выявлены	и	положительно	 сфор‐
мированные	качества	эмоционально‐волевой	сферы.	Установлено,	что:	

 около	40	%	осужденных	сознательно	соблюдают	дисциплину,	не	на‐
рушают	режим	содержания,	добросовестно	относятся	к	учебе,	прилежно	ис‐
полняют	 требования	 закона.	 Но	 мотивы	 их	 дисциплинированности	 совер‐
шенно	различны:	у	одних	–	действительно	искупить	вину;	у	других	–	услов‐
но‐досрочно	освободиться;	у	третьих	–	получить	различные	льготы	и	т. д.;	

 около	 30	 %	 несовершеннолетних	 осужденных	 обладают	 выдерж‐
кой,	регулируют	настроение,	не	поддаются	влиянию	эмоций;		

 20	%	проявляют	элементы	целеустремленности	в	социально	полез‐
ных	видах	деятельности,	в	общении,	хорошо	учатся;	

 20	%	несовершеннолетних	осужденных	сострадательны	и	чутки	не	
только	к	несчастьям	других,	но	и	болеют	душой	оттого,	что	причиняют	го‐
ре	и	страдание	близким	и	родным;		

 25	%	проявляют	отзывчивость	в	общении	с	окружающими,	что	ча‐
ще	используется	ими	для	вхождения	в	среду	ВК,	при	этом	они	могут	кри‐
тически	воспринимать	воздействие	режима	и	воспитательной	работы;		

 около	20	%	несовершеннолетних	осужденных	проявляют	доброже‐
лательность	 к	 другим	 осужденным,	 готовы	 бескорыстно	 помогать	 осуж‐

1	 Арнаутова	 Е. П.,	 Иванова	 Е.	М.	Общение	 с	 родителями:	 Зачем?	Как?	 /	 науч.	 ред.	
В.	М.	Иванова.	М.,	1993.	С.	96–103. 
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денным	 в	 усвоении	 материала,	 переживают	 неудачи	 своего	 отряда;	 при	
этом	7	%	осужденных	проявляют	доброжелательность	к	членам	и	лидерам	
отрицательной	 направленности,	 высказывают	 им	 свое	 расположение,	
одобряют	их	действия,	готовы	поддержать	их	начинания.	

На	 основании	 характеристик	 проявлений	 эмоционально‐волевых	 ка‐
честв	несовершеннолетними	осужденными	на	различных	 этапах	 отбыва‐
ния	наказания	были	выделены	следующие	категории	осужденных1:	

1. Осужденные	 положительной	 социальной	 направленности	 с	 устой‐
чивыми	эмоционально‐волевыми	качествами,	 осуществляющие	контроль	
за	эмоциями,	обладающие	лидерскими	задатками.	

2. Осужденные,	которые	обладают	отрицательными	социальными	ус‐
тановками,	с	устойчивыми	эмоционально‐волевыми	качествами.	Часто	им	
свойственна	ярко	выраженная	агрессивность.	

3. Зависимые	 с	 неустойчивыми	 или	 слабо	 выраженными	 эмоцио‐
нально‐волевыми	качествами,	зачастую,	имеющие	искаженное	восприятие	
действительности.	

В	условиях	изоляции	осужденные	в	начальный	период	отбывания	на‐
казания	не	отказываются	от	прежних	мотивов	поведения,	которые	служат	
для	 них	 побудителями	 для	 проявления	 тех	 или	 иных	 эмоционально‐
волевых	качеств;	на	втором	этапе	отбывания	наказания	негативные	про‐
явления	 частично	 или	 полностью	 изменяются	 под	 действием	 воспита‐
тельных	средств.	

Выделенные	 категории	 несовершеннолетних	 осужденных	 по	 крите‐
рию	 проявления	 личностью	 эмоционально‐волевых	 качеств	 позволяют	
решить	 проблему	 индивидуального	 подхода	 в	 процессе	 переориентации	
воспитанников	в	условиях	ВК.	

Результаты	проведенного	исследования	в	среде	несовершеннолетних	
осужденных	 подтверждают	 влияние	 позитивных	 и	 негативных	 эмоций	
правонарушителей	на	их	 активность,	принятие	той	или	иной	жизненной	
позиции,	решения	действовать	в	каком‐то	направлении.	Профилактика	и	
коррекция	нарушений	в	развитии	эмоционально‐волевой	сферы	несовер‐
шеннолетних	осужденных	является	основой	выработки	адекватной	само‐
оценки	и	социальной	ориентации	их	поведения	во	время	отбывания	нака‐
зания	 и	 дальнейшей	 ресоциализации	 после	 освобождения.	 Задача	 психо‐
лого‐педагогического	 воздействия	 в	 условиях	 ВК	 заключается	 в	 том,	
чтобы	найти	наиболее	эффективные	подходы	и	приемы,	которые	бы	спо‐
собствовали	положительному	самоопределению	каждого	осужденного.	

1	Энциклопедия	современной	юридической	психологии	/	под	общ.	ред.	А.	М.	Сто‐
ляренко.	 М.,	 2002.	 URL	 :	 http://determiner.ru/dictionary/993/word/volevye‐osobenosti‐
osuzhdenyh	(дата	обращения:	08.09.2015).		 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	ОСОБЕННОСТИ	ОСУЖДЕННЫХ,		
СКЛОННЫХ	К	ДЕМОНСТРАТИВНО‐ШАНТАЖНОМУ	ПОВЕДЕНИЮ,		

ИИ	ПО	РАБОТЕ	С	НИМИ	И	РЕКОМЕНДАЦ

Реформирование	 уголовно‐	 исполнительной	 системы	 в	 настоящее	
время	подчинено	проблеме	эффективного	психологического		сопровожде‐
ния	 осужденных	 в	 период	 отбывания	 наказания.	 Именно	 поэтому	 психо‐
коррекционная	 работа	 со	 спецконтингентом,	 а	 особенно	 с	 осужденными,	
состоящими	на	профилактическом	учете,	немыслима	без	изучения	и	учета	
в	исправительном	процессе	их	психологических	особенностей.	

Анализируя	психологические	особенности	осужденных,	проявляющих	
демонстративно‐шантажное	поведение,	 	можно	 сделать	вывод	о	том,	 что	
их	 цель	 состоит	 в	 оказании	 психологического	 давления	 на	 окружающих	
«значимых»	лиц.	Относящимися	к	данному	типу	осужденными	осознается,	
что	их	действия	не	должны	привести	к		лишению	себя	жизни,	и	принима‐
ются	меры	предосторожности,	однако,	как	показывает	практика,	не	всегда	
достаточные.		

Поведение	таких	осужденных	оказывает	значительное	влияние	как	на	
обст 	ановку	 в	 учреждениях	 уголовно‐исполнительной	 системы,	 так	 и	 на
эффективность	исправительного		процесса.	

В	нашей	работе	используется	следующее	рабочее	определение	демон‐
стративно‐шантажного	 поведения	 осужденных	 –	 осознанные	 	 преднаме‐
ренные	 поступки,	 направленные	 на	 получение	 каких‐	 либо	 выгод	 от	 де‐
монс страции	намерений	лишить	 ебя	здоровья	с	предсказуемыми	и	желае‐
мыми	последствиями1.	

Среди	 осужденных	 можно	 условно	 выделить	 несколько	 подтипов,	
склонных	к	демонстративно‐шантажному	поведению:	

«Зависимый»	 тип.	 Им	 является	 зависимый,	 слабовольный,	 встрево‐
женный	человек,	которому	характерна	повышенная	чувствительность,	не‐
уверенность	 в	 себе,	 наркотическая	 зависимость.	 Главный	 мотив	 самопо‐
вреждения	таких	лиц	состоит	в	психологической	защите,	протесте,	стрем‐
лении	 к	 безопасности	 хотя	 бы	на	 время	 от	 притеснений,	 как	 со	 стороны	
осужденных,	 так	и	 сотрудников.	Ими	рассматривается	такое	поведение	в	
качестве	 способа	 обращения	 внимания	 на	 нарушение	 их	 законных	 прав,	

1	Проведение	психопрофилактических	мероприятий	с	осужденными,	склонными	к	
демонстративно‐шантажному	поведению	в	местах	лишения	свободы	:	метод	материа‐
лы.	М.,	2009	С.	7–8.		
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«кри 	к	 отчаяния»	 и	 последней	 надежды	 на	 изменение	 неблагоприятной
для	них	ситуации1.	

«Агрессивный»	тип.	Такие	осужденные,	являются	обычно	ранее	суди‐
мыми,	 уверенными	в	 себе,	 решительными,	 агрессивными,	легко	возбуди‐
мыми,	чаще	–	злостными	нарушителями	режима	содержания.	

Ведущим	мотивом	данной	категории	в	их	самоповреждении		является	
достижение	 выгоды	 при	 нанесении	 себе	 вреда	 для	 того,	 чтобы	 оказать	
давление	 на	 администрацию.	 Указанный	 вариант	 демонстративно‐	 шан‐
тажного	поведения	представлен	в	«чистом	виде».	

		Нами	было	проведено	исследование	на	базе	исправительного	учреж‐
дения	№4	УФСИН	России	по	Вологодской	области,	целью	которого	стави‐
лось	 изучить	 эмпирическим	 путем	 психологические	 особенности	 осуж‐
денн оых,	 склонных	 к	 демонтративн ‐шантажному	 поведению	 и	 разрабо‐
тать	рекомендации	по	работе	с	данной	категорией.	

Использованные	 нами	 	 методы	 (16‐факторный	 опросник	 Р.	 Кетелла	 и	
проективная	методика	«Дом.	Дерево.	Человек»)	позволили	сделать	вывод	о	
том,	что	к	особенностям	(в	сравнении	с	осужденными,	не	демонстрирующи‐
ми	 подобного	 поведения)	 осужденных,	 склонных	 к	 демонстративно‐
шантажому	поведению	относятся:		

П– овышенная		эмоциональная	неустойчивость,	тревожность,	импуль‐
сивность,	конфликтность;	

– Напряженность,	 неуравновешенность,	 некоторая	 вспыльчивость.
Заниженная	самооценка.	Неуверенность	в	своих	возможностях.	Неуживчи‐
вость,	плохая		приспособляемость	к	новым	условиям,	стремление	к	конку‐
ренции.	

Кроме	 того,	 как	 показали	 результаты	 исследования,	 осужденные,	
склонные	 к	 демонстративно‐шантажному	 поведению,	 испытывают	 труд‐
ности	при	раскрытии	себя	перед	другими	людьми.	Возможно,	вследствие	
своих	психологических	особенностей,	а	также	условий	отбывания	наказа‐
ний	 они	 очень	подозрительны	и	 осторожно	идут	 на	 контакт,	 не	 доверяя	
другим	осужденным	и	сотрудникам	учреждения.	

Характерной	 особенностью	 данной	 группы	 осужденных	 (около	 	 75	
процентов	испытуемых)	стало	то,	что	они	не	скрывают	своих	чувств.	Такая	
эмоциональность	характеризует	демонстративно‐шантажных	осужденных	
как	людей,	не	способных	сдерживать	внутренние	импульсы,	держать	себя	
в	руках.	В	сочетании	с	такой	характеристикой	как	агрессия	и	бунт	против	
стандартов,	 проявляемые	 эмоции	 чаще	 носят	 отрицательный	 характер.	
Учитывая	условия	отбывания	наказания	(маленькое	жизненное	простран‐
ство,	скученность,	недовольство	других	осужденных),	такой	бесконтроль‐
ный	выброс	эмоций	может	повлечь	ответную	реакцию	как	со	стороны	со‐

1	 Землин	Д.	Н.	Психологические	особенности	демонстративно‐шантажного	пове‐
дения	осужденных	//	Ведомости	УИС.	2009.	№	2.	С.	5–9.	
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трудников	 учреждения	 так	 и	 со	 стороны	 других	 осужденных.	 Вместе	 с	
этим,	исследование	показывает	большую	степень	психологической	закры‐
тости	данных	осужденных,	страх	перед	будущим	и	наличие	большого	ко‐
личе нормальному	ства	психологических	барьеров,	препятствующих	 взаи‐
модействию	с	другими	людьми.	

Опираясь	 на	 полученные	 результаты,	 нами	 были	 разработаны	 реко‐
мендации	по	работе	с	осужденными,	 склонными	к	демонстративно‐	шан‐
тажному	поведению:		

Психологическое	сопровождение	данной	категории	лиц	должно	стро‐
иться	с	учетом	ориентации	осужденных		критично	относиться	к	своим	не‐
гативным	 действиям	 и	 поступкам,	 нейтрализации	 страха	 перед	 настоя‐
щим	и	будущим,	контролю	за	своими	эмоциями	и		избавлению	от	психоло‐
гической	закрытости,	а	также	уменьшению	уровня	конфликтности	и	фор‐
мирование	навыков	конструктивного	взаимодействия.	

пров
Психокоррекционная	работа	с	данной	категорией	осужденных	может	

зодиться	как	на	органи ационном	уровне,	так	и	на	личностном:	
Организационный	уровень	может	включать	следующие	мероприятия:	
– проведение	лекций,	 ориентированных	на	профилактику	аутоагрес‐

сивного	поведения	осужденных,	и	его	предупреждения;	
итие	

умен
– разъяснение	правил	поведения	в	конфликтной	ситуации	и	разв
ий	и	навыков	выхода	из	конфликта.	
Личностный	уровень	может	включать	следующие	мероприятия:	
– проведение	 	 психокоррекционных	 	мероприятий,	 направленных	на

оптимизацию	самопознания	и	осознание	осужденными	своей	ценности,	и	
отношений	к	окружающим,	а	также	позитивного	отношения	к	своим	даль‐
нейшим	жизненным	планам	и	перспективам	с		использованием	широкого	
спектра	 современных	 методов	 психологической	 коррекции,	 в	 частности,	
коммуникативной,	поведенческой	коррекции;	

– формирование	 позитивного	 мышления	 по	 отношению	 к	 себе,	 ис‐
пользуя	рефлексивный	анализ	конкретных	жизненных	ситуаций;	

– формирование	позитивного	отношения	к	своим	жизненным	планам
и	перспективам,	посредством	их	структурирования	психотехниками	лого‐
терапии;		

– формирование	 «жизненного	 смысла»,	 который	 становиться	 реаль‐
ным	 моментом	 жизнестойкости	 человека	 и	 является	 важным	 моментом	
для	 непри‐
ятно

развития	 невосприимчивости	 к	 различного	 рода	 жизненным	
стям,	стрессовым	ситуациям;	
– преодоление	эгоистических	установок	в	любых	проявлениях.
Также	очень	важным	представляется	включение	осужденных,	прояв‐

ляющих	 демонстративно‐шантажное	 поведение,	 в	 систему	 социальных	
отношений,	активизизация	их	внутреннего	потенциала,	способствующего	
раскрытию	 личности	 и	 возможному	 замещению	 отрицательных	 эмоций	
на	положительные.		
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ДИНАМИКА	МОТИВАЦИОННОЙ	НАПРАВЛЕННОСТИ		
ОПЕРАТИВНЫХ	СОТРУДНИКОВ		

ФЕДЕРАЛЬНОЙ	СЛУЖБЫ	ИСПОЛНЕНИЯ	НАКАЗАНИЙ		
В	ПРОЦЕССЕ	ИСПОЛНЕНИЯ	ОБЯЗАННОСТЕЙ	ПО	ДОЛЖНОСТИ	

Мотивационная	направленность	имеет	высокую	значимость	в	любой	
профессиональной	 деятельности	 человека.	 В	 оперативной	 деятельности,	
которая	характеризуется	стрессогенностью,	экстремальностью,	повышен‐
ной	ответственностью,	сверхнормативностью,	мотивационная	направлен‐
ность	 сотрудников	приобретает	 ведущую	роль,	 начиная	 с	 этапа	их	вхож‐
дения	в	должность[4].		

Оперативные	сотрудники	уголовно‐исполнительной	системы	(далее	–	
УИС)	 как	 субъекты	 профессиональной	 деятельности	 имеют	 личностные	
особенности,	которые	предопределяют	их	успешную	адаптацию	к	профес‐
сиональной	 деятельности	 и	 дальнейшее	 профессиональное	 развитие	 [3].	
В	данном	контексте	необходимо	определить	наиболее	важные	личностные	
качества,	 которые	 образуют	 основу	 для	 дальнейшего	 профессионального	
развития.	 Одним	 из	 важнейших	 компонентов	 личности	 сотрудника,	 кото‐
рый	предопределяет	сознательный	выбор	профессиональной	деятельности	
в	УИС,	является	его	мотивационная	структура.		

С	 позиции	 мотивационной	 направленности,	 оперативный	 сотрудник	 –	
человек,	 который	 сознательно	 осуществил	 свой	 профессиональный	 выбор.	
Анализ	социально‐демографических	данных	оперативных	сотрудников	пока‐
зал,	 что	 лишь	 около	 9	%	 сотрудников	 поступают	 на	 службу	 в	 оперативные	
подразделения,	не	имея	выслуги	по	данному	направлению	деятельности	[6].	
Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	сформированности	их	мотивационной	
направленности.	 В	 исследованиях	 по	 проблеме	 профессионального	 выбора	
(В.	Д.	 Брагина,	 Т.	В.	 Кудрявцев,	 А.	А.	 Аксенов,	 Н.	А.	Коваль,	 Е.	А.	 Климов,	
К.	К.	Платонов	и	др.)	указывается	на	то,	что	мотивы	выбора	профессии	явля‐
ются ритериями,	 		основными	к которые	оказывают	существенное	влияние	на
успешность	выполнения	профессиональной	деятельности.	

С	 этой	 точки	 зрения,	 необходимо	 указать	 на	 определенные	 требова‐
ния	к	мотивационной	сфере	личности	оперативного	сотрудника.	В	данном	
контексте	 мотивация	 является	 важным	 условием	 успешного	 профессио‐
нального	развития.	

Для	 выявления	 особенностей	 динамики	 мотивационной	 направлен‐
ности	 оперативных	 сотрудников	 УИС	 нами	 были	 проанализированы	 ре‐
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зультаты	 анкетирования	 оперативных	 сотрудников	 и	 результаты,	 полу‐
ченн 	ые	 при	 тестировании	 по	 методике	 «Диагностика	 мотивационной
структуры	личности»	(В.	Э.	Мильман)	[1].	

В	таблице	1	приведены	результаты	анкетирования,	которые	отража‐
ют	значимость	мотивов	в	зависимости	от	стажа	службы	оперативных	со‐
трудников.		

Таблица	1	
М профессиональной	деяотивы	 тельности	

Ранг нач тьи	(з имос )	Мотивы	
0
лет	
–3 3 	

лет	
–5 5 	

лет	
–10 Свыше

10	лет	
Физиологические	 потребности	 (в	 пище,	 воде,	
сне)	

7	 12	 13	 9	

Потребности	в	безопасности	 6	 7	 10	 7	
Потребность	в	принадлежности	к	группе	 2	 4	 7	 2	
Потребность	в	уважении	и	самоуважении	 11	 14	 16	 15	
Потребность	в	самоутверждении	 4	 5	 13	 4	
Потребность	во	власти	 1	 1	 1	 1	
Потребность	в	успехе	 12	 9	 9	 10	
Отношения	с	руководителем	 17	 16	 14	 16	
Признание	 окружающими,	 стремление	 к ро‐
движению,	осознание	своих	достижений	

	 п 8	 6	 6	 9	

Организационно‐нормативные	 мотивы	 (по‐
	уставы,	приказы,	ложения,	нормативные	акты,

	распоряжения	и	т.	д.)

9	 8	 3	 5	

Потребность	в	одобрении	 5	 3	 4	 6	
Мотив	 стремления	 к	 собственному	 б агополу‐
чию,	личному	престижу	и	т.	д.	

л 14	 11	 11	 12	

Увлеченность	 профессиональной	 деятель‐
ностью	

19	 17	 10	 15	

Мотивация	 избегания	 порицания,	 неуспеха,
взысканий	

	 3	 2	 2	 3	

Мотив	 удовлетворенности	 должностной	 по‐
оренность	от	работы)	зицией	(удовлетв

10	 10	 5	 8	

Отношения	с	равностоящими	сотрудниками	 15	 13	 19	 14	
Условия	работы	 16	 18	 11	 18	
Собственно	работа	 18	 18	 17	 19	
Возможность	продвижения	 13	 15	 8	 13	

Анализ	приведенных	результатов	позволяет	сделать	следующие	выводы:	
для	 оперативных	 сотрудников	 в	 период	 вхождения	 в	 должность	 основными	
мотивами	являются	следующие:	отношения	с	равностоящими	сотрудниками,	
увлеченность	профессиональной	деятельностью,	отношения	с	руководителем,	
потребность	в	 успехе,	мотив	 стремления	к	 собственному	благополучию,	лич‐
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ному	престижу.	В	дальнейшем	данные	мотивы	имеют	тенденцию	к	снижению,	
а	для	сотрудников	с	выслугой	свыше	10	лет	вновь	приобретают	значимость,	но	
в	меньшей	степени.	Интересен	тот	факт,	что	при	опросе	оперативных	сотруд‐
ников,	 вне	 зависимости	от	 стажа	 службы	прослеживается	достаточно	низкая	
значимость	в	принадлежности	к	группе,	что	может	являться	характерной	осо‐
бенностью	 оперативной	 деятельности.	 Также	 необходимо	 указать,	 что	 увле‐
ченность	профессиональной	деятельностью	после	снижения	(в	период	от	3	до	
10	 ле е 	т),	 вновь	 возраста т	 после 10	 лет	 службы,	 в	 тоже	 время	 удовлетворен‐
ность	от	работы	имеет	стойкую	тенденцию	к	снижению.	

Для	 объективной	 оценки	 мотивационной	 направленности	 личности	
оперативных	сотрудников	нами	были	проанализированы	результаты	тес‐
тирования	 по	 методике	 «Диагностика	 мотивационной	 структуры	 лично‐
сти»	 (В.	Э.	Мильман).	 Методика	 позволяет	 выявлять	 некоторые	 устойчи‐
вые	тенденции	личности:	общую	и	творческую	активность,	стремление	к	
общению,	 обеспечению	 комфорта	 и	 социального	 статуса	 и	 др.	 На	 основе	
всех	 ответов	 можно	 составить	 суждение	 о	 рабочей	 (деловой)	 и	 общежи‐
тейской	направленности	личности.	

Рис.	1.	Мотивационная	структура	личности	(по	В.	Э.	Мильману)	

Анализируя	полученные	данные	можно	сделать	следующие	выводы:	
– независимо	от	 стажа	 службы	для	 оперативных	 сотрудников	 харак‐

терен	прогрессивный	тип	мотивационного	профиля,	то	есть	превышение	
уровня	развивающих	мотивов	над	уровнем	мотивов	поддержания.	Однако,	
для	 оперативных	 сотрудников	на	 этапе	 вхождения	в	 должность	 характе‐
рен	 наиболее	 низкий	 уровень	 данного	 профиля,	 который	 со	 временем	
возрастает.	Другими	словами,	для	молодых	сотрудников	характерен	более	
низкий	уровень	развития	социально	направленной	позиции;	

– стремление	к	самореализации	(социальная	полезность,	творческая	и
общая	активность)	у	сотрудников	на	этапе	вхождения	в	должность	имеет	
достаточно	высокий	уровень,	который	сохраняется	в	процессе	служебной	
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деят 	ельности	и	лишь	незначительно	снижается	по	истечении	10‐летнего
стажа	службы	в	оперативных	подразделениях.		

В	 целом	 мотивационная	 направленность	 личности	 оперативного	 со‐
труд кни а	 создает	 значимые	 предпосылки	 для	 его	 успешной	 профессио‐
нальной	деятельности	и	имеет	следующие	особенности:	

1. «Индивидуализация»	 оперативной	 деятельности,	 которая	 выра‐
жается	в	одновременной	направленности	к	общению	и	низкому	стремле‐
нию	 	п кв ринадлежности	 	группе,	которая	сохраняется	на	протяжении	все‐
го	периода	службы	сотрудников	оперативных	подразделений.	

2. Уровень	 общей	 активности	 и	 творческой	 активности	 у	 молодых
сотрудников	имеет	более	низкие	 значения,	 чем	у	 сотрудников,	имеющих	
стаж	 службы	от	 трех	до	десяти	лет.	Вместе	 с	 тем,	 в	период	прохождения	
службы	сохраняется	тенденция	к	росту	данных	компонентов	мотивацион‐
ной	 структуры.	 Однако,	 учитывая	 высокую	 значимость	 общей	 и	 творче‐
ской	активности	в	мотивационной	структуре,	как	элементов	самореализа‐
ции, оз	 в никает	 необходимость	 для	 дополнительной	 психологической	 ра‐
боты	с	молодыми	сотрудниками	по	вопросам	их	формирования.	

3. У	сотрудников	оперативных	подразделений	при	достаточно	высо‐
кой	 значимости	 увлеченности	 профессиональной	 деятельностью	 наблю‐
дается	 тенденция	 к	 снижению	 удовлетворенности	 от	 работы.	 Данный	
факт является	 показателем	 профессионального	 выгорания	 и	 требует	 до‐
полнительной	профилактической	работы.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	УСЛОВИЯ	АКТИВИЗАЦИИ	РАЗВИТИЯ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНО	ВАЖНЫХ	КАЧЕСТВ	СЛУШАТЕЛЕЙ	

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО	ОБУЧЕНИЯ		УЧЕБНЫХ	ЦЕНТРОВ	ФСИН	РОССИИ	

Понятие	«активизация»	является	междисциплинарным	и	использует‐
ся	практически	во	всех	науках,	в	том	числе	и	психологической.	Под	акти‐
визацией	 понимается	 оживление,	 усиление	 деятельности,	 приведение	 в	
состояние	 активности.	 Из	 анализа	 литературы	 следует,	 что	 активизация	
как	психологический	процесс	рассматривается	в	различных	отраслях	пси‐
хологической	 науки:	 юридической	 психологии,	 педагогической	 психоло‐
гии,	психологии	развития,	акмеологии.	

Исходя	из	цели	нашего	исследования	и	поставленных	задач,	основной	
смысл	 психологического	 сопровождения	 слушателей	 первоначального	
обучения	учебных	центров	ФСИН	России	сводится	к	приведению	в	актив‐
ное	 состояние	процесса	развития	их	профессионально	важных	качеств.	В	
условиях	кратковременности	первоначального	обучения	встает	вопрос	об	
опре 	делении	 таких	 личностных	 качеств,	 активизация	 которых	 в	 полной
мере	решала	бы	поставленные	задачи[1].		

В	этой	связи	необходимо	обратиться	к	понятию	«активность»	лично‐
сти.	Психологических	проблем	активности	человека	касались	работы	мно‐
гих	отечественных	и	зарубежных	психологов,	начиная	с	древних	филосо‐
фов.	Однако	основы	современного	понимания	природы	активности	чело‐
века	 отражены	 в	 работах	 М.	Я.	 Басова,	 C.	Л.	 Рубинштейна,	 Д.	Н.	 Узнадзе,	
А.	Н.	Леонтьева.	У	М.	Я.	Басова	человек	выступает	как	активный	деятель	в	
среде.	C.	Л.	Рубинштейн	на	основе	сформулированного	им	принципа	един‐
ства	 сознания	 и	 деятельности,	 исследовал	 активность	 как	 проявление	
«суб 	ъективности».	 Д.	Н.	 Узнадзе	 определил	 закономерности	 психической
активности	субъекта	посредством	развития	его	установки.	

В	психологических	исследованиях	также	указывается	на	психофизио‐
логичес‐кую	 природу	 активности	 (Н.	А.	 Берштейн,	 П.	К.	 Анохин,	 А.	Р.	 Лу‐
рия) 	 Ло 	 Аб	 и	 социальную	 природу	 активности	 (Б.	Ф. мов,	 К.	А. ульханова‐
Славская,	Е.	В.	Шорохова).	

Обобщая	 исследования,	 посвященные	 проблеме	 активности,	
Л.		Ф.	Алексеева,	указывает,	что	«активность	–	это	основное	свойство	и	в	то	же	
время	постоянное	состояние	любого	живого	организм,	в	том	числе	и	человека,	
обеспечивающее	жизнедеятельность	организма,	психики	и	сознания	путем	не‐
прерывного	изменения	внутренних	и	внешних	функций	индивида	в	соответ‐
ствии	с	ситуативной	и	личностной	диспозициями».В	качестве	основных	уров‐
ней	проявления	активности	автор	рассматривает	физиологический	(на	уровне	
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орган 	изма),	 психофизиологический	 (на	 уровне	 индивида),	 психологический
или	психический	(на	уровне	субъекта)	и	социальный	(на	уровне	личности)	[2].	

В	рамках	нашего	исследования	важным	представляется	определить	те	фор‐
мы	 активности,	 которые	 способствовали	 бы	 активизации	развития	профессио‐
нально	важных	качеств	слушателей	в	условиях	кратковременности	обучения.	

Мы	солидарны	с	мнением	Ю.	П.	Поваренкова	в	определении	основных	
форм	 активности:	 познание,	 индивидуальная	 деятельность,	 совместная	
деятельность,	общение	и	жизнедеятельность.	При	этом	каждая	форма	ак‐
тивности	должна	быть	направлена	на	решение	задач	активизации	разви‐
тия	ПВК	слушателей	[4].		

По	 нашему	 мнению	 система	 функционирования	 и	 взаимодействия	
различных	форм	активности	должна	быть	основой	для	организации	пси‐
хологического	 сопровождения	 слушателей	 первоначального	 обучения	
учебных	центров	ФСИН	России.	Использование	ресурса	активности	лично‐
сти	 слушателей	 в	 процессе	 психологического	 сопровождения	 будет	 спо‐
собствовать	активизации	развития	их	ПВК	[1].		

Н.	С.	Пряжников	в	исследовании	по	проблемам	личностного	и	профессио‐
нального	самоопределения	выделяет	следующие	формы	(виды)	активизации:	
мотивационно‐эмоциональную,	 познавательно‐интеллектуальную	 и	 практи‐
ко‐поведенческую.	Автор	приводит	следующую	общую	схему	активизации:	на	
основе	сформированной	эмоциональной	активности	(интереса)	можно	форми‐
ровать	мотивационную	готовность	к	решению	конкретных	задач.	Формирова‐
ние	мотивации	предполагает	уточнение	целей.	Выделение	целей	и	начало	их	
реализации	может	 вызвать	 определенные	 трудности	 в	 решении	 задач,	 кото‐
рые	 становятся	основой	для	кризиса	развития	 субъекта.	В	 свою	очередь,	 все	
это	создает	основу	для	формирования	у	субъекта	морально‐волевого	ядра.	По‐
знавательно‐интеллектуальная	активизация	подразумевает	по	сути	организа‐
цию	проблемного	обучения.	Формирование	практико‐поведенческой	активно‐
сти	подразумевает	в	большей	мере	самостоятельную	работу	субъекта	для	ре‐
шения	определенных	задач,	а	также	включения	в	совместную	деятельность	по	
решению	возникающих	проблем.	С	опорой	на	мотивационно‐эмоциональную	и	
познавательно‐интеллектуальную	 активность	 у	 субъекта	 формируется	 уве‐
ренность	в	способности	к	самостоятельному	решению	задач	[5].		

Основываясь	 на	 приведенной	 общей	 схеме	 активизации,	 обоснуем	
схем 	у	активизации	развития	ПВК	слушателей	первоначального	обучения
учебных	центров	ФСИН	России.	

На	 этапе	 первоначального	 обучения	 эмоциональная	 активность	 (инте‐
рес)	 уже	 имеет	 определенный	 уровень	 развития,	 поскольку	 выбор	 профес‐
сиональной	деятельности	субъектом	уже	осуществлен.	Формирование	моти‐
вации	(в	нашем	случае	–	в	большей	мере	развитие	мотивации)	происходит	по‐
средством	изучения	основ	профессиональной	деятельности,	осознания	себя	в	
профессиональном	(пенитенциарном)	полечерез	активное	социальное	обуче‐
ние.	 Развитие	 профессиональной	 мотивации,	 выделение	 целей,	 может	 вы‐
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звать	у	субъекта	определенные	трудности,	однако	их	решение	может	быть	на	
данном	 этапе	 лишь	 гипотетическим	 (теоретическим),	 отсроченным	 до	 того	
момента,	 когда	 субъект	 приступит	 к	 исполнению	 служебных	 обязанностей.	
Однако	 такое	 теоретическое	 решение	 проблем,	 тем	 не	 менее,	 способствует	
формированию	 у	 субъекта	 морально‐волевого	 ядра.	 Познавательно‐
интеллектуальная	 активизация	 в	 нашем	 случае	 –	 это,	 помимо	 проблемного	
обучения,	 развитие	определенных	ПВК	посредством	активного	 социального	
обучения.	 Формирование	 практико‐поведенческой	 активности	 реализуется	
также	 в	 процессе	 самостоятельной	 подготовки,	 а	 также	 рассмотрения	 про‐
блемных	 профессионально‐практических	 ситуаций.	 Таким	 образом,	 указан‐
ные	виды	активности	практически	способствуют	активизации	развития	про‐
фессионально	важных	качеств.	В	целом	определенные	нами	профессионально	
важные	качества	соотносятся	с	видами	активизации.	

Помимо	схемы	активизации	необходимо	остановиться	и	на	особенностях	и	
характеристиках	 применяемых	 методик,	 которые	 должны	 быть	 активизирую‐
щими.	Н.	С.	Пряжников	в	этой	связи	указывает,	что	методика	является	активизи‐
рующей,	если	имеет	следующие	характеристики:	интересность,	увлекательность,	
личная	значимость	для	субъекта	обсуждаемых	вопросов,	добровольность	участия	
(как	в	игре),	совместное	рассмотрение	проблем	и	т.д.	Автор	подчеркивает,	что	ак‐
тивизирующая	методика	–	это	не	просто	«интересная»	для	клиента	методика,	но,	
прежде	всего,	методика,	вооружающая	клиента	средством	для	самостоятельных	
действий	[5].	В	нашем	исследовании	«средством	для	самостоятельных	действий»	
выступают	 профессионально	 важные	 качества	 слушателей	 учебных	 центров	
ФСИН	России.	В	свою	очередь	психологическое	сопровождение	выступает	факто‐
ром	активизации	развития	профессионально	важных	качеств	слушателей	учеб‐
ных	 центров	ФСИН	 России.	 То	 есть	 психологическое	 сопровождение	 в	 данном	
случае	–	это	движущая	сила,	способствующая	активизации	развития	профессио‐
нально	важных	качеств	слушателей	первоначального	обучения.	
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ПРОБЛЕМА	ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ	НАПРАВЛЕННОСТИ	ЛИЧНОСТИ	
ОСУЖДЕННЫХ	МОЛОДЕЖНОГО	ВОЗРАСТА		

В	СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ	ИСПОЛНЕНИЯ	НАКАЗАНИЯ	

Уголовно‐исполнительный	кодекс	Российской	Федерации	определил,	
что	одним	из	критериев	исправления	осужденных	является	уважительное	
отношение	 к	 человеку1,	 гуманистическая	 направленность	 личности.	 Од‐
нако	 в	 существующих	 в	 настоящее	 время	 в	 пенитенциарной	 психологии	
подходах	личность	осужденного	рассматривается	преимущественно	 с	по‐
зиции	отношения	к	совершенному	преступлению,	проблемам	наказания	и	
исправления2.	Традиционная	идея	о	том,	что	преступником	движут	отри‐
цательные	мотивы	(Ю.	М.	Антонян,	К.	Е.	Игошев,	К.	К.	Платонов,	А.	И.	Мок‐
рецов	и	др.),	обусловила	подход	в	психологии	и	юридических	науках,	при	
котором		проблемам	позитивного	отношения	осужденных	к	другим	людям	
не	уделяется	должного	внимания.	В	то	же	время	остается	актуальной	по‐
требность	в	 типологии,	 которая	бы	отражала	объективно	 существующие	
признаки,	 специфически	 важные	 для	 исправления	 осужденных
(К.	К.	Платонов).		

В	процессе	исправления	осужденных	законодатель	установил	 	 	 осно‐
вополагающим	принцип	 гуманизма,	 в	 свете	 которого	меры	исправитель‐
ного	воздействия,	реальные	условия	исправления	и	ресоциализации	осу‐
жденных	рассматриваются	в	контексте	признания	человека	высшей	соци‐
альной	 ценностью3.	 Отношения,	 ориентированные	 на	 человека,	
позитивное	 взаимодействие	 с	 ним,	 проявляются	 в	 гуманистической	 	 на‐
правленности	личности	–	доминирующем	мотиве,	актуализация	которого	
связана	с	проявлением	нравственных	свойств	осужденных.		

Как	показывает	анализ	деятельности	отечественных	пенитенциарных	
учреждений,	в	характеристиках	на	осужденных	позитивные	качества	лич‐
ности	представлены	незначительно	либо	вовсе	отсутствуют.	Учреждения,	

1 С Ф 		 м.:	Комментарий	к	Уголовно‐исполнительному	кодексу	Российской	 едерации.
М.,	1997.	Ст.	9.	

2	 См.:	 Исправительно‐трудовая	 психология.	 Рязань,	 1985.	 С.	 79–84,	 250;	 Рома‐
нов	В.	В.	Юридическая	психология.	М.,	1998.	С.	279–284;	Ушатиков	А.	И.,	Казак	Б.	Б.	Пе‐
нитенциарная	психология.	Рязань,	2003.		С.	279–295.	

3	Маслихин	А.	В.	Принцип	гуманизма	в	исправительно‐трудовом	праве	:	автореф..	
дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,		1978.	С.	3–5;		Его	же.	Принцип	гуманизма	в	исполнении	на‐
казания	в	виде	лишения	свободы	:	учеб.	пособие.	Рязань,	1978.	
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цель о н	к торых	исправле ие	осужденных,	недостаточно	исследуют	возмож‐
ности	позитивного	развития		их	личности.		

В	 международной	 практике	 правосудия	 криминальной	 мотивации	
противопоставляется	гуманистическая	направленность	личности.	В	Руко‐
водящих	принципах	ООН,	принятых	в	Эр‐Рияде	14	декабря	1990	 года	от‐
мечается,	 что	 «участвуя	 в	 законной,	 социально	 полезной	 деятельности	и	
вырабатывая	гуманистический	взгляд	на	общественную	жизнь,	молодежь	
может	 быть	 воспитана	 на	 принципах,	 не	 допускающих	 преступную	 дея‐
тельность»	1.		

Гуманистическая	направленность	личности	остается	одной	из	значи‐
мых	проблем	юридической,	в	том	числе	пенитенциарной	психологии,	ко‐
торая	как	научная	категория		требует	концептуального	развития,	а	также		
даль 	нейшего	 исследования в	 рамках	 решения	 проблем	 диагностики	 и	
коррекции	мотивации	поведения	осужденных	молодежного	возраста.		

Осмысление	проблемы	гуманистической	направленности	личности	в	
рамках	юридической	(пенитенциарной)	психологии	потребовало	предста‐
вить 	,	как	связаны	категории	«направленность	личности»	и	 	«человек	как
ценность».		

Направленность	личности	Н.	Д.	Левитов	и	В.	Н.	Мясищев	рассматрива‐
ли	через	систему	отношений	к	различным	сторонам			окружающей	дейст‐
вительности.	При	этом	отношению	человека	к	другим	людям	они	прида‐
вали	 характер	 взаимоотношений,	 считая	 его	 	 доминирующим	 и	 опреде‐
ляющим.	 Позднее	 профессор	 В.	Г.	 Деев	 выделил	 в	 структуре	
направленности	личности	действенный	уровень,	который	проявляет	себя	
в	виде	 	отношения	личности	к	предмету	направленности.	Таким	образом,	
гума н 	нистическая	 направле ность личности	 как	 векторная	 величина	 вы‐
ражает		отношение		личности	к	другим	людям,	человеку.		

Отношения	 человека	 могут	 иметь	 довольно	 широкий	 диапазон	 и	
проявляться	 	 в	 различных	 видах	 гуманистической	 	 направленности	
личности.	 Логично	 предположить,	 что	 существует	 некий	 «стандарт»,	
который	задает	нормативность	отношений,	являясь	при	этом	 	отправ‐
ной	 точкой	 для	 анализа	 проблемы	 гуманистической	 	 направленности	
личности.	 Таким	 стандартом	 в	 социальной	жизни	 людей	 является	мо‐
раль	 и,	 в	 частности,	 нравственные	 нормы	 поведения	 и	 отношения	 с	
людьми.	Одним	из	первых	исследователей	проблемы	гуманистической	
направленности	личности	был	М.	Н.	Гернет,	который	исследовал	нрав‐
ственную	 направленность	 личности	 осужденных.	 Он	 утверждал,	 что	
«критерий	 нравственного	 и	 безнравственного	 не	 только	 в	 самом	 дея‐
нии,	а	в	отношении	к	нему	деятеля».2	В	отношениях	и	поведении	инди‐
вида	 проявляется	 его	 моральное	 сознание,	 воплощение	 в	 себе	 этиче‐

1

шени
	Сборник	международных	стандартов	и	норм	ООН	в	области	правосудия	в	отно‐
и	несовершеннолетних.	М.,	1998.	С.	90.	
2	Гернет	М.	Н.	Избранные	произведения,	Юридическая	литература,	М.,	1974.	С.	363.	
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ских 		норм,	ценностей,	стереотипов	общения,	на	основании	которых	он
оценивает	свое	поведение	и	поведение	других	людей.	

В	 последующем	 Л.	И.	 Божович	 рассматривала	 нравственную	 направ‐
ленность	личности	в	качестве	доминирующих	мотивов,	которые	в	наибо‐
лее	 совершенной	 форме	 представляют	 собой	 усвоенные	 личностью	 мо‐
ральные	 ценности.	 	 Нравственную	 направленность	 личности	 в	 виде	 мо‐
раль ено‐мировоззр нческой	 позиции,	 	 включающей	 в	 себя	 этические	
принципы	и	нравственные					ценности	исследовал		Б.	И.	Додонов	1.		

Утверждение	 высшей	 ценностью	 человека	 среди	 множества	 других	
ценностей	послужило	постулатом	для	выдвижения	принципа	гуманизма	в	
фило о 	софии,	этике,	праве	и	других	науках,	которые	призваны	 бъяснять	и
регулировать	взаимоотношения	людей.		

В	 психологии	 принцип	 гуманизма	 раскрыл	 Эрих	Фромм	 как	 призна‐
ние		права	человека	на	внимание	и	уважение	к	себе,	бережное	обращение	с	
ним,	исключающее	всякого	рода	пренебрежительность.	Кроме	того,	в	пси‐
хологической	 науке	 сложилось	 самостоятельное	 направление	 исследова‐
ний	 –	 гуманистическая	 психология,	 признающая	 своим	 главным	предме‐
том	 личность	 как	 уникальную	 систему,	 которая	 представляет	 собой	 воз‐
можность	 самоактуализации:	 реализации	 своих	 потенций	 (Г.	 Олпорт),		
особенно	 творческих	 (А.	 Маслоу),	 	 достижения	 «идеального	 Я»	 (К.	 Род‐
жерс).	В	отечественной	психологии	подобную	позицию	занимали	С.	Л.	Ру‐
бинштейн,	А.	В.	Брушлинский,	Б.	Г.	Ананьев,	К.	А.	Абульханова‐Славская	 	и	
другие	ученые,	которые	разрабатывали		проблему	субъекта	в	психологии,	
призывая	 тем	 самым	обратить	внимание	на	 	 ценность	отдельной	лично‐
сти,	 	ее	 	 неповторимость,	 уникальность	 внутреннего	 мира,	 как	 основную
движущую	причину		поведения,		внешней	активности	человека.		

С	позиции	психологической	науки	поведением	и	деятельностью	че‐
ловека	 руководят	 доминирующие	 идеи,	 ценности.	 Идея	 признания	 че‐
ловека	высшей	ценностью,	нашедшая	воплощение	в	содержании	 	прин‐
ципа	 	 гуманизма,	 отражаясь	 в	 сознании	 индивида,	 получает	 в	 системе	
гуманистической	 	 направленности	 личности	 статус	 ценностной	 ориен‐
тации.	 Ценностные	 ориентации,	 –	 как	 отмечает	 И.	Ю.	 Истошин,	 –	 это	
присущие	 личности	 шаблоны	 для	 оценки,	 осознанного	 или	 неосознан‐
ного	«измерения»	допустимых	в	конкретных	обстоятельствах		образцов	
социального	 действия2.	 В	 данном	 случае	 проблема	 гуманистической		
направленности	 личности	 опосредовано	 через	 механизмы	 ценностно‐
ориентационной	 регуляции	 обнаруживает	 теснейшую	 связь	 с	 социаль‐
ными	 проблемами,	 в	 частности,	 проблемами	 нормативно‐правовой	 ре‐
гуляции		поведения	личности.	

1	См.:	Додонов	Б.	И.		Эмоции	как	ценность	М.,	1978.				
2	 См.:	 Истошин	 И.	Ю.	 Ценностные	 ориентации	 в	 личностной	 системе	 регуляции	

поведения	//	Психологические	механизмы	регуляции	социального	поведения.	М.,	1979.	
С.	252–267,	263.		
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На	подобную		связь	в	свое	время	обратил	внимание	один	из	последо‐
вателей	Жана	Пиаже	Лоуренс	Колберг	(1927–1987).	Он	выдвинул	предпо‐
ложение	о	том,	что	нравственная	направленность	(нравственные	установ‐
ки)	 личности	 развивается	 на	 протяжении	 всей	 жизни	 и	 что	 нарушение	
норм	 права	 связано	 с	 особенностями	 иерархической	 упорядоченности	
ценностных	ориентаций	в	моральном	сознании	человека.			

Ценностные	 ориентации	 могут	 являться	 основанием	 для	 выделения	
различных	видов	направленности	личности,	в	том	числе	гуманистической.	
Так,	в	своих	исследованиях	Д.	И.	Фельдштейн	и	И.	Д.	Егорычева	определи‐
ли	сл ю рес‐едующие	типы	личностной	направленности:	эгоистическу ,	деп
сивную,	суицидальную,	гуманистическую.	

Среди	 современных	 исследователей	 необходимо	 отметить	М.		Ш.	Ма‐
гомед‐Эминова,	 который	 подобно	 Н.	Д.	 Левитову	 и	 В.		Н.	 Мясищеву,	 про‐
блему	гуманистической	направленности	личности	рассматривает	в	рамках	
общения	и	представляет		ее		как	доминирующую		направленность	лично‐
сти	на	продуктивное	«соучаствование».	При	этом	принятие	гуманистиче‐
ской	нормы	взаимоотношений	и	признание	другого	человека	безусловной	
и	вы 	сшей	ценностью	является,	по	его	мнению,	характерной	особенностью
личности	с	гуманистической	направленностью.		

Анализ	литературных	источников	позволил		выделить	важнейшие	соци‐
ально‐психологические	 условия,	 влияющие	 на	 актуализацию	 гуманистиче‐
ской	направленности	личности	осужденных	молодежного	возраста:	социаль‐
но‐экономическая	 неустроенность	 личной	 жизни	 осужденного;	 обесценива‐
ние	 общечеловеческих	 морально‐нравственных	 ценностей	 в	 современной	
массовой	 культуре;	 неблагоприятные	 социально‐психологические	 аспекты	
отбывания	осужденными	наказания;	криминогенное	социальное	окружение;	
тюре 	мная	субкультура,	включающая	в	 себя	стратификацию,	криминогенное
общение,	традиции	и	обычаи.		

Методологический	 анализ	 различных	 подходов	 к	 изучению	 направ‐
ленности	личности	позволил	определить	программу	и	методы	исследова‐
ния	гуманистической	направленности	личности	осужденных	молодежного	
возраста.	 Методологической	 основой	 направленности	 личности	 явилась	
концепция	отношений	Н.	Д.	Левитова	и	В.	Н.	Мясищева,	которые	рассмат‐
ривали	направленность	личности	через	систему	отношений	к	различным	
сторонам	окружающей	действительности.	При	этом	отношение	человека	к	
друг 	им	людям,	по	их	мнению,	является	доминирующим	и	определяющим
и	проявляется	в	общении.		

Итак,	гуманистическая	направленность	личности,	проявляясь	в	обще‐
нии,	 представляет	 собой	 систему	 устойчивых	мотивов,	 которые	 характе‐
ризуют	отношение	индивида	к	другому	человеку,	проявляются		в	желании	
общаться	с	людьми,	стремлении	взаимодействовать	и	понимать	их,	инте‐
ресе	 к	 их	 жизни,	 индивидуальности	 и	 проблемам,	 убежденности	 в	 само‐
стоятельной	 антропологической	 ценности	 человека	 и	 человечества	 в	 це‐
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лом, к	уважении	 	личности,	нормам,	правилам,	традициям,	принятым	в	об‐
ществе,	и	выражают		заботу	о	благе	людей.		

Структура	 направленности,	 характеризующая	 особенности	 личности	
осужденных	 молодежного	 возраста	 в	 сфере	 отношений	 к	 другим	 людям,	
представлена	двумя	основными	видами:	 гуманистическая	и	негуманистиче‐
ская	направленность	личности,	второй	вид	включает	в	себя	подвиды:	антигу‐
манная,	манипулятивная,	альтероцентристская,	конформно‐гуманистическая,	
инди 	фферентная	 направленности	 личности,	 что	 является	 основанием	 для
выделения	соответствующих	групп	осужденных	по	указанным	признакам.		

Актуализация	 гуманистической	 направленности	 личности	 осужден‐
ных	молодежного	возраста	достигается	в	результате	оптимизации	их	от‐
ношений	на	разных	уровнях	общения	–	общесоциальном,	уровне	культуры		
исполнения	 уголовного	 наказания	 в	 виде	 лишения	 свободы,	 уровне	 про‐
фессиональной	 готовности	 сотрудников,	 уровне	 субкультурных	 отноше‐
ний	в	 среде	осужденных,	 уровне	развития	личностных	 	качеств	осужден‐
ных,	 последний	 уровень	 оптимизации	 отношений	 связан	 с	 проведением	
психокоррекционной	 работы,	 включающей	 в	 себя	 тренинг	 гуманистиче‐
ских отношений,	 направленный	на	 развитие	 у	 осужденных	навыков	 рав‐
ноправного	бесконфликтного	общения.			
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К	ВОПРОСУ	О	ПРИНЦИПЕ	ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ	
МЕДИЦИНСКОЙ	ПОМОЩИ	ЛИЦАМ,		

СОДЕРЖАЩИМСЯ	В	МЕСТАХ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ	

В	результате	эволюции	общества,	зарождения	и	развития	обществен‐
ных	 правозащитных	 институтовстали	 превалировать	 тенденции	 гумани‐
зации	пенитенциарной	системы	[1].	

Это	привело	к	провозглашению	в	 современной	пенитенциарной	 сис‐
теме	принципа	«равенства»	или	«эквивалентности»,	при	котором	лишение	
свободы	 не	 означает	 автоматического	 лишения	 политических,	 граждан‐
ских,	социальных,	экономических	и	культурных	прав,	а	содержание	заклю‐
ченн жых	 дол но	 соответствовать	 уровню,	 эквивалентному	 уровню	 жизни	
населения	данной	страны	[2].		

Первая	 попытка	 разработки	подобных	 стандартов	 была	проведена	 в	
1973	году,	когда	Совет	Европы	своей	резолюцией	(73)	5	одобрил	Европей‐
ские	 минимальные	 стандартные	 правила	 обращения	 с	 заключенными.	
В	первую	очередь	они	были	направлены	на	адаптацию	к	европейским	ус‐
лови 	ям,	 принятым	 в	 1955	 г.	 ООН	Минимальным	 стандартным	 правилам
обращения	с	заключенными.	

В	1987	г.	данные	правила	были	кардинально	переработаны,	в	поясни‐
тельном	меморандуме	к	ним	указывалось,	что	целью	переработки	являет‐
ся	«…последовательно	реализовать	нужды	и	чаяния	тюремных	админист‐
раций,	заключенных	и	сотрудников	пенитенциарных	учреждений	по	обес‐
пече р 	нию	позитивного,	реалистичного	и	современного	подхода	к	воп осам
управления	и	обращению	с	заключенными».		

В	 Рекомендациях,	 изложенных	 в	 новом	 варианте	 Европейских	 пени‐
тенциарных	 правил,	 подчеркивается,	 что	 тюремное	 заключение	 должно	
использоваться	 только	 как	 крайняя	 мера	 –	 принцип	 последнего	 довода	
(Ultimaratio).	Ее	целью	является	снижение	числа	заключенных	в	пенитен‐
циарных	 учреждениях,	 для	 чего	 предлагается	 тщательное	 рассмотрение	
возм 	ожностей	вынесения	альтернативного	приговора,	который	не	связан
с	тюремным	заключением	[3,	4].	

Эволюционные	изменения	в	обществе,	политике	по	борьбе	с	преступ‐
ностью,	 проведенные	исследования	в	 области	пенологии,	 а	 также	провоз‐
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глашение	 главенства	 нравственно‐этических	 принципов,	 изначально	 за‐
ложенных	в	медицине,	стимулировало	реализации	принципа	справедливо‐
сти	 и	 в	 области	 пенитенциарной	 медицины	 –	 принцип	 «эквивалентности	
помощи»,	 при	 котором	 медицинское	 обслуживание	 заключенных,	 должно	
соот 	ветствовать	 уровню,	 эквивалентному	 уровню	 качества	 медицинской
помощи,	предоставляемому	населению	данной	страны[5,	6].	

Принцип	эквивалентности	медицинской	помощи	закреплен	в	п.	9	реше‐
ния	45/111	Организации	Объединенных	Наций	от	14	декабря	1990	г.	«Основ‐
ных	принципов	лечения	заключенных»	в	следующей	форме:	«У	заключенных	
должен	быть	доступ	к	медицинскому	обслуживанию,	доступного	населению	в	
стране	без	дискриминации	по	причине	их	юридического	статуса».	

Семь	основных	столпов	принципа	эквивалентности,	которые	должны	
преобладать	 в	 организации	 медицинского	 обслуживания	 заключенных,	
изложены	в	31‐м	 годовом	отчете	1993	г.	 европейского	Комитета	по	пре‐
дотвращению	пыток:	доступ	к	медицинской	помощи,	эквивалентность	об‐
служивания,	согласие	пациента	и	конфиденциальность,	профилактическое	
здравоохранение,	 гуманитарность	 помощи,	 профессиональная	 независи‐
мость,	профессиональная	компетентность.		

Кроме	того,	Комитет	Министров	Совета	Европы	выпустил	рекоменда‐
цию	№	R	(98)	7	от	8	апреля	1998	г.	«Этические	и	организационные	аспекты	
здравоохранения	 в	 тюрьме»,	 в	 которых	 прописаны	 обязательность	 сле‐
дующих	четырех	элементов:	доступ	к	доктору,	эквивалентности	обслужи‐
вания,	 получения	 обязательного	 согласия,	 конфиденциальности	 инфор‐
мации	и	профессиональной	независимости	медицинских	работников.	

На	сегодняшний	день	многие	страны	Евросоюза	заложили	принципы	
«эквивалентности»	 в	 свое	 национальное	 законодательство,	 нормирую‐
щее	порядок	оказания	медицинской	помощи	заключенным	[7,	8]	

Однако	 реализация	 принципа	 эквивалентности	 в	 пенитенциарных	
учре о и а 	ждениях	 Западной	 Евр пы,	 пр нявшим	 его	 первыми,	 еще	 д лека	 от
повсеместного	практического	применения	[9].	

В	 большинстве	 своем,	 случаи	 несостоятельности	 принципа	 «эквива‐
лентности»	 обусловлены	игнорированием	 необходимости	 адаптации	 неко‐
торы пх	его	положений,	ввиду	наличия	радаприсущих	 енитенциарной	систе‐
ме	факторов:	режимных,	этических,	клинических	и	экономических	[10].		

Таким	 образом,	 принцип	 «эквивалентности»	 медицинской	 помощи	
для	медицинских	работников	представляет	собой	эталон,	особенно	с	эти‐
ческой	точки	зрения.	Он	очень	рентабелен	в	отношении	осужденных,	ко‐
торые	получают	медицинскую	помощь,	по	объему	и	качеству	эквивалент‐
ную	медицинской	 помощи,	 оказываемую	остальному	населению.	Однако,	
принимая	во	внимание	особенности	пенитенциарной	системы,	с	клиниче‐
ской	 и	 экономической	 точек	 зрения,	 необходимость	 осуществления	 дли‐
тельных,	сложных	лечебных	или	превентивных	мер,	принцип	эквивалент‐
ности	не	всегда	применим.	
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Существенноепродвижение	 вперед	 пенитенциарной	 медицины	 ви‐
дится	в	строгой	рационализации	всех	действий,	связанных	с	медицинским	
обеспечением,	 а	 также	 интеграции	 доказательной	 медицины	 и	 понятия‐
медицинской	эквивалентности.	

Литература	

1. Tonry	 M.,	 Petersilia	 J.	 Prison’s	 research	 at	 the	 beginning	 of	 the	 21st.	 Chi‐
cago:UniversityofChicagoPress,	1999.	–	12	р.	

2. Council	of	Europe.Recommendation	Rec(2006)2	of	the	Committee	of	Ministers	
to	 member	 states	 on	 the	 European	 Prison	 Rules	 [Электронныйресурс].	 URL:	 http://	
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747	(дата	обращения:	13.09.2015).	

3. Международные	 принципы	 и	 стандарты	 правоприменения	 в	 работе	 со‐
трудников	 пенитенциарных	 учреждений	 :	 справочное	 пособие	 для	 сотрудников	
исправительных	учреждений	/	сост.	С.	В.	Исаев,	Е.	А.	Дорофеева.	Пермь:	Пермский	
региона .льный	правозащитный	центр,	2006.	Ч 	1.	[Электронный	ресурс].	URL:http://	
www.prpc.ru/prison/handbook/index.shtml	(дата	обращения:	13.09.2015).	

4. Организация	Объединенных	Наций.	Меры,	 связанные	 и	 не	 связанные	 с	
лишени 	а т в ю у цем	свободы: ль ернати ы	т ремном 	заключению	//	Пособие	по	о ен‐
ке	систем	уголовного	правосудия.	Нью‐Йорк:	ООН,	2010.	–	47	с.	

5. eBirmingham	 L.,	 Wilson	 S.,	 Adshead	 G.	 Prison	 medicine:	 thics	 and	
equivalence	//	Br.	J.	Psychiatry.	–	2006.	–	Vol.	188.	–	Р.	4–6.		

6. Niveau	 G.	 Relevance	 and	 limits	 of	 the	 principle	 of	 «equivalence	 of	 care»	 in	
prison	medicine	//	J.	Med.	Ethics.	2007.	V.	33(10).	–	P.		610–613	

7. National	Health	Service.	The	future	organisation	of	prison	health	care.	London:	
NHS,	1999.	–	108	р.		

8. National	Health	Service.Health	promoting	prisons:	a	shared	approach.	London:	
NHS,	2002.	–	72	p.	

	9. MacDonald	M.,	Stöver	H.	Editorial	//	Int.	J.	of	Prisoners	Health.	–	2005.	–	Vol.	51.	–
Р.	1–5.	

10.	Туленков	А.	М.,	Пономарев	С.	Б.	Основные	принципы	организации	меди‐
ко‐санитарного	обеспечения	лиц,	содержащихся	в	пенитенциарных	учреждени‐
ях	 России	 и	 за	 рубежом	 :	 монография.	Ижевск	 :	 Изд‐во	ИжГТУ	имени	М.	 Т.	 Ка‐
лашникова,	2014.	–	136	с	

276



А.	М.	ПОТАПОВ,	
кандидат	юридических	наук,	доцент,	

начальник	кафедры	уголовно‐исполнительного	права	
	и	организации	воспитательной	работы	с	осужденными;	

А.	Н.	ЛЕПЩИКОВ,		
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О	СОДЕРЖАНИИ	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	С	ОСУЖДЕННЫМИ	
В	УГОЛОВНО‐ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ		

ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ	СНГ	

Содержание	воспитательной	работы	с	осужденными	в	странах	СНГ	за‐
крепляется	 в	 уголовно‐исполнительном	 законодательстве	 указанных	 го‐
сударств,	 основывающихся	 на	 Модельном	 уголовно‐исполнительном	 ко‐
дексе	государств‐участников	СНГ	(далее	–	Модельный	кодекс)1.	Принимая	
во	нимание	рекомендательный	характер	данного	нормативного	акта	и	са‐
мостоятельность	 стран	 в	 формировании	 особенностей	 воспитательной	
работы	 с	 осужденными,	 представляется	 целесообразным	 провести	 срав‐
нительно‐правовой	анализ	содержания	данного	процесса.	

В	первую	очередь	отметим,	что	Модельный	кодекс	закрепляет	воспи‐
тательную	работу	в	качестве	основного	средства	исправления	осужденных	
(ст.	 8).	 Аналогичные	 положения	 содержатся,	 например,	 в	ст.	9	Уголовно‐
исполнительного	 кодекса	 РФ	 (далее	 –	 УИК	 РФ)2,	 ст.	7	Уголовно‐
исполнительного	 кодекса	 Республики	 Беларусь	 (далее	 –	 УИК	РБ)3,	 ст.	 8	
Уголовно‐исполнительного	 кодекса	 Кыргызкой	Республики	 (далее	–
	УИК	КР)4.	При	этом	в	ст.	7	Уголовно‐исполнительного	кодекса	Республики	
Казахстан	(далее	–	УИК	РК)5	законодатель	в	качестве	одного	из	основных	
средств	 исправления	 осужденных	 указал	 воспитательное	 воздействие,	

1	 См.:	 Модельный	 уголовно‐исполнительный	 кодекс	 для	 государств‐участников	
СНГ	 :	 утв.	Постановлением	Межпарламентской	Ассамблеи	 государств‐участников	 СНГ	
от	 02	ноября	 1996	 г.	 //	 Информационный	 бюллетень	 Межпарламентской	 Ассамблеи	
государств‐участников	СНГ.	1997.	№	12.	

2 Уголовно‐исполнительный	 к 	 		 См.:	 одекс	 Российской	Федерации	 от 08 янв.	 1997		
№	1‐ФЗ		//		Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	1997.	№	2.	Ст.	198.	

3	 См.:	 Уголовно‐исполнительный	 кодекс	 Республики	 Беларусь	 от	 11	 янв.	 2000		
№	 365‐З	 //	 Национальный	 реестр	 правовых	 актов	 Республики	 Беларусь.	 2000.	
№	2.	2/140.	

4 У	См.:	 головно‐исполнительный	кодекс	Кыргызской	Республики	от	13	дек.	1999	
№	142	//	Ведомости	Жогорку	Кенеша	Кыргызской	Республики.	2000.	№	3.	Ст.	156.	

5	 См.:	 Уголовно‐исполнительный	 кодекс	 Республики	 Казахстан	 от	 5	 июля	 2014	
№	234‐V	//	Казахстанская	правда.	2014.	№	134.	
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включив	воспитательную	работу	в	его	состав.	На	наш	взгляд,	данный	факт	
вызывает	научный	интерес	и	требует	дополнительного	исследования.	

В	соответствии	со	ст.	104	Модельного	кодекса	воспитательная	работа	
направлена	 на	 формирование	 и	 укрепление	 у	 осужденных	 стремления	
к	занятию	 общественно	 полезной	 деятельностью,	 добросовестного	 отно‐
шения	 к	 труду	 и	 соблюдение	 требований	 законов	 и	 других,	 принятых	
в	обществе	правил	поведения,	повышение	образовательного	и	культурно‐
го	уровня.	Участие	осужденных	в	проводимых	воспитательных	мероприя‐
тиях	 учитывается	 при	 определении	 степени	 их	 исправления,	 а	 также	
при	применении	мер	поощрения	и	взыскания.	Распорядком	дня	исправи‐
тельного	 учреждения	 могут	 быть	 предусмотрены	 воспитательные	 меро‐
приятия,	участие	в	которых	обязательно	для	осужденных.	Воспитательная	
работа	 с	 осужденными	 проводится	 с	 учетом	 индивидуальных	 особенно‐
стей	их	личности,	характера	и	обстоятельств	совершенного	преступления.	

Фактически	полностью	данные	положения	восприняли	и	страны	СНГ.	
В	отличие	от	Модельного	кодекса	и	УИК	других	стран	СНГ	в	УИК	РБ	пред‐
лагается	 определение	 воспитательной	 работы,	 под	 которой	 понимается	
планомерная	 деятельность	 работников	 исправительных	 учреждений,	
представителей	 государственных	 и	общественных	 организаций,	 направ‐
ленную	на	формирование	и	укрепление	у	осужденных	стремления	к	заня‐
тию	общественно	полезной	деятельностью,	добросовестного	отношения	к	
труд 	у,	соблюдению	требований	законодательства	и	принятых	в	обществе
правил	поведения,	на	повышение	их	культурного	уровня	(ст.	104	УИК	РБ).		

На	наш	взгляд,	методологически,	данный	подход	заслуживает	внима‐
ния,	так	как	при	отсутствии	законодательного	определения	воспитатель‐
ной	работы	 сложно	формировать	 ее	 дальнейшее	 законодательное	 содер‐
жание.	

В	отношении	основных	направлений,	форм	и	методов	воспитательной	
работы	 с	осужденными	 Модельным	 кодексом	 устанавливаются	 нравст‐
венное,	 правовое,	 трудовое,	физическое	и	иные	направления	 воспитания	
осужденных,	способствующее	достижению	цели	исправления	осужденных.	
Воспитательная	работа	с	осужденными	организуется	дифференцированно	
с	учетом	вида	исправительного	учреждения,	срока	наказания,	условий	со‐
держания	 в	 индивидуальных,	 групповых	 и	 массовых	 формах	 на	 основе	
психолого‐педагогических	методов.	Для	организации	воспитательной	ра‐
боты	 с	 осужденными	 в	 исправительных	 учреждениях	 создается	 матери‐
ально‐техническая	 база	 в	 соответствии	 с	 нормами,	 утвержденными	 пра‐
вительством	государства.	

В	отношении	данных	положений	Модельного	кодекса	уже	не	наблю‐
дается	 единообразного	 подхода	 в	 уголовно‐исполнительном	 законода‐
тельстве	стран	СНГ.	Так	в	УИК	РФ	отмечается,	что	в	исправительных	учре‐
ждениях	осуществляется	нравственное,	правовое,	трудовое,	физическое	и	
иное	воспитание	осужденных	к	лишению	свободы,	способствующее	их	ис‐
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правлению.	 Воспитательная	 работа	 с	 осужденными	 организуется	 диффе‐
ренцированно	с	учетом	вида	исправительного	учреждения,	 срока	наказа‐
ния,	 условий	содержания	в	индивидуальных,	 групповых	и	массовых	фор‐
мах	на	основе	психолого‐педагогических	методов.	Для	организации	воспи‐
тательной	работы	с	осужденными	в	исправительных	учреждениях	 созда‐
ется	 материально‐техническая	 база	 в	 соответствии	 с	нормами,	 утвер‐
жденными	Правительством	Российской	Федерации.	Фактически	законода‐
тель	 в	 Российской	 Федерации	 отнес	 ряд	 вопросов	 организации	 воспита‐
тельной	 работы	 с	 осужденным,	 закрепленных	 в	Модельном	 кодексе,	 к	
уровню	подзаконных	актов,	что,	на	наш	взгляд,	допустимо.	Аналогичный	
подход	закреплен	в	большинстве	стран	СНГ.	При	этом	в	Республике	Бела‐
русь	 вопросы	 организации	 воспитательной	 работы	 с	осужденными,	 ее	
формы	 и	 методы,	 полностью	 отнесены	 к	 компетенции	 МВД	 Республики	
Беларусь,	 т.	 е.	 решаются	 на	 подзаконном	 уровне.	На	 наш	 взгляд,	 данный	
законодательный	подход	избыточен	в	виду	возможных	ограничений	в	ре‐
ализации	 потенциала	 воспитательной	 работы	 с	осужденными.	 Особенно,	
это	касается	форм	и	направлений	воспитательной	работы,	как	ее	основы.	
В	 тоже	 время,	 в	 УИК	 РБ	 дополнительно	 закрепляется	 институт	 общест‐
венных	воспитателей	осужденных	к	лишению	свободы,	чего	нет	в	законо‐
дательстве	других	стран	СНГ.	В	частности,	в	ст.	106	УИК	РБ	отмечается,	что	
для	участия	в	исправлении	осужденных	к	лишению	свободы	разрешается	
деятельность	 общественных	 воспитателей	 осужденных.	 Общественными	
воспитателями	могут	быть	представители	государственных	органов,	иных	
организаций,	 общественных	 объединений	 и	 религиозных	 организаций,	
иные	 лица,	 способные	 оказывать	 воспитательное	 воздействие	 на	 осуж‐
денных.	 Общественные	 воспитатели	 осужденных	 утверждаются	 началь‐
ником	 исправительного	 учреждения.	 Необходимость	 данного	 института,	
безусловно,	нами	поддерживается.	Кроме	этого,	целесообразным	считаем	
подход	 законодателя	 в	 Республике	 Казахстан	 закрепляющего	 обязатель‐
ность	привлечения	психолога	к	воспитательной	работе	(ст.	125	УИК	РК).	

Стоит	отметить,	что	в	 соответствии	со	 ст.	106	Модельного	кодекса	в	
исправительных	 учреждениях	 создаются	 самодеятельные	 организации	
осужденных,	 решающие	 важные	 задачи	 воспитательной	 работы	 с	 осуж‐
денными.	 Данные	 образования	 работают	 под	 контролем	 администрации	
исправительных	учреждений.	Участие	осужденных	в	работе	самодеятель‐
ных	организаций	поощряется	и	учитывается	при	определении	степени	ис‐
правления.	Основными	задачами	самодеятельных	организаций	являются:	
оказание	 осужденным	 помощи	 в	 самовоспитании,	 духовном,	 профессио‐
нальном	 и	 физическом	 развитии;	 развитие	 полезной	 инициативы	
и	оказание	 позитивного	 влияния	 на	 исправление	 осужденных;	 участие	
в	решении	вопросов	организации	труда,	быта	и	досуга;	 содействие	адми‐
нистрации	 	в	поддержании	дисциплины	и	порядка,	формировании	здоро‐
вых	 взаимоотношений	 среди	 осужденных;	 оказание	 социальной	 помощи	
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осужденным	 и	 их	 родственникам.	 Члены	 самодеятельных	 организаций	
осужденных	не	пользуются	дополнительными	льготами.	Самодеятельные	
орга 	низации	и	их	члены	не	могут	обладать	полномочиями	администрации
исправительного	учреждения.	

На	необходимость	создания	самодеятельных	организаций	и	их	функ‐
ционирования	в	исправительных	учреждениях	указывается	и	в	уголовно‐
исполнительном	законодательстве	 стран	СНГ	 [В	Республике	Казахстан	 	 –	
добровольные	 организации	 осужденных	 (ст.	 126	УИК	 РК)].	 Исключением	
является	Российская	Федерация,	где	в	2011	году	ст.	111	УИК	РФ	«Самодея‐
тельные	организации	осужденных»	была	исключена	из	содержания	зако‐
на.	Оценка	данного	шага	законодателя	является	неоднозначной,	учитывая	
как	положительный	опыт	деятельности	данных	организаций,	так	и	имев‐
шиеся	проблемы	их	функционирования.	На	наш	взгляд,	возврат	самодея‐
тельных	организаций	в	том	виде	в	каком	они	существовали	ранее	невоз‐
можен.	В	тоже	время,	положительная	оценка	деятельности	отдельных	из	
них,	позволяет	утверждать	о	целесообразности	их	возврата	в	иной	органи‐
зационно‐правовой	форме.	

Таким	образом,	 подводя	итог,	 отметим,	 что	воспитательная	работа	 с	
осужденными	 имеет	 соответствующее	 закрепление	 в	 уголовно‐
исполнительном	законодательстве	стран	СНГ,	воспринявшего	положения	
Модельного	 уголовно‐исполнительного	 кодекса.	 При	 этом	 особенности	
законодательного	 закрепления	 воспитательной	 работы,	 ее	 форм	 и	 на‐
правлений	 в	 отдельных	 государствах	 открывают	 возможности	 их	 изуче‐
ния	и	использования	в	интересах	других	стран	с	целью	повышения	эффек‐
тивности	данного	института.	
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СТРЕСС‐ФАКТОРЫ	В	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
СОТРУДНИКОВ	ОТДЕЛА	ОХРАНЫ	

Проблема	 стресса	 в	 профессиональной	 деятельности	 сотрудников	
УИС	 в	 наше	 время	 приобретает	 очень	 большое	 значение,	 данный	 факт	
обусловлен	 увеличением	 рабочей	 нагрузки	 в	 результате	 очередного	 со‐
кращения	в	 системе	УИС,	 в	 связи	 с	 чем,	 сотрудники	испытывают	колос‐
сальное	 перенапряжение	 как	 физических,	 так	 и	 морально‐
психологических	сил.	Постоянное	нахождение	в	прицеле	видеокамер,	ус‐
тановленных	на	 служебных	местах,	 высокая	 степень	публичности,	 кото‐
рую	 приобрела	 служба	 в	 УИС,	 накладывает	 свой	 отпечаток	 на	 развитие	
стрессовых	 состояний	 у	 сотрудников.	 Длительное	 пребывание	 в	 состоя‐
нии	 стресса	 откладывает	 отпечаток	 на	 развитие	 психосоматических	 за‐
болеваний,	 неврозов,	 и	 как	 следствие	 ухудшением	 качества	 жизни	 со‐
трудников	УИС.	Все	перечисленные	последствия	влекут	 за	 собой	 сниже‐
ние	эффективности	деятельности	сотрудников,	напряженные	межлично‐
стны ре	 отношения	 в	 коллективах,	 но	 они	 еще	 и	 являются	 п ичиной	 се‐
мейных	неурядиц	и	бытовых	проблем.			

Встречаясь	с	какой‐то	сложностью,	сотрудник	не	может	полноценно	
реализовать	накопившуюся	энергию,	вызванную	физиологическим	меха‐
низмом	стресса,	и	тогда	эта	энергия	начинает	разрушать	самого	челове‐
ка.		В	итоге	вместо	вполне	нормальных	стрессовых	реакций	человека	на‐
чинают	разрывать	 	на	части	механизмы	дистресса,	когда	энергия	не	мо‐
жет	реализоваться	в	каких‐то	конструктивных	действиях.	Для	того	чтобы	
нейтрализовать	 влияние	 стресс	 –	 факторов	 в	 профессиональной	 дея‐
тельности	сотрудников	подразделений	охраны	УИС	нужно	дать	возмож‐
ность	 сотрудникам	 осознать	 факторы,	 влияющие	 на	 развитие	 стресса,	
систематизировать	их	и	выработать	стратегии	возможного	совладающе‐
го	поведения.		

Как	 следствие	 растет	 психическое,	 эмоциональное	 напряжение,	 свя‐
занное	со	стрессом	на	рабочем	месте.	Появляется	тревога,	депрессия,	син‐
дром	эмоционального	выгорания,	психосоматические	расстройства,	 зави‐
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симо ысть	от	психоактивн х	веществ	(включая	алкоголь,	транквилизаторы	
и	прочие	психоактивные	вещества.)1.	

Профессиональную	 деятельность	 сотрудников	 ФСИН	 сопровождают	
стресс	 –	 факторы	 опасности,	 внезапности,	 неопределенности,	 новизны	
сред 	ств	 и	 способов	 реализации	 деятельности	 в	 экстремальных	 условиях,
увеличение	темпов	действий,	а	также	фактор	дефицита	времени2.	

В	 пенитенциарной	практике	проблемой	 стресс	 –	факторов	 в	 профес‐
сиональной	деятельности	сотрудников	УИС	занимались:	М.	Г.	Дебольский,	
А.	В.	Ильин,	А.	В.	Рогов,	которые	выделили	этапы	изменений	личности	под	
воздействием	 стресс‐факторов	 	 –	 профессиональная	 девиация,	 деформа‐
ция	 и	 деградация.	 Также	 изучением	 стресс	 –	 факторов	 в	 профессиональ‐
ной	 деятельности	 сотрудников	 УИС	 занимались	 А.	 Н.	Баламут,	 2010,		
О.	Н.	Ежова,	2007,	Л.	Н.	Елошвили,	2001,	Е.	А.	Стрелкова,	2007,	Н.	В.	Шестер‐
ня,	2010.	

Для	того	чтобы	нейтрализовать	влияние	стресс	–	факторов	в	профес‐
сиональной	деятельности	сотрудников	подразделений	охраны	УИС	нужно	
дать	возможность	сотрудникам	осознать		факторы,	влияющие	на	развитие	
стресса,	систематизировать	их	и	выработать	стратегии	возможного	совла‐
дающего	поведения.		

В	профессиональной	деятельности	сотрудников	подразделений	охра‐
ны	УИС	присутствует	множество	факторов,	которые	в	той	или	иной	степе‐
ни	 влияют	 на	 развитие	 стресса.	 Для	 выявления	 и	 изучения	 стресс‐
факторов	было	проведено	эмпирическое	исследование	на	базе	двух	испра‐
вительных	учреждений	–	ФКУ	ИК‐17	(24	человека)	и	ФКУ	ИК‐1	(24	челове‐
ка)	УФСИН	России	по	Вологодской	области.	В	работе	использовались:	тест‐
вопросник	«Причины	стресса	в	вашей	работе».	(Ю.	В.	Щербатых);	тест	«Оп‐
росник	потери	и	приобретения	персональных	ресурсов»	(авторы	Н.	Водо‐
пьянова,	М.	Штейн);	«Шкала	оптимизма	и	активности»	(AOS)	(И.	С.	Шуллер	
и	А.	Л.	Комуниан).	(В	адаптации	Н.	Водопьянова	и	М.	Штейн);	тест	«Мое	от‐
ношение	к	работе»	(К.	Маслач,	М.	Лейтер).	

По	результатам	исследования,	 выделены	три	 группы	 сотрудников:	 в	
первую	группу	вошли	сотрудники	на	основании	ответов	которых,	можно	
сделать	заключение,	что	они	либо	не	задумываются	о	действующих	на	них	
неблагоприятных	факторах,	 либо	 скрывают	их	 –	 25%.	Вторую	 группу	 со‐
ставили	 сотрудники	 у	 которых,	 число	 факторов	 стресса,	 с	 которыми	
встречаются	на	работе,	не	велико	–	50%.	В	третью	группу	вошли	испытуе‐
мые,	находящиеся	под	действием	умеренного	количества	стрессовых	фак‐
торов	–	25	%.	Для	нашего	исследования	более	актуальным	является	опи‐
                                                            

1 е	 Бабанов	 С.	 А.	 Профессиональны 	 факторы	 и	 стресс:	 синдром	 эмоционального	
выгорания	//	Новые	Санкт‐Петербургские	врачебные	ведомости.	2010.	№1.	С.	30–39.	

2	 Коржова	 О.	 В.	 Психологические	 детерминанты	 успешности	 профессиональной	
деятельности	сотрудников	ФСИН	на	разных	этапах	профессионального	становления	 :	
автореф.	дис.	…	канд.	психол.	наук.	Ростов‐на‐Дону,	2011.	
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сание	третьей	группы	сотрудников	подразделения	охраны,	которые	нахо‐
дятся	под	воздействием	умеренного	количества	стрессовых	факторов.	Так,	
для	 данной	 категории	 характерно,	 что	 индекс	 стрессоустойчивости	 со‐
ставляет	20,8	%	от	выборки	испытуемых,	следовательно	необходимо	про‐
водить	дополнительную	работу	по	формированию	стрессоустойчивости	у	
данной	категории	сотрудников.	В	качестве	психологических	типов	страте‐
гии	 поведения	 в	 стрессы	 выявлены	 в	 равном	 количестве	 «активисты‐
оптимисты»	и	«активисты‐пессимисты».		

Таблица	1	
Сравнительный	анализ	результатов		

	выборке	сотрудников	 делпо

Результаты	ме‐
тодики	«Причи‐

подраз

Психологиче‐
ский	тип	стра‐

ения	охраны	

Стресс‐факторы,	воздейст‐
вующие	на	сотрудников	от‐

раны	стресса	в	
вашей	работе».	

	
И.Р.‐	индекс	

	рессурсности тегии	поведе‐
ния	в	стрессе	

дела	ох ны	

 

1	группа	‐	на	ос‐
новании	 отве‐
тов	испытуемых	
можно	 сделать	
заключение,	что	
они	 либо	 не	 за‐
думываются	 о	
действующих	на	
них	 неблаго‐
приятных	 фак‐
орах,	 либо	

		
т
скрывают	их.
	
Всего	12	чел.	
25%	от	общей	
выборки.	

Высокий	–	2	
чел.	4,2%	от	
бщей	вы‐
орки.	
о
б
	
	

	Средний	–	10
чел.	
20,8%	от	об‐
ей	выбор‐
и.	
щ
к
	
	

	«Активные	пес‐
имисты»	2	чел.с
	
	
	
«Активные	пес‐
симисты»		6	
чел.	
	«Пассивные	
пессимисты»		4	
чел.	

1. Количество	 групповых	
ре 	шений	 принимаемых	 в
моем	рабочем	окружении	
2. Возможность	 осуществ‐
лять	свои	проф.	решения.	
3. Возможность	 оказывать	
влияние	на	принятие	реше‐
ний,	 касающихся	 моей	 ра‐
боты.	
4. Участие	 в	 принятии	 ре‐
шений	 затрагивающих	 мою	
работу.	
5. 	Качество	 руководства	
ос луществ яемого	 топ‐
менеджментом.	
6. Объем	 работы,	 которую	
не 	обходимо	 выполнить	 за
день.	
7. ых	со‐
ы
Частота	неожиданн
тий.	б

8. Сложность	работы.	
	
Интегральный	показатель	=	5,3

2	группа	‐	Число	
факторов	 стрес‐
са,	 с	 которыми	
испытуемые	
встречаются	 на	
работе,	не	 вели‐
ко.	 Возможно,	

Высокий	
чел.	
20,8%	от	
общ.	выбор‐
ки.	

–	10	 «Активные	п
симисты»	4	чел
«Пассивные	
ессимисты»	4	

ес‐
.

п
чел	
	
«	А.П.»	на	гра‐

1. Возможность	 установить	
мко фортный	 режим	 рабо‐

ты.	
 	2. Соответствие	зарплаты	и

премий	моим	требованиям.	
3. Легкость	 получения	 дос‐
товерной	 информации	 о	
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нице	«П.П.»		2	
чел.	

они	 не	 воспри‐
имают	 свою	н
работу		

	
	
Всего	24	чел.
50%	от	общ.	
выборки.	

	
	14	Средний	–

чел.	
29,2%	от	
бщ.	выбор‐
и.	
о
к
	
	
	
	
	
	
	

«Активные	пес‐
симисты»	10	
чел.	
«	Пассивные	
пессимисты»	2	
чел.	

том,	что	происходит	в	орга‐
низации.	
4. Забота	 высшего	 руково‐
т идс ва	 о	 справедл вом	 от‐

ношении	к	сотрудникам.	
5. Объективность	 решений	
по	увеличению	оплаты	тру‐
да	и	выдаче	бонусов.	

 ы 	 в6. Частота	 перер вов 	 те‐
чении	рабочего	дня.	
7. Возможность	 для	 про‐
движения	по	служебной	ле‐
стнице.	
8. Возможность	 для	 полу‐
ения	 бонусов	 или	 повы‐ч
шения	зарплаты.	
	
нтегральный	показатель	=	И

0,95	
	

Высокий	–	2	
чел.	
,2%	от	общ	4
выборки	
	

«
с
	

Активные	пес‐
имисты»	2	чел.

3	 группа	 ‐	 Ис‐
пытуемые	 на‐
ходятся	 под	
действием	 уме‐
ренного	 коли‐
ества	 стрессо‐

.		
ч
вых	факторов
	
Всего	12	чел.	
25%	 от	 общей	
выборки.	

Средний	–
чел.	
20,8%	от	
бщ.	выбор‐
и.	

	10	

о
к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

«Активные	оп‐
тимисты»		4	
чел.	

ес‐«Активные	п
симисты»		2	чел
«Пассивные	
пессимисты»		4	
чел.	

1. Сложность	работы.	
2. Объем	 работы,	 который	

	необходимо	 выполнить	 за
день.	
3. Частота	 неожиданных	 со‐
бытий.	
4. Количество	 времени	 в	 те‐

	 	чении	которого я	работаю в	
одиночку.	

	5. Соответствие	 зарплаты	 и
премий	моим	требованиям.	
6. 	Степень	 открытости	 ме‐
жду	 работниками	 различ‐
ных	подразделений.	
7. 	Забота	 высшего	 руково‐

длдства	 о	 справе ивом	 от‐
ношении	к	сотрудникам.	
8. 	Возможность	 посредст‐
ом	 моей	 работы	 внести	в
полезный	вклад	в	общество.
	
нтегральный	показатель	=	И

Окончание	таблицы

3,05	
	

В	 качестве	 стресс	 –	факторов	 сотрудники	подразделения	 охраны	де‐
монстрируют	 следующие:	 сложность	работы;	объем	работы,	который	не‐
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обходимо	выполнить	за	день;	частота	неожиданных	событий;	количество	
времени	в	течении	которого	я	работаю	в	одиночку;	соответствие	зарплаты	
и	 премий	 моим	 требованиям;	 степень	 открытости	 между	 работниками	
различных	 подразделений;	 забота	 высшего	 руководства	 о	 справедливом	
отно 	шении	к	сотрудникам;	возможность	посредством	моей	работы	внести
полезный	вклад	в	общество.	

Таким	образом,	исходя	из	результатов	проведенного	нами	исследова‐
ния,	 сотрудникам	 отдела	 охраны	 необходимо	 уделять	 больше	 внимания	
развитию	 стрессоустойчивости.	 При	 работе	 с	 данной	 категорией	 сотруд‐
ников,	следует	проводить	разъяснительную	работу	о	механизмах	появле‐
ния	стресса,	для	повышения	стрессоустойчивости	в	эмоциональной	сфере	
возможно	обучение	сотрудников	приемам	эмоциональной	саморегуляции,	
навыкам	прогрессивной	мышечной	релаксации,	обучению	приемам	холо‐
тропного	или	абдоминального	дыхания.	



О.	Н.	РАКИТСКАЯ,	
	кандидат	психологических	наук,	доцент,		

доцент	кафедры	общей	психологии	
(Вологодский	институт	права		
и	экономики	ФСИН	России)	

ПРОБЛЕМА	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	КОНСТРУКТИВНОГО	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	
СОТРУДНИКОВ	УИС	

Совершенствование	 кадрового	 обеспечения	 уголовно‐исполнительной	
системы	рассматривается	непременным	условием	и	важнейшим	резервом	по‐
вышения	эффективности	деятельности	органов	и	учреждений	Федеральной	
службы	исполнения	наказаний.	При	этом	отмечается,	что	уровень	профессио‐
нального	 общения	 не	 в	 полной	 мере	 отвечает	 требованиям	 современного	
этапа	развития	УИС	и	международным	стандартам,	предъявляемым	к	сотруд‐
никам	пенитенциарных	учреждений.	Задача	по	развитию	коммуникативной	
компетенции	сотрудников	напрямую	связана	с	необходимостью	конкретизи‐
ровать	составляющие	проблемы	обеспечения	конструктивного	взаимодейст‐
вия	сотрудников	УИС.	

Что	касается	самого	термина	«конструктивное	взаимодействие»,	то	он	
при	активном	использовании	в	повседневном	профессиональном	общении	
практически	не	 определен	 в	 социальной	 психологии.	Наиболее	 часто	 его	
идентифицируют	 через	 противопоставление	 деструктивному	 взаимодей‐
ствию,	которое	в	основном	связывается	с	ситуацией	конфликта.	Принято	
считать,	 что	 деструктивное	 взаимодействие	 сопровождается	 разруши‐
тельными	эффектами	и	связано,	так	или	иначе,	с	потерей	ресурсов	(мате‐
риальных,	 временных,	 энергетических,	 психологических).	 Следовательно,	
конструктивное	взаимодействие	приводит	к	достижению	результатов	со‐
вместной	деятельности,	построению	отношений	 сотрудничества,	 а	 также	
приобретению	связанных	с	этим	ресурсов.	

Проблема	дефицита	конструктивного	взаимодействия	проявляется	в	
деструктивном,	разрушительном	поведении	сотрудников	в	соответствии	с	
векторами	активности	личности,	направленной	на	себя,	на	других	людей	и	
на	деятельность.	Рассмотрим	каждое	направление	в	отдельности.	

В	отношении	собственной	личности	деструктивное	поведение	прояв‐
ляется	в	самом	общем	виде	в	наличии	вредных	для	здоровья	привычек	и	
самоубийстве	как	крайней	форме	аутодеструкции.	Как	показывают	иссле‐
дования,	обе	формы	присущи	пенитенциарным	сотрудникам.	Что	касается	
разрушающих	здоровье	привычек,	то	среди	них	в	основном	подвергается	
регистрации	злоупотребление	алкоголем	в	том	случае,	если	оно	происхо‐
дит	на	рабочем	месте.		

Анализ	статистики	суицидов	с	2008	по	2012	гг.,	выполненный	в	Цен‐
тре	исследования	проблем	исполнения	уголовных	наказаний	и	психологи‐
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ческого	 обеспечения	 профессионально	 деятельности	 сотрудников	 УИС	
НИИ	ФСИН	 России,	 позволил	 выявить	 показатели,	 отражающие	 недоста‐
точность	 мер	 по	 организации	 психологической	 помощи	 сотрудникам,	
обеспечивающей	предотвращение	потерь	работников	УИС	и	улучшение	их	
профессиональной	деятельности1.	

Разрушительный	характер	взаимодействия	с	другими	людьми	обычно	
проявляется	в	конфликтном	фоне	общения,	приводящему	к	проявлениям	
враждебности	 вплоть	 до	 физического	 насилия	 или	 разрыву	 отношений.	
Среди	отношений,	 казалось	 бы,	 не	 связанных	 с	 выполнением	профессио‐
нальных	обязанностей,	особое	значение	имеют	семейные	узы.	Однако	спо‐
собность	 системы	 семейных	 отношений	 обеспечивать	 психологической	
поддержкой	 участников	 семьи	 во	 многом	 определяет	 уровень	 психоэмо‐
ционального	напряжения	сотрудника.	При	этом	выстраивание	ресурсных	
связей	 в	 семье	 само	по	 себе	 является	 сложной	 задачей,	 требующей	 соот‐
ветствующих	компетенций,	а	в	случае	стрессового	состояния	членов	семьи	
возможность	ее	самостоятельного	достижения	становится	иллюзорной.		

Так,	 в	 исследовании	 В.В.	Солодникова,	 изучающего	 внутрисемей‐
ную	 агрессию	 у	 сотрудников	 УИС,	 при	 условии	 ценности	 для	 них	 се‐
мейных	 отношений	 был	 обнаружен	 более	 выраженный	 агрессивный	
фон	общения,	обусловленный,	с	точки	зрения	автора,	профессиональ‐
ной	 деятельностью	 и	 проявляющийся	 в	 трудностях	 семейной	 инте‐
ракции.	 При	 этом	 в	 работе	 указан	 механизм	 внутрисемейной	 кон‐
фликтности,	 связанный	 с	 отреагированием	 накопленного	 в	 условиях	
работы	 напряжения,	 раздражения	 и	 т.	 п.,	 разрядкой	 своих	 эмоций	 в	
различных	формах	агрессии	вплоть	до	физической.	Среди	таких	усло‐
вий	выделены	«подчеркнуто	заданная	социально	позитивная	роль	(на	
фоне	контингента,	преступившего	закон	или	подозреваемого	в	этом),	
атмосфера	 угрозы	 агрессии,	 влияние	 субкультуры	 осужденных,	 не‐
нормированный	рабочий	день	и	т.	п.»2.		

Более	 открытой	 является	 информация	 о	 взаимоотношениях	 сотруд‐
ников	с	членами	служебных	подразделений,	представленная	в	данных	ди‐
агностики	социально–психологического	климата	в	трудовых	коллективах,	
однако	 она	 предоставляется	 в	 качестве	 локальной	 отчетной	 документа‐
ции	и	редко	выступает	объектом	внимания	на	глобальном	исследователь‐
ском	уровне.	Считается,	что	именно	на	ее	основе	организуется	психологи‐
ческое	сопровождение	сотрудников,	поскольку	признание	необходимости	
помощи	специалиста	на	индивидуальном	уровне,	обращение	за	ней,	явля‐
ется	достаточно	редким	явлением.	

                                                 
1	Казберов	П.	Проявления	суицидов	среди	личного	состава	//	Преступление	и	на‐

казание.	2013.	№	8.	С.	6–7.	
2	Солодников	В.	В.	Особенности	внутрисемейной	агрессии	и	межпоколенной	пере‐

дачи	 насилия	 в	 семьях	 сотрудников	 уголовно‐исполни‐тельной	 системы	 //	 Приклад‐
ная	юридическая	психология.	2010.	№	3.	С.	89.	
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Возможность	 осознания	 недостаточности	 своих	 способностей	 спра‐
виться	с	возникшими	в	жизни	затруднениями	представляет	собой	прояв‐
ление	процесса	преодоления	комплекса	неполноценности,	исследованием	
которого	у	сотрудников	УИС	занималась	Е.	Н.	Власюк.	Автор	считает,	что	в	
условиях	строгой	иерархии	«требование	–	подчинение»,	а	также	из–за	не‐
способности	некоторых	сотрудников	адекватно	реагировать	на	критику	и	
признавать	 свои	 ошибки	 усиливается	 их	 эмоциональная	 напряженность,	
возникает	 субъективное	 представление	 о	 невозможности	 получить	 при‐
знание	окружающих,	проявляющие	комплекс	симптомов	синдрома	непол‐
ноценности.	Согласно	полученным	Е.	Н.	Власюк	данным,	сотрудники	ком‐
пенсируют	переживание	 собственной	неполноценности	созданием	ситуа‐
ций	превосходства	над	другими,	 стремлением	 самоутвердиться	через	де‐
монстрацию	чрезмерно	уверенного	и	 смелого	поведения.	 Зачастую	такая	
компенсация	выражается	в	жестком	авторитарном	стиле	взаимодействия	
с	 окружающими	людьми,	 занимающими	подчиненное	положение	 в	 отно‐
шениях	с	сотрудниками,	например,	с	осужденными.	Следует	отметить,	что	
поведение	такого	рода	не	способствует	сохранению	благоприятных	отно‐
шений	с	окружающими.	При	отсутствии	возможности	вертикального	вза‐
имодействия	 компенсационное	 поведение	 реализуется	 в	 манипуляциях	
разного	рода.	Автор	настаивает	на	необходимости	признания	заявленной	
ей	проблемы,	а	также	ее	решения,	начало	которого	видится	в	формирова‐
нии	мотивации	 сотрудников	 к	 преодолению	 собственного	 комплекса	 не‐
полноценности1.	

Особенности	 построения	 отношений	 с	 окружающими	 людьми,	 безус‐
ловно,	проявляются	в	 характере	выполнения	деятельности,	 среди	деструк‐
тивных	признаков	которого	обычно	выделяют	ошибки	или	нарушения	раз‐
ного	рода.	В	материалах	УК	ФСИН	России,	 включающих	анализ	нарушений	
служебной	дисциплины	и	законности,	допущенных	сотрудниками	УИС	за	не‐
сколько	лет,	 отражено,	что	количество	указанных	показателей	в	2013	году	
увеличилось,	 что	дало	основание	 оценить	комплекс	профилактических	ме‐
роприятий	 как	 неэффективный.	 Отмечается	 тот	 факт,	 что	 на	 протяжении	
трех	 лет	 более	 четверти	 всех	 нарушений	 совершены	 сотрудниками	 служб	
охраны	и	режима.	При	 этом	 среди	нарушений	отмечаются	не	 только	нару‐
шения	 коррупционной	 направленности,	 но	 и	 прирост	 злоупотреблений	
спиртными	напитками,	в	том	числе	на	рабочем	месте2.	

Опираясь	 на	 исследования,	 проведенные	 НИИ	 ФСИН	 России,	
В.	В.	Демин	 считает,	 что	 нарушения	 законности	 и	 дисциплинарные	 про‐
ступки	 находятся	 в	 прямой	 зависимости	 от	 развития	 профессиональной	
деформации	сотрудников	пенитенциарных	учреждений.	Описывая	множе‐
                                                 

1	Власюк	Е.	Н.	Особенности	проявления	комплекса	неполноценности	у	сотрудни‐
ков	уголовно–исполнительной	системы	//	Ведомости	УИС.	2010.	№9.	С.	14–17.	

2	Состояние	дисциплины	и	законности	среди	сотрудников	УИС	//	Преступление	и	
наказание.	2014.	№	7.	С.	23–25.	

288



ство	 факторов	 профессиональной	 деформации,	 исследователь	 указывает	
среди	 них	 на	 такие,	 как	 недостаточная	 профессиональная	 подготовлен‐
ность,	опережающее	овладение	техникой	профессиональной	деятельности	
в	сравнении	с	должным	профессиональным	развитием	личности,	развитие	
решительности	при	слабости	самоконтроля	и	самокритичности.	При	этом	
большое	значение	в	профилактике	деформации,	с	его	точки	зрения,	имеет	
усвоение	 сотрудниками	УИС	 стандартов	позитивного	поведения,	 как	при	
несении	службы,	так	и	в	свободное	от	нее	время1.	По‐видимому,	речь	идет	
о	необходимости	наличия	у	сотрудников	навыков	конструктивного	взаи‐
модействия,	 обеспечивающего	 профилактику	 указанных	 нарушений	 на‐
ряду	с	соблюдением	принципов	законности	в	поведении.	По	нашему	мне‐
нию,	 именно	 навыки	 конструктивного	 общения,	 развивающиеся,	 в	 том	
числе	в	условиях	деятельности	в	УИС,	могли	бы	выступить	определенным	
гарантом	профессиональных	изменений	сотрудников	благоприятного	ха‐
рактера.	

Таким	 образом,	 в	 работах	 многих	 исследователей,	 фиксирующих	 де‐
структивные	 признаки	 в	 поведении	 сотрудников,	 проблема	 их	 коммуни‐
кативной	компетентности	заявлена	как	актуальная	и	отражающая	недос‐
таток	 конструктивного	 взаимодействия	 в	 пенитенциарной	 системе.	 Сле‐
дует	отметить,	что	решение	заявленной	проблемы,	имеющей	глобальный	
социальный	характер,	возможно	в	практике	УИС	в	рамках	служебной	про‐
фессиональной	 подготовки,	 методологическая	 основа	 которой	 должна	
опираться	на	принципы	практического	 обучения	и	 психологические	 зна‐
ния	прикладного	характера.	

Указанный	 прикладной	 аспект	 проблемы	 обеспечения	 конструктив‐
ного	 взаимодействия	 связан	 с	 ее	 фундаментальной	 составляющей.	 Речь	
идет	 об	 отсутствии	 разработанного	 теоретического	 конструкта	 интере‐
сующего	 нас	 феномена,	 а	 также	 его	 операционализации,	 что	 приводит	 к	
несостоятельности	и	недостаточности	методических	разработок	по	обес‐
печению	 конструктивного	 взаимодействия	 в	 системе	 	 общего	 и	 профес‐
сионального	образования.		

                                                 
1	Демин	В.	В.	Проблемы	профилактики	нарушений	дисциплины	и	законности	со‐

трудников	 пенитенциарных	 учреждений	 //	 Российский	 следователь.	 2007.	 №	 4.		
С.	32–33.	
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адъюнкт	кафедры	юридической		

психологии	и	педагогики	
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ	ПЕРЕЖИВАНИЙ	У	ОСУЖДЕННЫХ	МУЖСКОГО	ПОЛА,	
О СТБЫВАЮЩИХ	ДЛИТЕЛЬНЫЕ	 РОКИ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ	

В	 настоящее	 время	 осужденные	 с	 длительными	 сроками	 лишения	
свободы	 являются	 наиболее	 представительной	 категорией	 лиц,	 находя‐
щихся	 в	местах	 социальной	 изоляции.	 В	 условиях	 реформирования	 Уго‐
ловно‐исполнительной	системы	их	доля	в	исправительных	учреждениях	
России	достигла	55%	от	общей	численности	осужденных1.	Большинство	
из	 них	 отбывает	 наказание	 за	 совершение	 тяжких	 и	 особо	 тяжких	 пре‐
ступлений	 в	 исправительных	 колониях	 строгого	 режима.	 В	 этой	 ситуа‐
ции,	 наблюдаются	 устойчивые	 тенденции	 криминализации	 среды	 осуж‐
денных	и	роста	преступности	в	местах	лишения	свободы2.	

Одной	из	причин	отказа	осужденных	от	просоциального	стиля	жизни	
является	 проблема	 переживаний	 себя	 и	 собственной	 жизни	 в	 условиях	
социальной	изоляции,	которая	особенно	остро	встает	у	лиц,	отбывающих	
длительные	 сроки	 лишения	 свободы.	 Осознание	 тяжести	 совершенного	
преступления,	 суровости	 и	 временной	 протяженности	 назначенного	 на‐
казания,	 вызывает	 у	 большинства	 осужденных	 сильные	 негативные	 пе‐
реживания.	Длительная	 «погруженность»	 в	 эти	психотравмирующие	пе‐
реживания	 способствует	переходу	регуляции	поведения	на	 эмоциональ‐
но‐импульсивный	 уровень	 и	 снижению	 просоциальной	 активности	 лич‐
ности.	Все	вышеизложенное	характеризует	рассматриваемую	категорию	
осуж хденных	как	наиболее	нуждающихся	в	комплексной	пси ологической	
помощи.	

Несмотря	 на	 значительный	 интерес	 пенитенциарных	 психологов	 к	
проблеме	 переживаний	 осужденных,	 до	 сих	 пор,	 на	 монографическом	
уровне	 не	 представлено	 работ	 в	 которых	 отражены	 детерминанты	 дан‐
ного 		 феномена	 у	 осужденных,	 отбывающих	 длительные	 сроки	 лишения
свободы.	

С	целью	выявления	социально‐демографической	характеристики	рас‐
сматриваемой	 категории	 осужденных;	 объективных	 и	 субъективных	 де‐
терминант	их	переживаний;	динамики	их	переживаний	был	проведен	ан‐
кетный	и	экспертный	опрос.	В	анкетировании	приняли	участие	196	осуж‐

1 		См.:	Статистические	данные:	характеристика	лиц,	содержащихся	в	исправительных
колониях	для	взрослых	[Электронный	ресурс].	URL	:	http	:	фсин.рф/statistics/). 

2	 См.:	Основные	 показатели	 деятельности	 УИС	ФСИН	России	 :	 информационно‐
аналитический	сборник.	Тверь,	2014. 
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денных,	отбывающих	наказание	в	колониях	строгого	режима	УФСИН	Рос‐
сии	по	Вологодской	и	Мурманской	областям	и	Удмуртской	Республике	бо‐
лее	5	лет.	В	качестве	экспертов	были	опрошены	50	сотрудников,	непосред‐
ственно	взаимодействующих	с	данной	категорией	осужденных	(пенитен‐
циарные	психологи	и	социальные	работники,	мастера	производственных	
участков,	 преподаватели	 общеобразовательных	 школ	 и	 профессиональ‐
ных	 ративных	 от‐
дело

училищ,	 сотрудники	 воспитательных,	 режимных	 и	 опе
.	в)

В	исследовании	были	получены	следующие	результаты:	
1. Современный	криминологический	портрет	данной	категории	осу‐

жденных	следующий:	каждый	третий	в	возрасте	от	30	до	40	лет,	каждый	
второй	 с	 неполным	 средним	образованием	и	не	 поддерживает	 родствен‐
ные	связи,	почти	две	трети	из	них	не	имеют	семьи,	осуждены	за	корыст‐
ные	 е 	пр ступления	и	ранее	отбывали	наказание	в	виде	лишения	свободы,	в
период	отбывания	наказания	не	заняты	трудом	или	учебой.	

2. Развитие	 и	 интенсивность	 конкретных	 переживаний	 у	 осужден‐
ных	 с	длительными	сроками	лишения	 свободы	опосредованы	как	объек‐
тивными	детерминантами	(см.	рис.1),	

	
Рис.	1.	Объективные	детерминанты	переживаний	осужденных,	отбывающих	

длительные	сроки	лишения	свободы	
	

так	и	субъективными	детерминантами	(см.	рис	2).	

	
Рис.	 2.	 Субъективные	 детерминанты	 переживаний	 осужденных,	 отбываю‐

щих	длительные	сроки	лишения	свободы	
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3. Наиболее	 трудным	 периодом	 нахождения	 в	 условиях	 социальной	
изол и н 	яци 	для	большинства	(49,1)	осужде ных		данной	категории	является
период	от	10	до	15	лет	лишения	свободы.	

4. В	период	отбывания	наказания	 у	 осужденных	 с	 длительными	 сро‐
ками	лишения	свободы	преобладают	негативные	переживания,	связанные	
преж 	 с иде	 всего 	 ограничен ем	 возможности	 реализации	 привычной	 дея‐
тельности	и	базовых	биологических	потребностей.	

Данные,	 полученные	 с	 помощью	 экспертного	 опроса	 сотрудников	
исправительных	 учреждений	 строгого	 режима,	 позволили	 констатиро‐
вать,	 что	их	мнения	относительно	детерминант	переживаний	осужден‐
ных	расходятся	с	мнением	самих	осужденных.	Так,	например,	в	качестве	
объективных	 детерминант	 переживаний	 осужденных	 были	 отмечены	
следующие	 (представлены	 в	 порядке	 наибольшей	 значимости):	 статус‐
ная	позиция	осужденного	и	его	отношение	криминальной	субкультуре,	
взаимоотношения	с	близкими	людьми,	специфика	наказания,	скудность	
питания	и	бытовых	условий,	включенность	в	деятельность	и	взаимоот‐
ношения	 с	 администрацией	 исправительного	 учреждения.	 В	 качестве	
субъективных	 детерминант	 переживаний	 осужденных	 сотрудники	 ис‐
правительных	учреждений	указали	следующее	(представлены	в	порядке	
наибольшей	значимости):	наличие	смысла	жизни,	ценностные	ориента‐
ции,	навыки	психической	регуляции,	сформированность	представлений,	
характер	 субъективной	 активности.	 Можно	 предположить,	 что	 сотруд‐
ники	пенитенциарных	 учреждений	не	 в	 полном	объеме	осведомлены	о	
психологических	 особенностях	 и	 детерминантах	 переживаний	 данной	
категории	осужденных.	

На	 основе	 полученных	 результатов	 представляется	 целесообразным	
рекомендовать	 сотрудникам	 исправительных	 учреждений,	 исполняющих	
нака нза ие	 в	 отношении	 рассматриваемой	 категории	 осужденных,	 сле‐
дующее:	

1. особое	 внимание	 при	 проведении	 воспитательной	 работы	 стоит	
уделять	осужденным,	отбывшим	10‐15	лет	лишения	свободы,	так	как	дан‐
ный	 перид	 	 является	 для	 них	 наиболее	 трудным.	 Указанную	 категории	
осужденных	целесообразно	привлекать	к	участию	в	психокоррекционных	
мероприятиях	по	развитию	навыков	совладания	с	трудными	жизненными	
ситу иац ями,	активизировать	работу	по	психологическому	просвещению	и	
консультированию,	осуществлять	мониторинг	их	переживаний;	

2. необходимо	 создать	 условия	 для и х	 развит я	 конструктивны 	 взаи‐
моотношений	осужденных	в	системах:	

 «осужденный‐значимый	 близкий»	 через	 восстановление	 родст‐
венных	 связей	 и	 оказании	 помощи	 по	 их	 поддержке	 в	 течение	 всего	
срока	 отбытия	 наказания,	 информирования	 родственников	 о	 значи‐
мых	событиях	жизни	осужденного	в	колонии,	обучать	навыкам	конст‐
руктивного	общения;	
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 «осужденный‐администрация	 ИУ»	 путем	 вежливого,	 уважительного
обращения	сотрудников	 с	осужденными 	,	демонстрации	им деловых	и	 со‐
участвующих	форм	общения	и	взаимоотношений;		

 «осужденный‐другие	 осужденные»	 через	 приобщение	 осужденных	 к
участию	в	совместной	деятельности,	направленных	на	выполнение	общих	
целей,	развитие	различных	форм	интеграции	осужденных,	пресекать	раз‐
личные	 проявления	 криминальных	 традиций	 и	 правил,	 проводить	 про‐
свет е 	 	ит льскую	работу с	осужденными,	указывая	на	истинные	корыстные
цели,	преследуемые	криминальными	структурами.	

3. мотивировать	 осужденных	 к	 активному	 использованию	 ими	 воз‐
можностей	 установленного	порядка	 отбывания	наказания	 (свидания,	 по‐
сылки	 и	 передач)	 и	 средств	 исправления	 (мероприятий	 культурно‐
массовой,	 спортивной	и	 воспитательной	работы,	 трудовой	деятельности,	
обучения,	 профессиональной	 подготовки,	 общественного	 воздействия	
(помощь	религиозных	и	общественных	организаций)).	



А.	М.	РУДАКОВ,	
научный	сотрудник		

организационно‐научного	отдела	
(Вологодский	институт	права		
и	экономики	ФСИН	России)	

ФОРМИРОВАНИЕ	ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ		
СОЦИАЛЬНО‐ИНФОРМАЦИОННОЙ	СРЕДЫ		

КАК	ОСНОВЫ	ИСПРАВЛЕНИЯ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ	

Согласно	статье	9	УИК	РФ,	исправление	осужденных	‐	это	формирова‐
ние	у	них	уважительного	отношения	к	человеку,	обществу,	труду,	нормам,	
правилам	и	традициям	человеческого	общежития	и	стимулирование	пра‐
вопослушного	 поведения.	 Основными	 средствами	 исправления	 осужден‐
ных	являются:	 установленный	порядок	исполнения	и	 отбывания	наказа‐
ния	 (режим),	 воспитательная	 работа,	 общественно	 полезный	 труд,	 полу‐
чение	общего	образования,	профессиональная	подготовка	и	общественное	
воздействие.	

С	 целью	 повышения	 эффективности	 применения	 средств	 исправления,	
их	следует	применять	в	системе	и	во	взаимодействии.	Таким	образом	эффект	
системного	использования	 средств	исправления	превзойдет	 эффект	 от	 еди‐
ничной	реализации	средств	исправления	(«синергийный	эффект»)1.	

Систему	 средств	исправления	 с	 нашей	 точки	 зрения	можно	 предста‐
вить	в	форме	искусственно	создаваемой	и	поддерживаемой	воспитываю‐
щей	социально‐информационной	среды.	

Предпосылками	определения	направлений	реализации	и	содержания	
воспитывающей	социально‐информационной	среды	как	системы	являют‐
ся	 особенности	 предшествующего	 формирования	 личности	 несовершен‐
нолетнего,	 результатом	 которого	 явился	 криминальный	 образ	 мысли	
(криминальное	 мышление)	 и	 как	 следствие	 совершение	 преступления.	
Необходимо	 заметить,	 что	 несовершеннолетний	 до	 совершения	 преступ‐
ления	 проходил	 социализацию	 в	 воспитывающей	 социально‐
информационной	 среде,	 имеющей	 криминальное	 содержание.	 Далее,	 на	
наш	 взгляд,	 необходимо	 дать	 характеристику	 содержанию	 такого	 рода	
воспитывающей	социально‐информационной	среды.	

По	нашему	мнению,	криминальный	образ	мысли	и,	как	следствие,	со‐
ответсвующее	 поведение	 построены	 на	 основе	 гедонистических	 убежде‐
ний,	 исключительное	 следование	 которым	 способствует	 формированию	
социального	 паразитизма,	 вследствие	 гипертрофирования	 потребностей,	
удовлетворить	 которые	 социально	 приемлемыми	 способами	 в	 дальней‐
шем	становится	не	возможно.	

1	См.:	Комлев	Н.	Г.	Словарь	иностранных	слов.	М.,	2000.	С.	885.	
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Гедонизм,	 как	 источник	 формирования	 убеждений,	 –	 философско‐
этическая	 идея,	 совокупность	 приоритетов	 (как	 основа	 неолиберализма,	
утилитаризма,	 прагматизма,	 бихевиоризма,	 трансгуманизма,	 анархизма,	 со‐
циал‐дарвинизма),	 согласно	 которым	 высшей	 целью,	 осмысливающей	
жизнь,	и	наибольшим	благом	для	человека	является	чувственное	наслажде‐
ние	(на	молодежном	сленге	–	это	«кайф»,	«расслабление»)1.	Вместе	с	тем,	ме‐
ханизм	функционирования	гедонистических	убеждений	достаточно	прост	и	
доступен	для	понимания.	Так,	широко	известны	опыты	Дж.	Олдса	с	лабора‐
торными	 крысами,	 которым	 вживлялись	 электроды	 непосредственно	 в	 ту	
область	 мозга,	 которую	 называют	 «центр	 удовольствий».	 Крыса	 получала	
возможность	самостоятельно	активизировать	этот	участок	мозга	разрядами	
тока,	 нажимая	 на	 рычаг,	 замыкающий	 электрическую	 цепь.	 Оказалось,	 что	
наслаждение,	получаемое	таким	образом,	заменяет	все:	и	реальную	пищу,	и	
отдых.	Крысы	нажимали	на	рычаг	беспрерывно,	доводя	себя	до	полного	из‐
неможения	и	даже	гибели.	Так	же	и	у	человека,	привыкание	и	пресыщение	
достигаются	очень	быстро,	и	он	начинает	искать	все	новые	и	все	более	силь‐
ные	раздражители.	На	 этом	пути	он	рано	или	поздно	переходит	от	поиска	
наслаждений	 к	 поиску	 сильных	 ощущений2.	 Возникает	 потребность	 во	 все	
более	сильных	раздражителях.	К	тому	же,	психологи	утверждают,	если	к	20	
годам	молодой	человек	так	и	не	вышел	из	состояния	гедонистического	рис‐
ка,	ему	сложно	вернуться	к	нормальной	жизни3.	

Первичным	источником,	распространяющим	гедонистические	идеи	и	
интегрирующим	 их	 в	 сознание	 несовершеннолетних,	 являются	 средства	
массовой	информации,	в	том	числе	киноиндустрия	(первичный	источник).	
Информация,	 поступающая	 от	 них	 обсуждается	 в	 социальной	 среде	 (вто‐
ричный	источник),	укореняя	полученные	образы,	стандарты	и	алгоритмы	
поведения,	формируя	мировоззрение	в	целом.	

Устный	 опрос,	 проведенный	 в	 рамках	 политического	 информирова‐
ния	несовершеннолетних	осужденных,	отбывающих	наказание	в	Брянской		
и	Ангарской	воспитательных	колониях,	показал,	что	воспитанники	увере‐
ны	в	том,	что	средства	массовой	информации	отражают	реальность,	пока‐
зывают	реалии	жизни,	истинное	общественное	мнение,	настроение,	отве‐
чают	его	потребностям.	Тогда	как	на	самом	деле	это	не	всегда	так,	зачас‐
тую	средства	массовой	информации	создают	сферу	значимого,	приорите‐
ты	и	цели,	 осмысливающие	жизнь,	и,	имея	в	 своем	распоряжении	много‐
миллионную	 аудиторию,	 навязывают	 стереотипы	 и	 нормы	 поведения,	
мышления,	трансформируя	интересы	собственников	СМИ,	иной	узкой	за‐
интересованной	группы	в	«мнение	и	желание	общества».	Такая	форма	ин‐

                                                 
1	 См.:	 Психологический	 словарь	 /	 авт.	 сост.	 В.	 Н.	 Копорулина	 М.	 Н.	 Смирнова,		

Н.	О.	Гордеева,	Л.	М.	Балабанова;	под	общей	ред.	Ю.	Л.	Неймера.	Ростов‐на‐Дону.	2003.	С.	86.	
2	 См.:	 Пронина	 Е.	 Е.	 Психология	 журналистского	 творчества	 :	 учеб.	 пособие.	 М.,	

2006.	С.	183.	
3	См.:	Там	же.	С.	214.	
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теграции	информации	раскрепощает	сдерживающие	факторы	поведения	у	
подростков,	 которые	 руководствуются	 псевдообщественным	 мнением:	
«если	им	можно,	почему	мне	нельзя».	

Таким	образом	искусственно	создаваемый	у	подростков	скрытый	ко‐
гнитивный	диссонанс	эксплуатирует	их	доверие,	здоровый	подростковый	
интерес	к	познанию,	коллективности	и	общности	интересов.		

Необходимо	заметить,	что	вера	является	нерациональным	убеждени‐
ем,	не	нуждающимся	в	опытной	проверке1.	Вера	для	несовершеннолетних	
является	 важнейшим	 условием	 познания	 мира.	 В	 процессе	 взросления	
уровень	веры,	как	правило,	снижается,	заменяясь	опытом	и	рациональны‐
ми	выводами	из	его	анализа.	Зачастую	опыт	бывает	негативным,	что	по‐
давляет	веру,	и	способствует	резкому	отвержению	любой	контринформа‐
ции,	способствующей	разубеждению.	

Именно	 для	 этого	 необходимо	 создать	 соответствующую	 деперсона‐
лизированную	воспитывающую	социально‐информационную	среду.		

В	 первую	 очередь	 необходимо	 использовать	 теже	 воспитывающие	
средства,	 которые	несовершеннолетний	осужденный	воспринимал	до	 со‐
вершения	 преступления:	 тематические	 видео	 и	 аудио	 источники	 из	
средств	 массовой	 информации	 (например,	 с	 сайтов	 http://whatisgood.ru	
(«Научихорошему.рф»),	 http://dev.obl1.ru/programs/category/arkatov‐imho.html	
(молодежная	 аналитическая	 передача	 «Аркатов	 ИМХО»);	 аналитического	
онлайн‐телеканала	«День	ТВ»	(http://www.dentv.ru)).	

Во‐вторых,	 проведение	 сотрудниками	психологической	лаборатории,	
священнослужителями	иными	специалистами	логотерапии	с	воспитанни‐
ками.	

В‐третьих,	 создание	 идейной	 направленности	 ‐	 основы	 воспитываю‐
щей	 социально‐информационной	 среды	 воспитательной	 колонии.	 Идей‐
ная	 направленность	 способствует	 выработке	 воли,	 которая	 прилагается	
для	реализации	идеи.	Волевой	аспект	выражается	в	стремлении	к	преодо‐
лению	трудностей,	 в	 активизации	 самоанализа	и	последующего	 самовос‐
питання,	 которые	 успешнее	 осуществляются,	 если	 человек	 знает,	 во	 имя	
чего	 он	 это	 делает.	 Поэтому	 основой	 исправления	 отрицательно	 направ‐
ленной	воли	и	формирования	морально	воспитанной	воли	у	воспитанни‐
ков	 является	 всемерное	 повышение	 их	 идейной	 и	 политической	 созна‐
тельности	(формирование	критического	и	аналитического	мышления,	ре‐
лигиозного	и	научного	мировоззрения),	преодоление	аполитичности	и	бе‐
зыдейности,	 развитие	 высоких	 морально‐политических,	 эстетических	
чувств,	воспитание	социально‐приемлемых	потребностей	и	мотивов,	пре‐
одоление	их	извращенности,	односторонности	узости,	бедности2.	
                                                 

1	См.:	Астанина	Н.	Б.	Особенности	доверия	другим	людям	у	несовершеннолетних	
правонарушителей	//	Психология	и	право.	2013.	№	1.	С.	12.	

2	См.:	Пахаев	В.	М.,	Ременсон	А.	Л.	Применение	методов	убеждения	и	принуждения	
в	деятельности	ИТУ.	Москва.,	1971.	С.	13.	
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Идейная	 направленность,	 в	 свою	 очередь,	 поспособствует	 определе‐
нию	ведущей	деятельности,	которая	поможет	установить	личные	отноше‐
ния	 со	 сверстниками,	 через	 процесс	 общения.	При	 этом	 у	 несовершенно‐
летних	сменятся	и	критерии	оценивания	сверстников,	которые	будут	ко‐
реллировать	с	новыми	критериями	взрослости.1	Вместе	с	тем,	исполнение	
наказания	в	 части	формирования	 социально	полезных	убеждений	воспи‐
танников	 необходимо	 организовать	 в	 одной	 идейной	 направленности	 с	
кадровой	политикой	в	воспитательной	колонии.	

Одновременно	с	этим	следует	развенчать	ошибочные	взгляды	и	убе‐
ждения	 отрицательно	 настроенной	 к	 правопорядку	 криминализирован‐
ной	части	общества,	выявить	и	раскрыть	действие	деструктивной	пропа‐
ганды,	 показать	 вред,	 наносимый	 обществу	 совершаемыми	 преступле‐
ниями,	 помочь	 воспитанникам	 установить	 природу	 и	 причинно‐
следственные	 связи	 криминальности	 их	 мышления	 и	 поведения,	 осмыс‐
лить	свое	прошлое,	оценить,	поступки	в	жизни,	труде,	быту,	поставить	пе‐
ред	собой	глубоко	осознанные,	близкие	и	дальние	цели,	определить	жиз‐
ненные	и	трудовые	перспективы.2	

Таким	 образом,	 в	 зависимости	 от	 того,	 какая	 информация	 и	 самое	
главное	в	какой	форме	будет	интегрирована	в	социальную	среду	несовер‐
шеннолетних,	следует	ожидать	и	соответствующей	рефлексии.	Необходи‐
мо	отметить,	что	именно	форма	подачи	информации	определяет	отноше‐
ние	к	ее	содержанию.	По	нашему	мнению,	создание	воспитывающей	соци‐
ально‐информационной	 среды	 с	 учетом	вышеизложенных	аспектов	обес‐
печит	 формирование	 уважительного	 отношения	 к	 человеку,	 обществу,	
труду,	 нормам,	 правилам	 и	 традициям	 человеческого	 общежития	 у	 несо‐
вершеннолетних	осужденных,	при	этом	средства	исправления	будут	при‐
ниматься	 ими	 осмысленно,	 и	 восприниматься	 как	 осознанная	 необходи‐
мость,	как	средства	реализации	идейной	направленности.	

                                                 
1	См.:	Пахаев	В.	М.,	Ременсон	А.	Л.	Применение	методов	убеждения	и	принуждения	

в	деятельности	ИТУ.	Москва.,	1971.	С.	11.	
2	См.:	Глоточкин	А.	Д.	Воля	и	ее	воспитание	у	заключенных.	М.,	1969.	С.	38.	
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О.	В.	САМОФАЛОВА,	
кандидат	психологических	наук,	

начальник	психологической	службы	
(УФСИН	России	по	Рязанской	области)	

ОПЫТ	РАБОТЫ	УФСИН	РОССИИ	ПО	РЯЗАНСКОЙ	ОБЛАСТИ		
ПО	ПРОФИЛАКТИКЕ,	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ	И	НЕДОПУЩЕНИЮ	

ПРЕСТУПЛЕНИЙ	В	МЕСТАХ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ		
(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ	АСПЕКТ)	

Гуманизация	 содержания	 лиц	 в	 местах	 лишения	 свободы	 обращает	
все	 большее	 внимание	 на	 профилактику	 и	 недопущение	 ими	 правонару‐
шений.	 В	 современной	 пенитенциарной	 литературе	 большое	 внимание	
уделяется	 проблеме	 изучения	 субкультуры	 осужденных.	 Однако,	 в	 на‐
стоящее	 время	 в	 пенитенциарных	 учреждениях	 содержится	 все	 большее	
количество	 лиц,	 имеющих	 различные	 психические	 отклонения	 и	 склон‐
ность	 к	 аддиктивному	 поведению	 (порядка	 17	%),	 которые	 в	 силу	 своих	
психологических	особенностей	являются	провокаторами	или	участниками	
ситуаций,	приводящих	к	нарушению	законности	в	местах	лишения	свобо‐
ды.	 В	 связи	 с	 этим	 особенно	 актуальным	 является	 вопрос	 изучения	 осо‐
бенности	личности	данных	категорий	осужденных	 с	целью	оптимизации	
организации	 с	 ними	 воспитательной,	 психологической	 работы,	 а	 также	
деятельности	всех	отделов	и	служб	подразделений.	

К	такой	категории	лиц	относятся	осужденные,	имеющие	психические	
аномалии,	имеющие	наркотическую	и	алкогольную	аддикции.	Рассмотрим	
боле п 	е	 одробно	психологические	аспекты,	обуславливающие	организацию
с	ними	психопрофилактической	и	психокоррекционной	работы.	

1. Осужденные	с	диагнозом	шизофрения:	имеют,	как	правило,	парало‐
гическое	или	магифреническое	мышление,	навязчивые	и	бредовые	идеи,	
склонны	к	подмене	истинной	реальности	выдуманными	событиями,	соци‐
альные	установки	как	правило	деформированы,	склонны	к	сутяжничеству,	
конфликтному	поведению.	

Как	 следствие,	 часто	 пишут	 жалобы	 на	 сотрудников	 и	 других	 осуж‐
денных,	обращаясь	к	самым	высоким	инстанциям,	склонны	к	объявлению	
голо астотой	перевестись	в	другой	отряд,	
утри

довок,	стремятся	с	характерной	ч
р
	П
уют	соматические	проблемы.	
роблемы	организации	работы:		

	плохо	реагируют	на	психокоррекционные	меры	в	процессе	адаптапции;	
	 от	 психологического	 тестирования	 либо	 отказываются,	 либо	 навя‐

зываются	тестироваться	практически	ежедневно;	
	 склонны	 к	 демонстративно‐шантажному	 поведению	 при	 проведе‐

нии	 психокоррекционной	 работы,	 если	 получают	мало	 внимания	 от	 пси‐
холога;	
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	субъективно	интерпретируют	ожидаемые	результаты	психокоррек‐
ционной	работы;	

	склонны	к	резонерству,	соскальзыванию,	рассуждательству,	‐	склон‐
ны	к уицидальному	поведению	 (мотив:	 «я	 не	 отсюда»,	 «жизнь	не	 имеет	
смысла»	и	т.	п.)	

	 с

	
Осужденный	Б.	А.Н.	(находится	в	ЕПКТ,	осужден	по	ст.	213	ч.	1,	131	ч.	2	

на	срок	7	лет,	состоит	на	профилактическом	учете,	как	имеющим	психиче‐
ские	отклонения).	

Последние	полгода	неоднократно,	с	периодичностью	примерно	один	раз	
в	месяц,	 объявляет	 голодовки	продолжительность	не	 более	6	 дней,	 кото‐
рые	носят	демонстративно‐	шантажный	характер.	

От	тестирования	категорически	отказывается,	на	контакт	с	психо‐
логом	идет	охотно.	В	результате	беседы	и	наблюдения	установлены	сле‐
дующие	особенности.	Мышление	соскальзывающее,	паралогичное,		склонен	к	
резонерству,	 фантазированию.	 В	 своих	 фантазиях	 убежден,	 сомнения	 со	
стороны	 окружающих	 вызывают	 агрессивную	 реакцию.	 Самодоволен,	 эго‐
центричен,	 эксцентричен,	 демонстративен,	 изворотлив,	 стремится	 к	 до‐
минированию,	 характерны	 субъективно‐оценочные	 суждения.	 Позиция	 ис‐
ключительно	внешнеобвиняющая.		

Причиной	 голодовки	 называет	 «отсутствие	творога	 в	 рационе	 и	 об‐
щий	беспредел	во	всем	мире,	а	также	то,	что	к	нему	долгое	время	не	при‐
летали	инопланетяне,	о	которых	он	скучает,	ведь	у	него	раньше	была	своя	
ракета».	 Просьбу	 разъяснить,	 что	 вкладывается	 в	 понятие	 «беспредел»	
демонстративно	игнорирует.	На	предложение	прекратить	голодовку,	если	
в	рационе	появится	творог	реагирует	негативно	и	театрально.	

Внешне	здоров,	активен,	признаков	истощения	организма	визуально	не	
наблюдается.	

Вывод:	 наличие	 у	 осужденного	 установочного	 демонстративно‐
шантажного	 поведения,	 проявляющегося	 в	 отказе	 от	пищи	 без	 отсутст‐
вия	 действительного	 намерения	 причинить	 вред	 собственному	 здоровью,	
данные	за	шизоидную	акцентуацию	личности.	

2.	 Осужденные,	 имеющие	 	 расстройство	 личности	 (психопатию	 или	
психопатические	 черты,	 органические	 расстройства	 личности):	 характе‐
ризуются	 	 «взрывчатым»	 характером,	 неустойчивым	 фоном	 настроения,	
склонны	к	конфликтному	поведению,	часто	жестоки	по	отношению	к	ок‐
ружающим,	раздражительны,	негибки,	 упрямы,	 безкомпромиссны,	 склон‐
ны	 к	 сутяжничеству,	 рассуждательству,	 которое	 часто	 принимает	 отвле‐
ченный	характер,	стремятся	к	манипулированию	окружающими.	Часто	по‐
стулируют	бредовые	идеи,	в	учреждениях,	это,	как	правило,	идеи	заговора,	
высокого	 происхождения,	 агрессии	 со	 стороны	 окружающих	 (боятся,	 что	
их	 отравят,	 изнасилуют	и	 т.	 п.).	 Склонны	к	 демонстративно‐шантажному	
суицидальному	поведению	без	истинных	намерений	причинить	вред	соб‐
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ственному	здоровью.	Личности	с	органическими	расстройствами,	как	пра‐
вило еские	заболевания,	потому	склонны	к	
капр

,	имеют	сопутствующие	соматич
изности,	ипохондрии,	аггравации.			
Проблемы	организации	работы:	
 		 	 в	 групповой	психокоррекционной	работе	 специально	инициируют

конфликтные	ситуации,	чтобы	обратить	на	себя	внимание;		
	 либо	 демонстративно	 отказываются	 от	 работы	 с	 психологом,	 тре‐

буют,	 чтобы	их	 об	 этом	 упрашивали,	 либо	 стремятся	 различными	 спосо‐
бами	привлечь	к	себе	внимание	психолога;	

	 подчеркивают	 свою	психическую	неуравновешенность	и	 соматиче‐
ские	 проблемы,	 чтобы	 за	 счет	 помощи	 психолога	 при	 взаимодействии	 с	
сотрудниками	других	отделов	и	служб	получить	социальные	и	материаль‐
ные	блага;	

	большое	количество	фобий,	при	работе	с	которыми	одна	немедлен‐
но	заменяется	другой.		

Осужденный	А.	И.	П.	(находится	в	ЕПКТ,	осужден	по	ст.	105	ч.	1,	30	ч.	3,	
111	ч.	4	на	срок	16	лет,	состоит	на	профилактическом	учете,	как	склонным	
к	суициду).	

Несколько	раз	объявлял	голодовки,	 которые	носят	демонстративно	 ‐	
шантажный	характер.	

От	тестирования	категорически	отказывается,	на	контакт	с	психо‐
логом	идет	охотно.	В	результате	беседы	и	наблюдения	установлены	сле‐
дующие	особенности.	Мышление	цикличное,	 паралогичное,	 	 склонен	к	 субъ‐
ективизму	 и	 категоричности	 в	 суждениях.	 Насторожен,	 подозрителен,	
мнителен,	 в	 беседе	 в	 глаза	 не	 смотрит,	 события	 своей	жизни	 утрирует,	
занимая	внешнеобвинительную	позицию.	

Причиной	 голодовки	называет	«наличие	против	него	 заговора	в	 коло‐
нии,	 а	также	 заговора	 по	месту	жительства,	 в	 результате	 которого	 не	
ведется	переписка	с	родственниками».	Объективные	обстоятельства	«за‐
говора»	объяснить	не	может,	настаивая	на	том,	что	ему	необходим	пере‐
вод	в	другое	учреждение.	

В	 беседе	 было	выявлено,	 что	осужденный	Ашуров	И.	П.	 со	 слов	10	 лет	
назад	попадал	в	ДТП	во	время	службы	в	МВД,	в	результате	ДТП	получил	че‐
репно‐мозговую	травму,	после	которой		2,5	месяца	лечился	в	психоневроло‐
гическом	диспансере,	наличие	полученной	травмы	скрывал	для	того,	чтобы	
не	быть	комиссованным	из	МВД.	Весь	период	после	травмы	отмечал	у	себя	
наличие	бессонницы,	яркие	вспышки	гнева	с	потерей	критичности	к	собст‐
венному	 поведению,	 импульсивность,	 нетерпимость	 к	 поведению	 окру‐
жающих,	особенно	усиливающиеся	при	принятии	спиртных	напитков.			

В	настоящий	момент	в	колонии	страдает	бессонницей	(биться	спать,	
поскольку	 присутствуют	 навязчивые	 идеи	 о	 возможном	 нанесении	 вреда	
окружающими),	отмечает	конфликтность	в	поведении,	проявляющуюся	в	
неконтролируемых	поступках	и	словах.	Препараты,	прописываемые	психи‐
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атром	и	другими	врачами	принимать	не	желает	из	за	страха	уснуть	и	по‐
терять	бдительность.	

Вывод:	 наличие	 у	 осужденного	 установочного	 демонстративно‐
шантажного	 поведения,	 проявляющегося	 в	 отказе	 от	пищи	 без	 отсутст‐
вия	 действительного	 намерения	 причинить	 вред	 собственному	 здоровью,	
данные	за	органическое	расстройство	личности,	паранойальные	черты	ха‐
ракт 	зера	с	бредовыми	идеями аговора	и	преследования.	

	
3.	 Умственно‐отсталые	 осужденные,	 характеризуются:	 нарушением	

когнитивной	 и	 обеднением	 ценностно‐смысловой	 сферы,	 часто	 тормози‐
мые	 личности	 с	 примитивными	 механизмами	 психологической	 защиты	
(отрицание,	 подавление,	 регрессия),	 держатся	 как	 правило	 обособленно,	
склонны	к	стереотипным	действиям,	отсюда	–	повторение	нарушений	ре‐
жима	 содержания,	 склонны	к	 активно‐неагрессивным	действиям	 (напри‐
мер,	 бесцельное	 хождение	 по	 зоне)	 и	 активно‐агрессивным	 (например,	
груб с	 администрации,	 отказ	 от	 работы,	 нецензурная	 брань	 и	
т.	п.)

ость	 в	 адре
,	пассивным	действиям	(например,	спал,	не	встал	на	подъем:	
Проблемы:	
	тяжело	включаются	в	групповую	психокоррекционную	работу,	часто	

отторгаются	в	ней	другими	осужденными;	
	 недостаточно	 воспринимают	 социальные	 нормы	 и	 рекомендации	

психо оих	
посту

лога	 и	 плохо	 прогнозируют	 последствия	 своего	 поведения	 и	 св
пков;	
	часто	рекомендации	психолога	воспринимают	очень	буквально;	
	 из	 всех	 психотерапевтических	 подходов	 эффективен	 чаще	 всего	

только	бихевиоральный.	
Осужденная	Б.	Е.	А.	Осуждена	по	ст.	158.	ч.	2,	срок	3	года.		
В	отряде	имеет	низкий	 социальный	статус	из‐за	неряшливости,	 дер‐

жится	обособленно,	при	этом	с	психологом	контактирует	охотно,	с	радо‐
стью	 выполняет	механическую	работу	 (ухаживает	 за	 аквариумом),	 в	 ин‐
дивидуальных	беседах	медлительна,	но	откровенна.	Рассказывает	психоло‐
гам,	воспитателям,	 сотрудникам	других	служб	про	все	события,	которые	
происходят	 в	 отряде,	 изза	 чего	 неоднократно	 подвергалась	 агрессии	 со	
стороны	 других	 воспитанниц.	 При	 этом	 критика	 к	 своим	 поступкам	 от‐
сутствует.	Имеет	взыскания	за	нарушения	распорядка	дня,	причины	кото‐
рых	 не	 может	 объяснить.	 В	 групповой	 работе	теряется,	 остальные	 вос‐
питанницы	пытаются	«вытолкнуть»	ее	из	группы.		

Вывод:	имеет	легкую	степень	умственной	отсталости,	затруднения	в	
социальной	адаптации.	

	
4.	Осужденные,	имеющие	невротические	расстройства	личности.	Как	

правило,	они	в	учреждениях	представляют	немногочисленную	группу.	Для	
них	характерны	«самокопание»,	реакции	«самообвинения»,	рассуждатель‐
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ство,	 нарушения	 сна,	 высокая	 тревожность,	 чувствительность	 к	 мнению	
рефе иц,	 сниженный	 фон	 настроения,	 уход	 в	 депрессивные	 и	
субд

рентных	 л
епрессивные	реакции.	
Проблемы:	
	 иппохондричная	 фиксация,	 с	 которой	 «не	 хотят»	 расставаться	 в	

процессе	психокоррекционной	работы;	
	 склонны	 к	 истинному	 суицидальному	 поведению,	 суицидальные	

мысли	долго	в	себе	вынашивают,	но	не	озвучивают;	
	принимают	чужие	проблемы	как	свои	собственные,	включаются	в	их	

решен 	ие,	чем	усугубляют	субдепрессивное	состояние,	что	сильно	мешает
работе	в	коррекционных	группах;	

	при	индивидуальной	психокоррекционной	работе	стремятся	всяче‐
ски	 	завоевать	 симпатию	 психолога	 и	 переключиться	 на	 его	 личность	 и
проблемы,	в	связи	с	этим	молодые	психологи	попадают	в	«слияние».	

Особое	 внимание	 заслуживает	 организация	 работы	 с	 осужденными‐
аддиктами.	

1.	Осужденные,	имеющие	алкогольную	зависимость	характеризуются:		
изменением	 ценностно‐смысловой	 сферы	 и	 когнитивных	 процессов	 (на‐
рушение	 внимания,	 памяти),	 часто	 занимают	 внешнеобвинительную	 по‐
зицию,	 ведущим	 психологическим	 механизмами	 защиты	 являются	 отри‐
цание,	регрессия,	замещение.	Патологически	лживы,	часто	заискивают	пе‐
ред	 администрацией,	 дают	 обещания,	 которые,	 как	 правило,	 не	
выполняют,	 склонны	к	утрированию	своего	психического,	 соматического	
состояния	 и	 происходящих	 событий.	 В	 конфликтных	 ситуациях	 лишены	
критики	к	своему	поведению,	могут	проявлять	физическую	и	вербальную	
агре ие	 соматические	 расстройства,	 по‐
этом

ссию.	 Часто	 имеют	 сопутствующ
у с	 клонны	к	ипохондрии	и	утрированию	состояний.			
Проблемы	организации	работы:	
 ибо	 		 демонстративно‐угодническое	 л демонстративно‐протестное

поведение	при	индивидуальной	и	групповой	психокоррекционной	работе.	
	участвуют	в	психокоррекционной	работе,	чтобы	получить	социаль‐

ные	 вы о 	годы	 (УДО,	 перев д	 на	 иные	 условия	 содержания),	 без	 истинных
намерений	изменить	жизненные	ценности	и	отказаться	от	спиртного;	

	 низкая	мотивация	 к	 исправлению	из‐за	 внешнеобвинительной	 по‐
зиции	по	отношению	к	социальным	связям;	

	если	идут	на	психокоррекционную	работу,	то	в	последующем,	если	в	
коллективе	возникают	проблемные	ситуации,	то	начинают	обвинять	пси‐
холога.		

2.	Осужденные	с	 зависимостью	от	психоактивных	веществ	 (ПАВ):	 ха‐
рактеризуются:	нарушением	ценностно‐смысловой	и	когнитивной	сферы	
личности	 	 (процессы	внимания,	мышления,	памяти	замедленны)	полным	
отсутствием	критики	к	своему	поведению,	«распадом	личности»,	психиче‐
ской	неуровновешенностью,	при	резком	ужесточении	режима	содержания	
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возможно	 совершение	 аутоагрессивных	 поступков,	 раздражительность,	
вялость,	 апатия,	 конфликтность,	 недисциплинированность,	 отсутствие	
интереса	к	окружающим.	 	Часто	имеют	сопутствующие	соматические	рас‐
стро злобленность	по	отношению	к	окру‐
жаю

йства,	в	связи	с	эти	проявляют	о
щим.			
Проблемы	организации	работы:	
	 низкая	 мотивация	 в	 психокоррекционной	 работе,	 связанная,	 как	

правило,	с	высокой	утомляемостью,	вялостью,	апатией;	
	 наркоманы	 в	 учреждениях	 часто	 связаны	 «круговой	 порукой»,	 что	

мешае 	т	организации	групповых	мероприятий,	в	которых	участвовать	«не
статусно».	

	 проявляют	высокуюаутичность,	как	следствие	безответственно	от‐
носятся	 к	 психологическому	 тестированию,	могут	 проявлять	протестные	
реакции.	

Осужденный.	К.А.	А.	Осужден	по	ст.	228.	ч.	2.	срок	5,5	лет.		
Употреблял	дезоморфин	в	течении	1,5	лет.	На	контакт	с	психологом	

идет	 неохотно.	 Вспоминает	 собственное	 прошлое	 с	 трудом,	 обрывками.	
Эмоциональной	привязанности	к	родственникам	(матери	и	сестре)	не	вы‐
сказывает.	 Рисуночные	 тесты	 обеднены,	 изобилуют	 схематизмами.	 От	
выполнения	тестов‐опросников	отказывается,	мотивируя	тем,	что	устал	
и	 плохо	 понимает	 смысл	 вопросов.	 Имеет	 сопутствующие	 заболевания	
суставов,	 дефицит	массы	тела.	 Быстро	 устает.	 Конфликтен,	 в	 общении	
часто	переходит	на	крик	и	«визгливые	нотки»,	психует,	обвиняет,	что	его	
никто	не	понимает.		

Таким	 образом,	 профилактика	 правонарушений	 в	 местах	 лишения	
свободы	 должна	 осуществляться	 комплексно,	 с	 учетом	 психологических	
особенностей	каждой	из	перечисленных	категорий	осужденных,	с	учетом	
возникающих	трудностей	и	привлечением	к	ее	организации	сотрудников	
всех	о йтделов	и	служб.	В	УФСИН	России	по	Рязанско 	области	она	построе‐
на	следующим	образом.	

При	 прибытии	 в	 учреждение	 подозреваемые,	 обвиняемые,	 осуждён‐
ные	находятся	в	карантине	где	с	ними	проводят	ознакомительные	беседы	
следующие	 службы:	 отдел	 безопасности,	 оперативный	 отдел,	 воспита‐
тельный	отдел,	психологи	и	медицинская	служба.		

1.	Отдел	 безопасности	 тщательно	 изучает	 личное	 дело	 подозревае‐
мого,	обвиняемого	осуждённого,	проводит	его	опрос,	если	есть	показания,	
осуждённого	ставят	на	профилактический	учет.	При	необходимости	отде‐
лом	безопасности		запрещается	вывод	осужденных	в	промышленную	зону	
во	вторую	смену	и	осуществляется	постоянный	надзор	с		применением	со‐
временных	технических	средств	(видеонаблюдение	и	т.	д.)	

2.	 Оперативный	 отдел	 при	 поступлении	 осужденного	 в	 карантин	
изучает	его	личное	дело,	в	том	числе	на	предмет	склонности	к	организа‐
ции	 конфликтных	 ситуаций.	 Обеспечивается	 плотное	 перекрытие	 лиц,	
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склонных	к	противоправным	действиям	с	целью	своевременного	предот‐
вращения	правонарушений.	Проводится	цензура	корреспонденции	с	при‐
влеч ием	 сотрудника	 психоен логической	 лаборатории	 с	 целью	 анализа	
оперативной	информации.	

3.	Медицинская	 служба	 тщательно	 проверяет	 осуждённых	 на	 пред‐
мет	наличия	психических	аномалий	и	аддикций.	Если	 	у	осуждённого,	по‐
ставленного	 на	 профилактический	 учет,	 имеется	 психическое	 заболева‐
ние,	назначается	лечение	у	психиатра.	Медицинская	служба	следит	за	тем,	
чтобы	осуждённый	во	время	и	без	перебоев	получал	назначенное	лечение.	

4.	За	осужденными,	имеющими	психические	аномалии	и	склонными	к	
аддиктивному	 поведению,	 ведется	 наблюдение	 сотрудниками	 воспита‐
тельного	отдела.	Начальники	отрядов	ежеквартально	проводят	беседы	с	
осуждёнными,	 поставленными	на	 профилактический	 учет.	 В	 учреждении	
регулярно	осуществляет	работу	Совет	воспитателей	отряда,		в	котором	со‐
трудники,	закреплены	приказом	за	тем	или	иным	осуждённым,	проводят	
ежемесячные	 беседы	 с	 ним.	 При	 необходимости	 беседа	 проводится	 ком‐
плексно	 всем	 советом	 воспитателей	 отряда.	 Проводится	 своевременное	
рассмотрение	жалоб	и	заявок	осужденных	в	адрес	администрации	учреж‐
дения	и	других	институтов	власти.	

5.	Психологами	учреждений	при	поступлении	осужденного	в	каран‐
тинное	отделение	изучается	его	личное	дело	и	проводятся	аудиовизуаль‐
ное	и	психодиагностическое	обследование,	направленное	на	всестороннее	
изучение	личности,	а	также	ознакомительная	беседа.	Если	по	результатам	
психодиагностики	выявляется,	 что	 осужденный	имеет	 склонность	 к	 кон‐
фликтному	поведению,	имеет	психические	аномалии,	которые	могут	слу‐
жить	угрозой	жизни	или	здоровья	его	самого	или	других	людей,	психолог	
пишет	 рапорт	 о	 постановки	 осужденного	 на	 профилактический	 учет.	 С	
осужденным,	стоящим	на	профилактическом	учете,	ежемесячно	проводит‐
ся	 индивидуальная	 психокоррекционная	 работа,	 ежеквартально	 прово‐
дится	 психодиагностическая	 работа.	 Ведется	 строгий	 учет	 и	 анализ	 всех	
случаев	 правонарушений.	 Психологи	 осуществляют	 среди	 сотрудников	 и	
осуж 	денных	 широкую	 информационно	 –	 просветительскую	 работу	 по
профилактике	преступности	среди	спецконтингента.		

Во	всех	подразделениях	УФСИН	России	по	Рязанской	области	разрабо‐
таны	и	реализуются	комплексные	планы	по	профилактике	правонаруше‐
ний	среди	подозреваемых,	обвиняемых,	осужденных.	Начальником	психо‐
логической	службы	на	оперативных	совещаниях	при	начальнике	управле‐
ния	осуществляется	обзор	исполнения	указанных	в	планах	мероприятий.		
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МЕТОДИКА	РАСЧЕТА	ПСИХОГЕННЫХ	ПОТЕРЬ		
В	ПОГРАНИЧНЫХ	ПСИХИЧЕСКИХ	СОСТОЯНИЯХ	СОТРУДНИКОВ		

ОТДЕЛОВ	ОХРАНЫ	УИС,		НЕСУЩИХ	СЛУЖБУ	С	ОРУЖИЕМ	

Служебная	 деятельность	 сотрудников	 отдела	 охраны	 характеризуется	
значительной	степенью	риска	для	жизни	и	здоровья,	высоким	уровнем	про‐
фессиональной	 и	 личной	 ответственности,	 которая	 еще	 более	 возрастает	 в	
условиях	несения	службы	с	оружием	(Ю.	Н.	Фролова,	2008).	К	кандидатам	на	
должности	в	отдел	охраны	предъявляются	высокие	психологические	требо‐
вания,	наряду	 с	жесткими	требованиями	к	 состоянию	соматического	 здоро‐
вья.	Однако	из‐за	низкого	престижа	службы,	ухудшения	экономического	по‐
ложения	сотрудников	и	членов	их	семей	растет	текучесть	кадров	и	на	работу	
все	чаще	вынуждены	принимать	кандидатов,	не	подходящих	к	службе	в	УИС	
по	своим	психологическим	качествам,	способствующим	возникновению	пси‐
хогенных	потерь	и	как	следствие	негативных	психических	состояний	с	суици‐
дальным	поведением.	

Таким	образом,	возникает	необходимость	психологического	воздействия	
на	 	данную	категорию	лиц,	а	именно	краткосрочной	коррекции	психогенных	
поте 	рь		в	негативных	психических	состояниях	сотрудников	для	эффективного
выполнения	ими	служебных	задач.		

Проблема		надежности	изучалась	Е.		В.	Овчаровой	(2012)	в	диссертацион‐
ном	исследовании	«Психические	состояния	сотрудников	отделов	охраны	уго‐
ловно‐исполнительной	системы,	несущих	службу	с	оружием,	и	их	краткосроч‐
ная	коррекция»	по	разработанному	ранее	подходу	(В.	И.	Серов,	1996).		

Сравнительный	анализ	1‐й	и	4‐й	групп	профессионально‐психологического	
отбора	сотрудников	УИС	проведен	ранее	в	2010	г.	по	данным	центра	психодиаг‐
ностики	(ЦПД)	и	данным,	полученным	психологом	отдела	охраны	(ОО)	при	вы‐
полнении	им	своих	служебных	обязанностей	(табл.	1,	рис.	1).	Для	анализа	лиц	из	
полярных	групп	«рекомендованных	в	первую	очередь»	и	«нерекомендованных»	
из	4‐й	 группы,	две	другие	 группы	–	 «рекомендованные»	и	 «рекомендованные	
условно»	из	2‐й	и	3‐й	групп	объединены	в	одну	группу	«рекомендованные	ус‐
ловно».			

305



Таблица	1		
Анализ	адаптивных	способностей,	психических	состояний		

сотрудников	о а	о 	данным	ЦПД	и	психолога	отдела	охратдел храны	по

о

ны	

Психол г	Номер
пыту мого	

	
еис ЦПД	

СМИЛ	 Т	 А	 Н	 Б	 Выв д	о
Итог	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	
1	 УР	 947/1268;	А2	 Р	 Р	 Р	 Р	 Р	 НС	
2	 НР	 7/13268;	А2	 Р	 Р	 НР	 НР	 НР	 С	
3	 Р	 5»9174/68	А8	 УР	 НР	 УР	 УР	 НР	 НС	
4	 УР	 4976»85/130	А10 НР	 НР	 УР	 УР	 НР	 НС	
5	 Р	 9»75416/32	А6	 УР	 УР	 УР	 УР	 УР	 НС	
6	 Р	 5»7490/283	А4	 УР	 Р	 Р	 Р	 УР	 НС	
7	 Р	 5»4790/38	А6	 УР	 УР	 Р	 Р	 УР	 НС	
8	 Р	 7215/36	А4	 Р	 Р	 Р	 Р	 Р	 С	
9	 УР	 9»10238	А3	 УР	 Р	 НР	 НР	 НР	 НС	
10	 НР	 5»793416/280	А2 УР	 Р	 НР	 НР	 НР	 С	
11	 УР	 7946/23	А	8	 Р	 НР	 УР	 Р	 НР	 НС	
12	 Р	 8769/1032	А10	 Р	 НР	 Р	 Р	 УР	 НС	
13	 УР	 9»67854/2	А10	 УР	 НР	 УР	 УР	 НР	 НС	
14	 УР	 7»54130/968	А2	 НР	 Р	 Р	 УР	 УР	 С	
15	 Р	 5»7/068	А1	 УР	 Р	 Р	 Р	 УР	 НС	
16	 Р	 5741296/8	А5	 Р	 УР	 Р	 Р	 УР	 НС	
17	 Р	 7»0153/6	А4	 НР	 Р	 УР	 УР	 НР	 НС	
18	 НР	 5791/08	А3	 Р	 Р	 НР	 УР	 НР	 С	
19	 УР	 749/3568	А3	 Р	 Р	 УР	 УР	 УР	 С	
20	 Р	 5»470/91368	А5	 УР	 УР	 Р	 Р	 УР	 НС	
21	 Р	 514»736/98	А3	 НР	 Р	 Р	 Р	 УР	 НС	
22	 Р	 9/763028	А3	 Р	 Р	 УР	 Р	 Р	 С	
23	 УР	 3174/068	А2	 Р	 Р	 УР	 УР	 УР	 С	
24	 Р	 5»9847/02	А7	 УР	 НР	 Р	 Р	 НР	 НС	
25	 УР	 74»195/806	А3	 НР	 Р	 УР	 УР	 НР	 НС	
26	 Р	 57»91/20	А6	 НР	 УР	 Р	 УР	 НР	 НС	
27	 НР	 53741»9/80	А1	 НР	 Р	 НР	 УР	 НР	 С	
28	 Р	 4/503268	А4	 Р	 Р	 УР	 УР	 УР	 НС	
29	 УР	 9/46208	А5	 УР	 УР	 УР	 УР	 УР	 С	
30	 УР	 5»794126/08	А4	 УР	 Р	 Р	 УР	 УР	 С	
31	 Р	 74/26058	А2	 Р	 Р	 Р	 Р	 Р	 С	
32	 УР	 7»139/0	А3	 НР	 Р	 Р	 УР	 УР	 С	
33	 УР	 5»97/6183	А10	 УР	 НР	 НР	 УР	 НР	 НС	
34	 Р	 57904/83	А6	 Р	 УР	 Р	 УР	 УР	 НС	
35	 Р	 5»9/130628	А5	 УР	 УР	 Р	 Р	 УР	 НС	
36	 УР	 79/503628	А2	 Р	 Р	 УР	 УР	 УР	 С	
37	 УР	 25368	А2	 Р	 Р	 УР	 УР	 УР	 С	
38	 Р	 7»49/52308	А2	 НР	 Р	 УР	 УР	 НР	 НС	
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Окончание	табли 1цы	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

39	 УР	 74/93628	А1	 Р	 Р	 УР	 Р	 УР	 С	
40	 УР	 7»45/028	А1	 НР	 Р	 УР	 УР	 НР	 НС	
41	 Р	 43976/28	А2	 Р	 Р	 Р	 Р	 Р	 С	

	
Примечание.	А	–	шкала	адаптации,	Р	–	высокие		адаптивные	способности,	УР	–		

средние		адаптивные	способности,	НР	–	низкие	адаптивные	способности,		Б	–	беседа,		
Н	–	наблюдение,		НС	–	несовпадение,	С	–	совпадение,	Т	–	тестирование.	

	
Как	видно	из	таблицы	1	и	рисунка	1,	«рекомендованные»,	«рекомендован‐

ные	условно»	и	«нерекомендованные»	по	данным	ЦПД	и	психолога	ОО	состави‐
ли	соответственно	49	(20	сотрудников	УИС),	41	(17),		10	(4)		и	12	(5),	49	(20),	39	%	
(16	сотрудников	УИС).		Из	приведенных	данных	ЦПД,	представленных	в	таблице	
1,	центр	распределения	смещен	к	началу	координат		в	сторону	лиц	с	высокими	
адаптивными	 способностями,	 а	 по	 результатам	 тестирования	 (Т),	 выявления	
адаптивных	способностей	по	специальной	шкале	(А),	наблюдения	(Н),	бесед	(Б),	
проведенных		психологом	отдела	охраны,	центр	распределения	смещен	в	сто‐
рону	 лиц	 с	 низкими	 	 адаптивными	 	 способностями.	Полученные	 результаты	
гипотетически	можно	представить	следующим	образом:	ЦПД	стремится	обес‐
печить	отделы	и	службы	необходимым	количеством	лиц,	психолог	отдела	ох‐
раны	–	надежность	деятельности	сотрудников,	несущих	службу	с	оружием.	Это	
предполагает	использование	им	специальных	методов	психологического	воз‐
действия	 для	 исключения	 «рисков»	 	 суицидального	 поведения	 сотрудников	
УИС	(ауто‐	и	гетероагрессии),	то	есть	применения	табельного	оружия	не	по	на‐
значению.		

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
Группы испытуемых

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
со

тр
уд

н
и

к
ов

Кол-во 20 17 4 5 20 16

ЦПД Р УР НР Психолог Р УР НР

	
	
Рис.	1.	Соотношение	групп	«Р»,		«УР»,		«НР»	по	данным	ЦПД	и	психолога	ОО	
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Как	видно	из	таблицы	1,	данные	 	ЦПД	и	психолога	отдела	охраны	
совпали	 в	 	 41	%	 (16	 человек)	 случаев.	 Из	 них:	 в	 группе	 «рекомендуе‐
мых»	 –	 в	 25	%	 (4	 чел.),	 в	 группе	 «рекомендуемых	 условно»	 –	 	 в	 56	%	
(9	ел.),	 в	 группе	 «нерекомендуемых»		 	 в	 19	 %	 (3	 чел.).	 В	 таблице	 1	
представлены	данные	о	кандидатах	на	службу	от	ЦПД	и	психолога	от‐
дела	 охраны,	 которые	 не	 совпали	 в	 59	%	 (25	 чел.)	 случаев.	 Из	 них:	 в	
группе	 «рекомендуемых»	 –	 в	 4	 %	 (1	 чел.),	 в	 группе	 «рекомендуемых	
условно»	 –	 в	 44	 %	 (11	 чел.),	 в	 группе	 «нерекомендуемых»	 –	 в	 52	 %	
(12	ел).		

	
Таблица	2		

Время		диагностики	(45	мин)	и	коррекции	(2	часа)	караула	(к)	в	сутки	

Часы	
1‐й	день	 2‐й	день 3‐й	день	 4‐й	
Д	 	 Н О 	 В
1	 	 1 1 1к	 1
2	 	 2 2 1к	 2
3	 	 3 3 1к	 3
4	 	 4 4 1к	 4
5	 	 5 5 1к	 5
6	 	 6 6 1к	 6
7	 15	 7 7 1к	 7
8	 1к	 8 8 1к	 8
9	 1к	 9 9 	2	 9
10	 1к	 10 10 	 10
11	 1к	 11 11 	 11
12	 1к	 12 12 	 12
13	 1к	 13 13 	 13
14	 1к	 14 14 	 14
15	 1к	 15 15 	 15
16	 1к	 16 1к 16 	 16
17	 1к	 17 30	 17 	 17
18	 1к	 18 1к 18 	 18
19	 	 19 1к 19 	 19
20	 	 20 1к 20 	 20
21	 	 21 1к 21 	 21
22	 	 22 1к 22 	 22
23	 	 23 1к 23 	 23
24	 	 24 1к 24 	 24
Коррекция	 	 	
1к	 Д	 Н О В 2	
2к	 Н	 О В Д 2	
3к	 В	 Д Н О 2	
4к	 О	 В Д Н 2	
Время	 2	ч	 2	 2	ч 2	 8	

	
Примечание.	Д	–	день,	Н	–	ночь,	О	–	отдых,	В	–	выходной.		
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Такое	 несоответствие	 данных	 диагностики	 требует	 повышенного	 внима‐
ния	психолога	ОО	при	сопровождении	деятельности	сотрудников	и	предполага‐
ет	влияние	психолога	на	психогенные	потери	в	текущем	психическом	состоянии	
сотрудников	 УИС,	 а	 именно	 проведение	 краткосрочной	 психологической	 кор‐
рекции	по	оптимизации	психических	состояний.	

Как	видно	из	таблицы	1,	основное	несоответствие	между	данными	ЦПД	и	
психолога	ОО	формируется	группами	«рекомендованных	условно»	и	«нереко‐
мендованных».		

Основанием	для	проведения	коррекции	являются	психогенные	потери	в	
конкретном	психическом	состоянии,	выявленные	при	тестировании	по	СМИЛ	
(MMPI),	 а	 также	 низкие	 адаптивные	 способности	 сотрудников	 УИС,	 обнару‐
женные	по	специально	разработанной		шкале	адаптивности	(В.	А.	Дюк,	1994).	
Базовые	шкалы	СМИЛ	дают	представление	о	явной	дезадаптации	личности,	
шкала	адаптивности	–	о	скрытой.		

Из	таблицы	1	следует,	что	адаптивные	способности	сотрудника	УИС	вы‐
ражались	в	скрытой	(латентной)	и	явной		форме.	Латентные	низкие	адаптив‐
ные	способности	по	шкале	адаптивности	встречались	в	14	%	случаев	(6	чел.),	
явные,	по	базисным	шкалам	СМИЛ	–		в	24	%	(10	чел.),	всего	у	15	чел.	при	одном	
совпадении,	а	по	данным	ЦПД	только		в	10	%	(4	чел.)	случаях.	Необходимо	от‐
метить,	что	психические	состояния	и	адаптивные	способности	являлись	дву‐
мя	несовпадающими	векторами,	 	которых	разъединял	какой‐то	третий	фак‐
тор,	 возможно,	 состояние	 12	 функциональных	 физиологических	 систем	 со‐
трудников	 УИС.	 Таким	 образом,	 только	 «нерекомендованных»	 сотрудников	
УИС	по	данным	тестирования	у	психолога		отдела	охраны	насчитывается	в	4	
раза	больше.	Это	и	есть	основание	для	коррекции,	поскольку	отбор	не	отсека‐
ет	 лиц,	 имеющих	 явную	и	 латентную	 дезадаптацию.	 Это	 количество	может	
меняться	 субъективно,	 например,	 по	 решению	 психолога	 ОО,	 который	 ис‐
пользует	только	методы	наблюдения	и	беседы,	а	не	предлагаемый	нами	под‐
ход,	 и	 не	 является	 основанием	 для	 проведения	 коррекции.	 Вторая	 особен‐
ность	 деятельности	 психолога	 ОО	 –	 жесткий	 дефицит	 времени,	 предостав‐
ляемого	 для	 контакта	 с	 сотрудниками	 УИС	 (табл.	 2).	 Это	 условие	 диктует	
необходимость	краткосрочности	в	проведении	психологической		коррекции	
сотрудникам	УИС.	

Расчет	времени	для	коррекции	предполагает	минимальную	длительность	
встречи		с	каждым	сотрудником	–	2	часа.	Всего	должно	быть	5	встреч	(В.	И.	Се‐
ров,	2005).	Группа	для	коррекции,	исходя	из	полученных	данных,	составляла	15	
человек.	Таким	образом,	длительность	коррекции	равна	15	дням.	Диагностика	
психических	состояний	составляла	12	дней	до	коррекции	и	12	дней	после.	Та‐
ким	образом,	на	всю	процедуру	психодиагностики	и	коррекции	с	учетом	раз‐
ных	обстоятельств	необходимо	затратить	два	месяца	в	одном	отделе	охраны.		
По	описанной	приведенной	процедуре,		в	рамках	данного	исследования,	в	тече‐
ние	6	месяцев	краткосрочную	коррекцию	можно	провести	3	группам	числен‐
ностью	45	человек.	
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Е.	В.	СКОЧИК,	
старший	инспектор	отдела		

воспитательной	работы	с	осужденными		
(УФСИН	России	по	Ставропольскому	краю)		

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ	РАБОТА	КАК	СРЕДСТВО	ПРОФИЛАКТИКИ	
ЭКСТРЕМИЗМА	В	УЧРЕЖДЕНИЯХ		

УГОЛОВНО‐ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	СТАВРОПОЛЬСКОГО	КРАЯ	

Угроза	распространения	в	мире	религиозного	экстремизма	приобре‐
тает	вес	более	угрожающие	масштабы.	В	этой	связи	ФСИН	России	не	мо‐
жет	 оставаться	 в	 стороне	 от	 надвигающейся	 угрозы	 радикальной	 исла‐
мизации	осужденных,	подозреваемых	и	обвиняемых	содержащихся	в	уч‐
реждениях	УИС.	

Одним	из	средств	профилактики	экстремизма	в	учреждениях	УИС	яв‐
ляется	 воспитательная	 работа,	 проводимая	 с	 осужденными	 к	 лишению	
свободы,	 которая	 направлена	 на	 их	 исправление,	 формирование	 уважи‐
тельного	 отношения	 к	 человеку,	 обществу,	 труду,	 нормам,	 правилам	 и	
трад 	ициям	человеческого	общежития,	на	повышение	их образовательного	
и	культурного	уровня.	

В	 следственных	 изоляторах	 УФСИН	 России	 по	 Ставропольскому	
краю	 в	 постоянном	 режиме	 проводятся	 воспитательно‐профилак‐
тические	мероприятия	в	отношении	лиц,	подозреваемых	и	обвиняемых	
в	 совершении	преступлений	 экстремистского	 характера,	 направленные	
на	 разобщение	 среди	 лиц,	 содержащихся	 под	 стражей.	 Сотрудниками	
СИЗО	постоянно	ведется	изучение	спецконтингента	вновь	прибывших	в	
учреждение.	В	соответствии	с	указаниями	ФСИН	России	№	10/1‐1969	от	
27	мая	2009,	№2‐56с	от	19	октября	2012	в	целях	наиболее	полной	изо‐
ляции	 подозреваемых,	 обвиняемых	 и	 осужденных	 отрицательной	 на‐
правленности	 в	 следственных	 изоляторах	 созданы	 участки	 для	 содер‐
жания	 отдельной	 категории	 лиц	 –	 специальные	 блоки,	 которые	 обору‐
дованы	 техническими	 средствами	 охраны	 и	 надзора.	 В	 спецблоках	
СИЗОв	 том	 числе	 содержатся	 лица,	 входившие	 в	 состав	 вооруженных	
бандформирований	и	 задержанных	в	 ходе	контртеррористической	опе‐
рации	на	Северном	Кавказе,	что	обеспечивает	их	изоляцию	от	основной	
массы	 спецконтингента.	 В	 следственных	 изоляторах	 края	 созданы	 по‐
стоянно	действующие	комиссии	по	профилактике	правонарушений,	 за‐
мышляемых	и	подготавливаемых	лицами,	содержащимися	в	учреждени‐
ях.	В	своей	деятельности	комиссии	руководствуются	приказом	Минюста	
России	 от	 20	 мая	 2013.	№	 72	 «Об	 утверждении	 Инструкции	 по	 профи‐
лактике	правонарушений	 среди	лиц,	 содержащихся	в	 учреждениях	 уго‐
ловно‐исполнительной	системы».	На	данной	комиссии	рассматривается	
вопрос	 постановки	 на	 профилактический	 учет	 данной	 категории		
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лиц	 как	 «изучающие,	 пропагандирующие,	 исповедующие	 либо	 распро‐
страняющие	 экстремистскую	 идеологию»	 и	 закрепления	 за	 ними	 наибо‐
лее	профессионально‐подготовленных	 сотрудников	 учреждения,	 которы‐
ми	 в	 дальнейшем	 проводит	 профилактическую	 работу.	 В	 случае	 убытия	
лица	для	 отбывания	наказания	 в	 одну	из	 исправительных	 учреждений	к	
его	личному	делу	приобщаются	материалы	собранные	в	период	его	нахо‐
ждения	в	следственном	изоляторе.	Кроме	того	проводимые	воспитатель‐
ные	мероприятия	отражаются	в	дневнике	ИВР	интегрированного	в	систе‐
му	ПТК	АКУС.	

По	прибытии	осужденного	в	исправительное	учреждение	он	размеща‐
ется	в	карантинное	отделение	на	срок	до	15	суток.	С	первых	же	дней	осуж‐
денные	 находятся	 под	 наблюдением	 администрации	 и	 полной	 изоляции	
от	осужденных	других	отрядов.		

Изучение	и	адаптация	осужденных	проходит	комплексно,	с	участием	в	
этой	работе	всех	отделов,	служб	учреждения.	С	этой	целью	с	осужденными	
в	 течение	 установленного	 срока	 по	 специально	 разработанному	 началь‐
ником	отряда	с	участием	закрепленных	сотрудников	других	служб	плану	
проводятся	 занятия	 во	 время,	 отведенное	 распорядком.	 Во	 время	нахож‐
дения	в	карантинном	отделении	осужденные	знакомятся	с	порядком	и	ус‐
ловиями	отбывания	наказания,	распорядком	дня	колонии,	со	своими	пра‐
вами	и	обязанностями,	Правилами	внутреннего	распорядка	ИУ	и	 т.	д.	 Ре‐
зультаты	 работы	 сотрудников	 с	 вновь	 прибывшими	 осужденными	
отра и 	жаются	 в	 журнале	 учета	 проведенных	 занятий,	 который	 хран тся	 у
начальника	отряда,	отвечающего	за	работу	в	карантине.	

Работа	в	 карантинном	отделении	начинается	 с	 всестороннего	изуче‐
ния	 личных	 дел	 вновь	 прибывших	 осужденных	 для	 получения	 первона‐
чальной	 информации	 о	 них.	 Изучение	 личного	 дела	 может	 дать	 немало	
полезных	 сведений,	 которые	 могут	 в	 дальнейшем	 проверяться	 и	 допол‐
няться.	По	результатам	изучения	личного	дела	начальником	отряда,	про‐
водившими	 работу	 с	 осужденными,	 составляются	 рапорта,	 которые	 при‐
общаются	в	личное	дело.	

Начальник	отряда	строит	свою	работу	с	вновь	прибывшими	осужден‐
ными	в	тесном	взаимодействии	с	оперативным	отделом,	и	отделом	безо‐
пасности.	В	первый	день,	после	прибытия,	с	вновь	прибывшими	осужден‐
ными	 проводит	 занятия	 заместитель	 начальника	 учреждения	 курирую‐
щий	 воспитательную	 работу.	 В	 последующем	 занятия	 проводят:	
начальник	 отряда,	 начальник	 психологической	 лаборатории,	 представи‐
тели	других	отделов	и	служб.	Первичное	обследование	осужденного	про‐
водится	психологической	службой	в	кратчайшие	сроки	после	приема	в	уч‐
реждение,	 исполняющее	 наказание.	 На	 основе	 полученных	 результатов	
психологом	составляется	психологический	портрет	осужденного,	разраба‐
тывается	программа	по	работе	с	ним,	исходя	из	его	индивидуальных	осо‐
бенностей	и	склонностей,	 готовятся	рекомендации	для	сотрудников	дру‐
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гих	 отделов	и	 служб.	 Вышеуказанные	материалы	подшиваются	 в	 личное	
дело.		

Вместе	с	тем	в	рамках	приказа	Минюста	России	от	20.05.2013.	№	72	«Об	
утверждении	Инструкции	по	профилактике	правонарушений	среди	лиц,	со‐
держащихся	 в	 учреждениях	 уголовно‐исполнительной	 системы»	 в	 каран‐
тинном	отделении	проводится	следующая	работа.	По	результатам	изучения	
материалов	личного	дела	начальником	отряда	 готовится	мотивированный	
рапорт	на	имя	начальника	учреждения,	о	рассмотрении	вопроса	постановки	
осужденного	 на	 профилактический	 учет.	 После	 проверки	 оперативными	
службами	указанных	сведений	готовится	заключения	с	выводом	о	целесооб‐
разности	либо	не	целесообразности	постановки	осужденного	на	профилак‐
тический	 учет.	 На	 заседании	 комиссии,	 председательством	 начальника	 уч‐
реждения	принимается	решение	о	постановке	осужденного	на	профилакти‐
ческий	 учет	 как	 «изучающие,	 пропагандирующие,	 исповедующие	 либо	
распространяющие	экстремистскую	идеологию».	Здесь	же	решается	вопрос	о	
закр 	еплении	за	осужденным	наиболее	опытного	сотрудника	в	дальнейшем
ответственного	за	проведение	профилактической	работы.		

Воспитательная	работа	с	осужденными	организуется	дифференциро‐
ванно	с	учетом	вида	исправительного	учреждения,	срока	наказания,	усло‐
вий	содержания	в	индивидуальных,	групповых	и	массовых	формах	на	ос‐
нове	психолого‐педагогических	методов.	

Ознакомительная	 беседа,	 изучение	 личных	 дел,	 индивидуальная	 бе‐
седа,	тестирование	ит.д.	позволяют	в	большей	степени	изучить	личность	
осужденного,	направленность	его	действий,	 что	в	 свою	очередь	является	
хорошим	 материалом	 для	 составления	 плана	 индивидуально‐
воспитательной	работы	с	осужденным.	В	конце	14‐дневного	курса	дается	
полная	 характеристика	 на	 осужденного,	 прошедшего	 карантин.	 Все	 дан‐
ные	заносятся	в	дневник	индивидуально‐воспитательной	работы.	

По	истечении	 срока	нахождения	осужденных	в	 карантинном	отделе‐
нии	 происходит	 их	 комиссионное	 распределение	 по	 отрядам	 с	 учетом	
личностных	 особенностей,	 привлечения	 их	 к	 труду,	 обучения	 в	 системе	
общего	и	 профессионального	 образования.	 Вместе	 с	 тем	 учитывается	 ха‐
рактер	 совершенного	 преступления,	 в	 целях	 не	 допущения	 скопления	 в	
одном	 отряде	 осужденных	 за	 преступления	 экстремистского	 характера	
они	 распределяются	 в	 разные	 отряду.	При	 этом	 в	 зависимости	 от	 распо‐
ложения	отрядов	внутри	жилой	 зоны	учреждения	их	распределение	осу‐
ществляется	в	отряды	с	максимальным	удалением	друг	от	друга.	

Воспитательная	работа	с	осужденными	по	распределении	в	отряд,	ор‐
ганизуется	 в	 индивидуальных,	 групповых	 и	 массовых	 формах	 на	 основе	
психолого‐педагогических	методов.	Главную	роль	здесь	играет	индивиду‐
ально‐воспитательная	работа.	

По	распределении	осужденных	по	отрядам	начальник	отряда,	закреп‐
ленный	за	отрядом	в	первый	день	первоначально	знакомится	с	материа‐
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лами	 личного	 дела	 осужденного	 и	 характеристикой	 подготовленной	 по	
итогам	 нахождения	 осужденного	 в	 карантинном	 отделении.	 Данное	 тре‐
бование	является	обязательным	так	как	прежде	чем	начальником	отряда	
будет	 проведена	 беседа	 ознакомительного	 характера	 он	 должен	 владеть	
общей	информацией	об	осужденном.	В	ходе	первой	или	предварительной	
беседе	 начальником	 отряда	 уточняется	 информация	 отраженная	 в	 мате‐
риалах	 личного	 дела.	 Уточняются	 сведения	 о	 поддержании	 родственных	
связей	осужденным,	отношение	к	совершенному	преступлению,	причинах	
совершения	 преступления,	 наличие	 образования,	 сфера	 деятельности	 до	
осуждения	 и	 т.д.	 по	 результатам	 начальником	 отряда	 составляется	 план	
индивидуально‐воспитательной	работы	с	осужденным.	К		проведению	ин‐
дивидуально‐воспитательной	работы	с	осужденным	привлекаются	родст‐
венники	 осужденного,	 при	 этом	 после	 проведенных	 встреч	 обращается	
внимание	 на	 поведение	 осужденного,	 проводится	 беседа	 в	 ходе	 которой	
выясняется	 внутреннее	 состояние	 осужденного.	 Из	 чего	 делается	 заклю‐
чение	 об	 эффективности	 проводимых	 встреч	 осужденного	 с	 родственни‐
ками.	На	это	же	этапе	вовлекаются	представитель	духовного	управления	
мусульман	Ставропольского	края	которые	проводят	беседы	с	осужденным	
определяют	 степень	 запущенности	 и	 искаженности	 сознания	 при	 толко‐
вании	священных	писаний.	По	результатам	проведенных	бесед	начальни‐
ку	отряда	даются	рекомендации	по	дальнейшей	работе	с	осужденным.		

В	индивидуально‐воспитательной	работе	широко	используется	ин‐
ститут	 совета	 воспитателей	 отряда.	 На	 заседаниях	 СВО	 рассматрива‐
лись	 все	 вопросы	 жизнедеятельности	 отрядов,	 в	 том	 числе	 в	 обяза‐
тельном	 порядке	 вопросы	 переводов	 осужденных	 на	 облегченные	 и	
строгие	условия	отбывания	наказания,	предоставления	краткосрочных	
выездов	 за	 пределы	 мест	 лишения	 свободы,	 представления	 к	 замене	
неотбытой	части	наказания	более	мягким	видом	наказания,	перевода	в	
колонию‐поселение	и	т.	д.	

Параллельно	с	этим,	с	осужденными	за	преступления	экстремистского	
характера	проводятся	 групповые	мероприятия	 воспитательного	 характе‐
ра.	К	ним	относятся	вовлечение	в	кружковую	работу	такую	как	художест‐
венная	 самодеятельность,	 спортивные	 и	 литературные	 кружки	 и	 т.д.	
Представителями	духовного	управления	мусульман	Ставропольского	края	
в	мечетях	и	молельных	комнатах	расположенных	на	территории	исправи‐
тельного	 учреждения	 читаются	 проповеди,	 лекции	 для	 осужденных	 му‐
сульман.	Осужденные	не	достигших	возраста	30	лет,	не	имеющих	общего	
образования	в	обязательном	порядке	проходят	обучение	в	школах	при	ис‐
правительных	 учреждениях,	 так	 же	 в	 учреждениях	 края	 организовано	
обучение	осужденных	в	средних	профессиональных	и	высших	учебных	за‐
ведениях.	Во	всех	подразделениях	края	с	целью	занятости	спецконтинген‐
та	в	свободное	от	работы	время,	в	выходные	и	праздничные	дни	планиро‐
вались	и	организовывались	различные	мероприятия,	обеспечивался	регу‐
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лярн 	ый	 просмотр	 телепередач	 и	 художественных	 фильмов.	 Проводятся
викторины,	диспуты,	дни	поэзии	и	спортивные	соревнования.	

В	 рамках	 массовых	 воспитательных	 мероприятий	 проводимых	 в	 ис‐
правительных	 учреждениях	 УИС	 Ставропольского	 края	 организована		
и	 проводится	 работа	 по	 формированию	 информационных	массивов,	 пре‐
дусматривающих	 материалы	 о	 развенчании	 идей	 террористического		
и	 экстремистского	 толка,	 об	 изучении	 догм	 традиционных	 религий		
с	доведением	их	до	осужденных	посредством	трансляции	по	сети	кабель‐
ного	 телевидения	 видеороликов,	 художественных	 и	 документальных	
филь 	мов,	 прослушивания	 радиопередач,	 а	 также	 в	 системе	 занятий	
по	социально‐правовым	вопросам.		

В	 целях	 пресечения	 проникновения	 на	 территорию	 исправительных	
учреждений	 запрещенной	 материалов	 специально	 созданной	 комиссией	
проводятся	 экспертизы	 книг,	 периодических	 изданий,	 аудио‐видео	мате‐
риалов,	 программ	телепередач	и	 передач	 для	 трансляции	по	 кабельному	
телевидению	учреждений	поступающих	в	учреждение.	

Параллельно	с	момента	прибытия	осужденного	в	учреждение	сотруд‐
никами	 группы	 социальной	 защиты	 осужденных	 	 принимаются	 меры	 по	
обеспечению	оптимальных	условий	для	адаптации	осужденных	за	престу‐
пления	экстремистского	характера,	к	условиям	изоляции,	их	исправлению,	
созд уанию	предпосылок	для	 спешной	ресоциализации	и	 социальной	реа‐
билитации	после	освобождения	из	мест	лишения	свободы.	

В	 подразделениях	 края	 проводится	 предварительная	 работа	 по	 тру‐
довому	 устройству	 освобождающихся	 до	 их	 сведения	 доводятся	 нормы	
трудового	 законодательства,	 оформляются	 стенды	 с	 информацией	 о	 ва‐
канс н риях	рабочих	мест	в	тех	или	иных	регио ах	к ая,	направляются	запро‐
сы	в	городские	и	территориальные	администрации.	

Во	 всех	 исправительных	 учреждениях	 края	 с	 целью	 ресоциализации	
организованы	и	проводятся	занятия	по	подготовке	осужденных	к	освобо‐
ждению.	 Одной	 из	 форм	 работы	 по	 реабилитации	 личности	 является	
«Школе	по	подготовке	осужденных	к	освобождению».	В	рамках	этой	про‐
граммы	сотрудниками	группы	социальной	защиты	осужденных	совместно	
с	 представителями	 органов	 местного	 самоуправления,	 внутренних	 дел,	
занятости	населения	разработаны	и	внедрены	в	практику	курсы	лекцион‐
ных	 ц ужзанятий,	 направленных	на	 облегчение	 про есса	 адаптации	 ос ден‐
ных	после	освобождения.		

В	 соответствии	 с	 планом	 мероприятий	 по	 оказанию	 помощи	 лицам,	
отбывшим	наказание	в	виде	лишения	свободы,	содействию	их	социальной	
реабилитации	 и	 адаптации,	 утвержденным	 Правительством	 Ставрополь‐
ского	 края,	 в	 учреждениях	 края	 разработана	 памятка	 для	 граждан,	 осво‐
бождающихся	из	мест	лишения	свободы,	с	указанием	адресов	органов	го‐
сударственной	службы	занятости,	социальной	защиты	населения,	местно‐
го	 самоуправления	 Ставропольского	 края	 с	 указанием	 основных	
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напр 	авлений	их	деятельности,	а	также	рекомендаций	указанным	граждан
по	реализации	их	законных	прав.	

В	отделения	УПФ	РФ	по	месту	нахождения	исправительных	учрежде‐
ний	края	сотрудниками	групп	социальной	защиты	осужденных	подаются	
свед еения	и	оформляются	необходимы 	документы	по	персонифицирован‐
ному	учету.		

В	 соответствии	 с	 требованиями	 ст.	 181	 УИК	 РФ	 освобождающимся	
осужденным	 приобретаются	 проездные	 билеты	 к	 месту	 жительства,	 при	
необходимости	 им	 выдавались	 продукты	 питания	 на	 время	 следования,	
также	осужденным	было	выдается	единовременное	денежное	пособие	при	
освобождении.	

В	 отношении	всех	 осужденных,	 нуждающихся	 в	 получении	паспорта,	
либо	соответствующего	удостоверения,	подтверждающего	отдельную	ка‐
тегорию	 граждан,	 имеющих	 право	 на	 получение	 государственной	 соци‐
альной	помощи,	принимаются	все	необходимые	меры	по	их	розыску	либо	
получению.		

Сотрудниками	ГСЗ	осужденных	проводятся	консультации	по	вопросу	
пенсионного,	 материального,	 иного	 социального	 обеспечения,	 осужден‐
ным	оформляются	документы	на	получение	пенсий,	социальных	пособий,	
ежемесячных	денежных	выплат.	

При	освобождении	осужденным,	нуждающимся	в	трудовом	и	бытовом	
устройстве,	 выдаются	 на	 руки	 социальные	 карты,	 по	 занесенным	 в	 них	
данн о 	ым	 районные	 и	 городские	 центры	 занятости	 населения	 казывают
содействие	в	выборе	подходящей	работы.	

В	целях	привлечения	к	участию	в	воспитательной	работе	 с	осужден‐
ными,	 оказания	 социальной	 помощи	 осужденным,	 в	 том	 числе	 освобож‐
дающимся	 из	 исправительных	 учреждений	 и	 находящимся	 в	 трудной	
жизненной	ситуации	УФСИН	России	по	Ставропольскому	краю	заключены	
соглашения	с	Министерством	культуры	Ставропольского	края,	Министер‐
ством	 труда	и	 социальной	 защиты	населения	Ставропольского	 края,	Ми‐
нистерство	 образования	 и	 молодежной	 политики	 Ставропольского	 края,	
Пятигорской	 и	 Черкесской,	 Ставропольской	 и	 Невинномысской	 Епархия‐
ми,	Централизованной	религиозной	организацией	«Духовное	Управление	
мусульман	 Ставропольского	 края»,	 Ставропольской	 городской	 еврейской	
организацией	 «Шалом»,	 с	 государственным	 бюджетным	 стационарным	
учреждением	социального	обслуживания	населения	«Светлоградский	спе‐
циальный	 дом‐интернат	 для	 престарелых	 и	 инвалидов»,	 Всероссийским	
обществом	инвалидов	Ставропольского	края.	
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Н.	Г.	СОБОЛЕВ,	
	кандидат	психологических	наук,	доцент,		

начальник	кафедры	юридической	психологии	и	педагогики		
(Вологодский	институт	права		
и	экономики	ФСИН	России)	

К	ВОПРОСУ	О	ФОРМИРОВАНИИ	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ГОТОВНОСТИ	ЛИЦ,	
ОСУЖДЕННЫХ	К	ПОЖИЗНЕННОМУ	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ,		

К	УСЛОВНО‐ДОСРОЧНОМУ	ОСВОБОЖДЕНИЮ	

Переход	 уголовной	 и	 уголовно‐исполнительной	 политики	 России	 от	
парадигмы	устрашения	и	наказания	 в	 работе	 с	 преступниками	к	превен‐
ции	и	профилактике	преступности	обусловила	возникновение	и	развитие	
института	 пожизненного	 лишения	 свободы	 как	 альтернативы	 смертной	
казни.	 Однако,	 на	 фоне	 принимаемых	 изменений	 в	 правовой	 сфере,	 на	
практике		наблюдается	устойчивый	рост	особо	тяжких	преступлений,	ока‐
зывающих	прямое	влияние	на	увеличение	количества	осужденных,	отбы‐
вающих	пожизненное	лишение	свободы.	Анализ	состояния	и	прогноз	ди‐
намики	преступности	в	стране	позволяет	прогнозировать,	что	количество	
исправительных	 учреждений	для	 осужденных	к	пожизненному	лишению	
свободы	 будет	 только	 увеличиваться.	 Таким	 образом	 учитывая	 высокую	
степень	общественной	опасности	данной	категории	осужденных	и	в	целях	
обеспечения	 безопасности	 в	 период	 отбывания	 наказания	 актуальность	
разработки	научного	сопровождения	исполнения	наказания	в	отношении	
осужденных	пожизненно	не	вызывает	сомнений.			

Психологическое	 	 обеспечение	 и	 сопровождение	 осужденных,	 отбы‐
вающих	 пожизненное	 лишение	 свободы,	 по	 ряду	 параметров	 принципи‐
ально	отличается	от	работы	с	другими	категориями	осужденных,	а	имен‐
но:	выраженной		негативной	социально‐психологической,	педагогической	
и	 психиатрической	 характеристикой	 личности	 осужденных,	 спецификой	
их	 социально‐психологического	 и	 уголовно‐психологического	 статуса,	
максимальной	продолжительностью	срока	лишения	свободы	и	отсутстви‐
ем	 четко	 выраженных	 критериев	 к	 условно‐досрочному	 освобождению,	
социальной	 депривацией	 и	 утратой	 навыков	 межличностных	 контактов,	
нарушениями	социализации	и	адаптации,	значительно	большей	социаль‐
но‐психологической	 и	 интеллектуальной	 деградацией,	 утратой	 чувства	
вины	за	 совершенное	деяние	и	 т.д.	Все	 это,	 безусловно,	 препятствует	ис‐
правлению	и	ресоциализации	осужденных	к	пожизненному	лишению	сво‐
боды	в	целом.	

Важнейшей	 психологической	 проблемой	 в	 деятельности	 исправи‐
тельных	учреждений,	исполняющих	наказания	в	отношении	осужденных	к	
пожизненному	 лишению	 свободы	 является	 повышение	 психологической	
готовности	осужденных	к	условно‐досрочному	освобождению.	
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Психологическая	готовность	одна	из	составляющих	общей	готовности	
к	действию,	определяемая	психологическими	факторами.	В	проблеме	пси‐
хологической	 готовности	выделяют	общую	 (заблаговременную,	длитель‐
ную)	и	ситуативную	(временную)	готовность.	Первая	представляет	собой	
ранее	 приобретенные	 установки,	 знания,	 навыки,	 умения,	 мотивы	 дея‐
тельности.	На	основе	ее	возникает	состояние	психологической	готовности	
к	выполнению	тех	или	иных	текущих	задач	деятельности	–	ситуационная	
готовность.	 Она	 представляет	 собой	 актуализацию,	 приспособление	 всех	
сил,	 создание	 психологических	 возможностей	 для	 успешных	 действий	 в	
данный	момент.	Ситуационная	готовность	–	это	динамическое	целостное	
состояние	личности,	внутренняя	настроенность	на	определенное	поведе‐
ние,	мобилизованность	всех	сил	на	активные	и	целесообразные	действия1.		

Будучи	целостными	образованиями,	общая	и	ситуационная	психологи‐
ческая	готовность	осужденных	к	условно‐досрочному	освобождению	вклю‐
чает	следующие	компоненты:	а)	мотивационные	(потребность	успешно	вы‐
полнить	поставленную	задачу,	интерес	к	деятельности,	стремление	добить‐
ся	успеха	и	т.	п.);	б)	познавательные	(понимание	обязанностей,	задачи,	оцен‐
ка	ее	значимости,	знание	средств	достижения	цели);	в)	эмоциональные	(чув‐
ство	 ответственности,	 уверенность	 в	 успехе,	 воодушевление);	 г)	 волевые	
(управление	 собой	и	мобилизация	 сил,	 сосредоточение	 на	 задаче,	 отвлече‐
ние	от	мешающих	воздействий,	преодоление	сомнений,	болезни).		

Психологическая	 готовность	 осужденного	 	 (особенно,	 к	 успешным	
действиям	в	сложной	жизненной	ситуации)	складывается	из	его	личност‐
ных	особенностей,	уровня	подготовленности,	полноты	информации,	нали‐
чия	 времени	 и	 средств	 для	 преодоления	 сложной	 жизненной	 ситуации,	
наличия	информации	об	эффективности	принимаемых	мер.	Анализ	пове‐
дения	человека	в	юридически	значимой	ситуации	показывает,	что	наибо‐
лее	 сильным	 раздражителем,	 приводящим	 к	 ошибочным,	 уголовно‐
наказуемым	 деяниям,	 является	 именно	 неполнота	 информации	 о	 проис‐
ходящем	 событии.	Общим	 средством	повышения	психологической	 готов‐
ности	 является	 психологическая	 подготовка,	 предвидение	 хода	 протека‐
ния	управляемого	процесса.		

Кроме	 этого	 готовность	 осужденных	 к	 пожизненному	 лишению	 сво‐
боды	убивать	напрямую	зависит	от	ориентации	субъекта	на	поиск	в	окру‐
жающих	 его	 людях	 или	 самом	 себе	 грубых	 аффектов,	 т.е.	 гнева,	 злости,	
ярости,	 ненависти	 и	 ревности.	 Враждебность	 окружающих,	 как	 правило	
неадекватно	 оцениваемая	 осужденным,	 побуждает	 его	 к	 совершению	
убийства.	

Потребность	убивать,	сформированная	у	осужденных	к	пожизненному	
лишению	свободы,	как	показывает	наше	исследование,	фактически	неиз‐

                                                            
1	Душков	Б.	А.,	Королев	А.	В.,	Смирнов	Б.	А.	Энциклопедический	словарь:	Психоло‐

гия	труда,	управления,	инженерная	психология	и	эргономика,	2005.	С.	648.	
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менима,	не	зависит	она,	в	том	числе	и	от	возраста	осужденного	и	времени	
его	нахождения	в	ИУ.	

У	осужденных	к	пожизненному	лишению	свободы	гипертрофирована	
аффилиативная	потребность,	актуализировано	чувство	одиночества	и	по‐
кинутости,	а	также	панический	страх,	обусловленный	наличием	малоосоз‐
наваемых	переживаний	о	своем	будущем	и	тяжести	совершенных	престу‐
плений.	

Результаты	 эмпирического	 исследования	 позволяют	 также	 отметить,	
что	у	осужденных	к	пожизненному	лишению	свободы	 	присутствуют	нару‐
шения,	 особенно	 в	 сфере	 эмоционально‐волевой	 саморегуляции	 (импуль‐
сивность,	 ригидность	 и	 т.п.)	 и	 сфере	 сексуальных	 ориентаций	 (перверсии,	
фрустрации	и	т.п.),	они	имеют	неудовлетворительные	защитные	механизмы	
для	борьбы	с	опасностью	своих	побуждений	и	эмоциональных	взрывов1.		

При	 рассмотрении	 судом	 возможности	 условно‐досрочного	 освобож‐
дения	осужденного	к	пожизненному	лишению	свободы	или	 замене	неот‐
бытой	 части	 наказания	 более	 мягким	 видом	 наказания	 закон	 оперирует	
понятием	 общественной	 опасности	 лица,	 совершившего	 преступление.	
Представляется	что	данное	понятие,	прежде	всего,	должно	включать	жиз‐
ненную	 позицию	 осужденного,	 направленность	 его	 личности,	 индивиду‐
ально‐личностные	особенности,	типично	характеризующие		его,	способст‐
вующие	или	препятствующие	ресоциализации.	

Представляется	необходимым	выделить	две	основные	группы	лично‐
стных	 особенностей	 осужденных	к	 пожизненному	лишению	 свободы,	 ко‐
торые	 необходимо	 учитывать	 при	 определении	 их	 психологической	 го‐
товности	к	условно‐досрочному	освобождению.	К	первой	группе	относятся	
ценностные	 ориентации	 и	 направленность	 личности,	 что	 позволяет	 су‐
дить	о	закономерности	или	случайности	содеянного,	а	вторая	–	позволяет	
судить	об	уровне	управляемости	поведением	в	самом	процессе	разработке	
модели	справедливой		и	контролируемой	системы	мотивации	осужденных	
к	 законопослушному	 поведению.	 Указанный	 перечень	 указывает	 на	 воз‐
можности	оценки	уголовно‐релевантных	свойств	личности	осужденного,	а	
не	только	основанного	на	формальных	характеристиках	отношения	осуж‐
денного	к	труду,	семье,	близким	и	т.д.	

В	 качестве	 ориентиров,	 направленных	 на	 формирование	 готовности	
осужденных	к	пожизненному	лишению	свободы	к	условно‐досрочному	ос‐
вобождению	могут	выступать	следующие:	

–	 шкала	предпочтений:	в	каком	возрасте	и	при	каких	обстоятельст‐
вах	 совершил	первые	деликты	и	первое	преступление;	 какие	 чувства	ис‐
пытал	при	этом,	где	и	при	каких	условиях	приходилось	отбывать	наказа‐
ние;	чем	занимался	после	освобождения,	имел	нарушения	при	освобожде‐

                                                            
1	 Психолого‐педагогическое	 обеспечение	 исполнения	 наказаний	 в	 отношении	

осужденных	к	пожизненному	лишению	свободы.	Вологда,	2014.	С.	30–32.	
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нии	 условно‐досрочно	 из	 исправительного	 учреждения,	 как	 относится	 к	
совершенному	преступлению	и	назначенному	наказанию;	

–		каковы	его	защитные	механизмы	и	особенности	самооценки;	каков	
уровень	зараженности	криминальной	субкультурой;	

–	 как	 относится	 к	 своему	 нынешнему	 положению,	 какие	 трудности	
межличностных	 отношений	 глубоко	 переживает,	 какую	 тактику	 поведе‐
ния	предпочитает;	

–		при	 подготовке	 осужденных	 к	 пожизненному	 лишению	 свободы	 к	
условно‐досрочному	 освобождению	 необходимо	 применять	 метод	 выра‐
ботки	у	них	способности	преодолевать	свои	приступы	агрессии,	стремле‐
нии	к	сексуальной	разрядке,	преодолению	чувства	страха,	тревожности	и	
отчужденности	 с	 помощью	 так	 называемого	 механизма	 навязчивости	 и	
усиления	его	влияния	на	поведение	осужденного,	при	подготовке	его	к	ос‐
вобождению1;	

–		наиболее	 существенные	 психотравмирующие	 жизненные	 обстоя‐
тельства:	обстоятельства	семейной	жизни,	воспитывался	ли	обоими	роди‐
телями	 или	 одним	 из	 них,	 какое	 получил	 образование,	 какую	 специаль‐
ность,	где	работал	до	осуждения,	имел	ли	семью.	

	

                                                            
1	 См.,	 напр.:	 Вальдер	Г.	 Структура	побуждений	и	 криминальность.	 Берн	 ;	Штутт‐

гарт,	1952.	
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ФИЗИЧЕСКАЯ	ПОДГОТОВКА		
КАК	СРЕДСТВО	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	ЗАКАЛКИ		

СОТРУДНИКОВ	УГОЛОВНО‐ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	

Современные	условия	организации	служебной	деятельности	(из	Кон‐
цепции),	новые	технические	средства	охраны	и	обнаружения,	а	также	воз‐
можности	их	применения	требуют	от	будущих	специалистов	УИС	высокой	
моральной	и	психологической	устойчивости.	

Осознание	сложившихся	сложных	внешних	политических	и	экономи‐
ческих	отношений	мирового	сообщества,	внутренних	экономических	про‐
блем	России,	проблем	кадрового	обеспечения	и	необходимости	оптимиза‐
ции	структуры	УИС	на	фоне	сохранения	тенденции	увеличения	численно‐
сти	 преступников,	 осужденных	 за	 тяжкие	 и	 особо	 тяжкие	 преступления,	
преступления	террористического	характера	требуют	особой	психологиче‐
ской	подготовки	к	действиям	в	таких	условиях.	

В	 современной	 литературе	 можно	 найти	 достаточно	много	 способов	
решения	 проблем	 психологической	 подготовки.	 Остановимся	 на	 прове‐
ренном	веками	принципе	воинского	успеха:	«учить	войска	тому,	что	необ‐
ходимо	в	бою».	Такой	образовательный	процесс	подразумевает	моделиро‐
вание	обстановки,	 способствующей	провоцированию	состояния	высокого	
психологического	напряжения.	В	таком	случае	в	действиях	человека	про‐
исходят	 заметные	изменения,	 которые	 хорошо	прослеживаются	 при	 рас‐
смотрении	явления	предстартовой	лихорадки.	

В	большей	мере	напряжение	сказывается	на	сложных	элементах	поведе‐
ния	человека.	Нарушается	 структура	движений,	возможно	изменение	их	по‐
следовательности.	Хорошо	закрепленный	стереотип	движений	вдруг	ломает‐
ся,	и	действие	выполняется	неэкономно,	с	большими,	чем	нужно	усилиями.	

Однако	 нельзя	 сравнивать	 напряжение	 спортивной	 деятельности	 и	
напряжение,	 которое	 связано	 с	 условиями,	 сопутствующими	 чрезвычай‐
ным	обстоятельствам	(ЧО)	в	оперативно‐служебной	деятельности	сотруд‐
ника	УИС.	В	этих	условиях	воздействие	на	человека	опасностей	столь	ве‐
лико,	что	с	ними	нельзя	не	считаться.	

Чтобы	управлять	своими	отрицательными	эмоциями,	сотрудник	дол‐
жен	пройти	хорошую	школу	психологической	подготовки.	У	него	необхо‐
димо	 выработать	 правильное,	 без	 впадания	 в	 крайности,	 понимание	 ха‐
рактера	и	особенностей	своей	деятельности	в	ЧО.	

Главной	 задачей	 психологической	 подготовки	 является	 воспитание	
уверенности	 у	 сотрудника	 в	 своей	 правовой	 защищенности,	 силе	 своего	
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оружия,	в	том,	что	уровень	его	обученности	достаточен	для	преодоления	
всех	трудностей	чрезвычайной	обстановки,	что	он	способен	перенести	все	
нагрузки,	характерные	для	вооруженной	борьбы.	

В	условиях	высокого	психологического	напряжения	в	первую	очередь	
происходит	ухудшение	качественных	показателей	работоспособности,	со‐
трудник	начинает	допускать	больше	ошибок.	Это	прямое	влияние	так	на‐
зываемой	 ориентировочной	 реакции	 человека	 на	 появление	 нового	фак‐
тора,	вызвавшего	психическое	напряжение.	Ориентировочная	реакция	но‐
сит	 генерализированный	 характер,	 вызывая	 активность	 в	 деятельности	
мног 	их	 систем	 организма.	 Это	 не	 позволяет	 полностью	 сосредоточиться
на	выполнении	своей	профессиональной	деятельности.	

Количественные	показатели,	скорость	работы	в	условиях	психическо‐
го	напряжения	могут	не	только	снижаться,	но	в	некоторых	случаях	и	воз‐
растать.	 Это	 происходит	 из‐за	 снижения	 способности	 человека	 к	 диффе‐
ренцированному	торможению,	которое	обеспечивает	точность	работы.	

Для	обеспечения	надежности	действий	каждого	сотрудника	в	услови‐
ях	ЧО	должна	проводиться	психологическая	подготовка,	базирующаяся	на	
высокой	 обученности	 и	 физической	 подготовленности	 личного	 состава.	
Сотрудник	 должен	 овладеть	 всем	 комплексом	 своих	 обязанностей,	 дове‐
сти	до	определенной	степени	автоматизации	свои	двигательные	навыки	и	
умения.	

После	приобретения	специалистом	УИС	достаточного	опыта	действий	
с	техническими	средствами	и	оружием	следует	переходить	к	тренировке	в	
усло Овиях,	приближенных	к	реальным	действиям	при	Ч ,	при	высокой	пси‐
хической	напряженности.	

Мы	 уже	 упоминали	 о	 значении	 ориентировочной	 реакции	на	 появле‐
ние	неожиданного	фактора.	Эффект	неожиданности	новой	ситуации,	в	ко‐
торой	 оказывается	 человек,	 всегда	 действует	 отрицательно	 и	 может	 вы‐
звать	даже	панику.	Поэтому	одним	из	главных	моментов	в	психологической	
подготовке	 является	 овладение	 навыками	 действий	 при	 различных	 вари‐
антах	оперативной	обстановки.	Чем	больше	круг	ситуаций,	с	которыми	оз‐
накомлен	сотрудник	в	ходе	обучения,	тем	меньше	эффект	влияния	неожи‐
данности.	Поэтому	 очень	 важно	построение	 полной	модели	действий	 при	
ЧО	специалиста	УИС	и	проигрыш	всех	возможных	вариантов	его	ответных	
реакций.	Не	следует	забывать	при	этом	о	реальной	возможности	деятель‐
ности	 в	 состоянии	 сильного	 физического	 утомления	 при	 необходимости	
длительное	время	прилагать	значительные	физические	усилия.	Это	приве‐
дет	 к	 	сознанию	необходимости	 высокого	 уровня тренированности,	 чтобы	
отдалить	момент	утомления,	создать	уверенность	в	своих	силах.	

Психологическая	 подготовка	 способствует	 воспитанию	 готовности	
сотрудников	к	действиям	в	условиях	ЧО	в	условиях	реальной	опасности.	В	
ходе	служебно‐боевой	подготовки	сотрудников	имеется	много	возможно‐
стей	для	их	тренировки	в	ситуациях,	близко	подводящих	к	необходимости	
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действий	 в	 условиях	 разумного	 риска.	 Но,	 конечно,	 идеально	 моделиро‐
вать	ЧО	в	ходе	учебной	деятельности	невозможно.	Приходится	прибегать	
к	 условностям	 и	 ограничениям.	 Поэтому	 большое	 значение	 приобретает	
поис 	к	 путей	 расширения	 возможностей	 для	 выработки	 у	 сотрудников
привычки	к	действиям	в	условиях	реальной	опасности.	

Одним	из	 таких	путей	является	использование	 в	интересах	психоло‐
гической	 подготовки	 специальных	 физических	 упражнений,	 вырабаты‐
вающих	способность	к	рискованным	действиям.	Мы	считаем,	что	опираясь	
на	 закономерности	 переноса	 навыков	 и	 умений,	 возможен	 перенос	 и	 на‐
выков	действий	в	условиях	опасности.	Например,	преодоление	элементов	
единой	полосы	препятствий	может	быть	полезным	для	преодоления	пре‐
пятствий	 при	 преследовании	 бежавшего	 осужденного.	 Здесь	 важен	 не	
столько	 конкретный	 двигательный	 навык,	 сколько	 навык	 преодоления	
страха	при	действиях	в	условиях	опасности.	Поэтому,	чем	шире	диапазон	
таки 	х	ситуаций,	чем	чаще	сотрудник	в	них	тренируется, тем	легче	осуще‐
ствляется	их	перенос	на	действия	в	условиях	ЧО.	

Широкие	 возможности	 физической	 подготовки	 по	 выработке	 навы‐
ков,	 которые	 с	 определенной	 мерой	 ограничений	 моделируют	 условия	
оперативно‐служебной	деятельности,	и	определяют	ее	важную	роль	в	пси‐
хологической	подготовке	специалистов	УИС.	

Говоря	о	значении	физических	упражнений	при	обеспечении	психоло‐
гической	закалки	сотрудников,	следует	четко	определить	их	место	во	всей	
системе	 мероприятий	 по	 проведению	 психологической	 подготовки	 спе‐
циалиста	 УИС	 на	 последовательных	 этапах	 его	 профессионального	 ста‐
новления.	Задачи,	решаемые	с	помощью	физических	упражнений,	должны	
быть	тесно	связаны	с	задачами,	которые	решаются	в	других	разделах	слу‐
жебно‐боевой	подготовки.	Эти	задачи	меняются	в	зависимости	от	уровня	
выучки	специалиста	УИС,	от	особенностей	предстоящей	служебно‐боевой	
деятельности.	Без	 учета	 этих	положений	применение	физических	 упраж‐
нений	может	и	 не	 дать	 того	 результата	 повышения	 психологической	 го‐
товности,	который	планировался.	

Практика	 физической	 подготовки	 позволяет	 привести	 многочислен‐
ные	примеры	из	 спортивной	практики	наличия	у	 спортсменов	более	вы‐
сокой	психологической	устойчивости,	уверенности	в	своих	силах,	целеуст‐
ремленности	и	решительности,	инициативы	и	находчивости,	настойчиво‐
сти	и	упорства,	выдержки	и	самообладания,	т.	е.	тех	качеств,	которые	яв‐
ляются	наиболее	существенными	для	психологической	подготовки.	Одна‐
ко	 это	не	предполагает,	 что	все	 эти	качества	формируются	при	 занятиях	
физическими	упражнениями	автоматически,	стихийно.	Любое	из	них	раз‐
вивается	 до	 определенного	 уровня	 только	 при	 методически	 грамотном	
построении	процесса	тренировки,	четкой	формулировке	цели.	

Существует	довольно	распространенное	заблуждение,	особенно	среди	
некоторой	части	среднего	и	старшего	начальствующего	состава,	в	том,	что	
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для	 решения	 задач	 психологической	 подготовки	 единственное	 и	 решаю‐
щее	значение	имеет	рациональный	подбор	упражнений.	При	этом	предпо‐
лага 	ется,	 что	 определенные	 упражнения	 способствуют	 формированию
столь	же	определенных	психических	и	морально‐волевых	качеств.	

Не	отрицая	важности	выбора	специальных	упражнений,	 следует	ука‐
зать,	 что	 они	 служат	 лишь	 технической	 основой,	 содержат	 возможность	
решения	 задач	 психологической	 подготовки.	 И	 только	 при	 методически	
грамотном	оформлении	занятий,	 способности	руководителя	сделать	пра‐
вильные	 акценты	 в	 требованиях	 к	 выполнению	 упражнений	 можно	 дос‐
тигнуть	запланированного	эффекта	в	развитии	того	или	иного	качества.	

	 упражне ожет	Применение физических	 ний	 м быть	 в	 целях	 общей	 и	
специальной	психологической	подготовки.	

Физические	 упражнения,	 используемые	 для	 общей	 психологической	
подготовки,	как	и	приемы	и	методы	других	разделов	служебно‐боевой	под‐
готовки,	 должны	 обеспечивать	 формирование	 и	 совершенствование	 мо‐
рально‐волевых	качеств,	необходимых	для	действий	сотрудника	в	ЧО	неза‐
висимо	от	его	специальности	или	этапа	профессионального	становления.	

Специальная	психологическая	подготовка	заключается	в	целенаправ‐
ленной	 активации	 способностей,	 умений	 и	 навыков	 для	 успешного	 вы‐
полнения	 конкретной	 оперативно‐служебной	 задачи,	 создания	 чувства	
уверенности	в	достижении	поставленной	цели,	достаточности	запаса	фи‐
зических	сил.	

Применение	физических	упражнений	для	развития	профессионально	
важных	психических	и	психомоторных	качеств	наиболее	широко	описано	
в	литературе.	Эти	качества	у	специалистов	УИС	тренируются	и	совершен‐
ствуются	 и	 в	 ходе	 упражнений	 с	 оружием,	 на	 специальном	 транспорте	 и	
при	 отработке	 задач	 на	 специальных	 тренажерах	 и	 стендах.	 Использова‐
ние	 физических	 упражнений	 в	 целях	 развития	 этих	 качеств	 имеет	 ряд	
ценных	преимуществ.	Основными	из	них	являются:	возможность	строгого	
избирательного	 воздействия	 на	 развитие	 определенных	 качеств,	 актив‐
ный	характер	тренировки	с	обеспечением	положительной	эмоциональной	
окраски	 упражнений,	 техническая	 простота	 используемых	 средств,	 воз‐
можность	охвата	больших	групп	занимающихся.	

Путей	 для	 применения	 физических	 упражнений	 в	 психологической	
подготовке	много,	но	нужно	всегда	четко	определять,	какие	психические	
качества	и	у	кого	будут	развиваться.	Все	и	всегда	тренировать	нельзя,	т.	к.	
не	 хватит	 времени	 и	 будет	 нанесен	 ущерб	 другим	 задачам	 физической	
подготовки.	 Поэтому	 необходимым	 элементом	 в	 планировании	 психоло‐
гической	 подготовки	 является	 анализ	 работы	 специалистов	 УИС,	 чтобы	
выяснить	недостатки	в	их	деятельности,	вскрыть	причины	и	определить	
место	физических	упражнений	в	тренировке	слабых	разделов	профессио‐
нальной	 подготовленности.	 Ошибки	 в	 работе	 могут	 допускаться	 и	 из‐за	
низкой	обученности,	 слабой	мотивации,	недисциплинированности,	врож‐
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денных	недостатков	 в	физическом	развитии	и	 состояния	 здоровья	и,	 на‐
конец,	 из‐за	 слабого	 развития	 необходимых	 для	 данной	 специальности	
каче 	ств.	 И	 вот	 только	 для	 устранения	 последней	 группы	 причин	 можно
привлекать	занятия	физической	подготовкой.	

Возможности	физической	 подготовки	 в	 повышении	физической	 тре‐
нированности	и	психологической	закалки	сотрудников	широки.	При	этом	
нужно	помнить,	что	использование	физических	упражнений	должно	четко	
планироваться	в	общей	системе	мероприятий	по	служебно‐боевой	подго‐
товке.	 Практика	 служебно‐оперативной	 деятельности	 сотрудников	 пока‐
зывает,	 что	 главным	 направлением	 использования	физических	 упражне‐
ний	в	интересах	психологической	подготовки	является	развитие	физиче‐
ских	качеств	и	овладение	разнообразными	прикладными	двигательными	
навыками.	
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НЕКОТОРЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ		
ПСИХОКОРРЕКЦИИ	ОСУЖДЕННЫХ	ЖЕНЩИН		

С	ДИАГНОЗОМ	«ПСИХОПАТИЯ»	В	МЕСТАХ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ		

В	 Концепции	 развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	 в	 Рос‐
сийской	Федерации	до	2020	года	в	разделе	«В	сфере	социальной,	психо‐
логической	 и	 воспитательной	 работы	 с	 осужденными,	 получения	 обра‐
зования»	указано	на	необходимость	поиска	и	внедрения	новых	индиви‐
дуальных	 форм	 работы,	 обеспечивающих	 оказание	 адресной	
социальной,	психологической	и	педагогической	помощи	каждому	осуж‐
денному,	 с	 учетом	его	 социально‐демографической,	 уголовно‐правовой,	
уголовно‐исполнительной	 и	 индивидуально‐психологической	 характе‐
ристики1.	

На	 современном	 этапе	 развития	 уголовно‐исполнительной	 систе‐
мы	 (УИС)	 большое	 значение	 приобретает	 работа	 с	 осужденными	 с	 ди‐
агнозом	«Психопатия».	Психопатия	–	это	расстройство	личности,	кото‐
рому	 свойственны	 специфическая	 модель	 поведения	 и	 особые	 черты	
характера,	 большинство	 из	 которых	 общество	 считает	 негативными.	
К	очевидным	 проявлениям	 психопатии	 относятся	 вопиющие	 наруше‐
ния	 	общественных	 норм.	 Неудивительно,	 что	 среди	 психопатов	 много
преступников2.	

На	 сегодняшний	 день	 в	 Иркутской	 области	функционирует	 21	 ис‐
правительное	 учреждение,	 из	 них	 3	 исправительных	 учреждения	 для	
осужденных	женщин	 в	 одном	 объединении	ФКУ	 ОИК‐1,	 в	 которых	 со‐
держится	1455	осужденных	женщин,	из	них	с	диагнозом	«Психопатия»	
157	 осужденных.	Осужденных	мужчин	 содержится	 13	764	 осужденных,	
из	них	с	диагнозом	«Психопатия»	512	осужденных.	По	штату	в	исправи‐
тельных	учреждениях	ГУФСИН	России	по	Иркутской	области	работают	
9	аттестованных	врачей	психиатров,	из	них	3	врача	психиатра	работа‐
ют	 в	 психиатрическом	 отделении	 больницы	 при	 ФКУ	 ИК‐6	 ГУФСИН	

1	Концепция	развития	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	Федерации	
до	2020	года	:	утв.распоряжением	Правительства	Рос.	Федерации	от	14	октября	2010	г.	
№	1772‐р	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	2010.	№	43.	Ст.	5544. 

2	Хаэр	Роберт	Д.	Лишенные	совести.	Пугающий	мир	психопатов	/	пер.	 с	 англ.	М.,	
2007.	288	с. 
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России	по	Иркутской	области,	которые	после	рекомендации	психолога	
исправительного	учреждения	производят	осмотр	осужденных.		

Психологическая	 коррекция	 как	 отдельная	 отрасль	 психологиче‐
ской	 науки	 имеет	 много	 концептуальных	 схем	 и	 подходов,	 которые	 по	
своей	 теоретической	 базе	 соответствуют	 основным	 психологическим	
школам.	Существуют	следующие	основные	направления	в	зарубежной	и	
российской	 практике:	 психодинамические	 направления	 (основополож‐
ник	З.	Фрейд),	аналитическая	индивидуальная	психокоррекция	А.	Адле‐
ра,	 клиент‐центрированный	 подход	 К.	 Роджерса,	 экзистенциальное	 на‐
правление	 (основатель	 С.	 Кьеркегор),	 бихевиоральная	 (поведенческая)	
психологическая	 коррекция	 	 (основной	 представитель	А.	Лазарус),	 ког‐
нитивное	направление	в	психологической	коррекции		(А.	Бек,	Д.	Келли),	
рационально‐эмотивная	 терапия	 А.	 Эллиса,	 реальностная	 терапия	
У.	Глассера,	 трансактный	 анализ	 Э.	 Берна,	 гештальттерапия	 Ф.	 Перлза.	
Кажд 	ое	направление	имеет	свои	особенности,	свои	методы	воздействия
и	свой	стиль	во	взаимоотношениях	психолога	и	клиента.	

Одной	из	основных	задач	психологической	коррекции	в	исправитель‐
ном	учреждении	–	это	организованное	психологическое	воздействие,	осу‐
ществляемое	 по	 отношению	 к	 осужденным	 и	 направленное	 на	 реконст‐
рукц 	ию	тех	неблагоприятных	психологических	новообразований,	которые
определяются	как	психологические	факторы	риска.	

Психокоррекционная	работа	с	осужденными	женского	пола	с	диагно‐
зом	«Психопатия»	–	является	одним	из	направлений	пенитенциарных	пси‐
хологов	 ФСИН	 России	 в	 практической	 деятельности.	 Пенитенциарные	
психологи	должны	опираться	на	теоретический	и	практический	материал,	
накопленный	 в	 рамках	 психопрофилактики	 и	 психокоррекции	 осужден‐
ных	женского	пола	с	диагнозом	«Психопатия».		

Психолог	исправительного	учреждения	при	работе	с	осужденными	жен‐
ского	пола	с	диагнозом	«Психопатия»	должен	быть	независим	от	собствен‐
ной	потребности	и	быть	воспринимаемым	данными	осужденным	как	помо‐
гающий,	а	также	стоит	позаботиться	об	углублении	собственного	понимания	
и	настраиваться	на	то,	чтобы	сделать	свою	работу	компетентно	и	дать	осуж‐
денным	женского	пола	с	диагнозом	«Психопатия»	понять,	что	это	его	дело	–	
воспользоваться	выгодами	психотерапии	или	нет.	

При	работе	 с	 осужденными	женского	 пола	 с	 диагнозом	 «Психопатия»	
рекомендуется	 основной	 акцент	 делать	 на	 когнитивно‐бихевиоральную	
терапию	 А.	 Бека	 и	 А.	 Эллиса.	 Так	 как	 на	 сегодняшний	 день	 когнитивно‐
бихевиоральная	терапия		находится	на	стыке	когнитивизма,	бихевиоризма	
и	психоанализа	и	именно	А.	Бек	и	А.	Эллис	положили	начало	и	рассмотрели	
расстройства	личности	в	рамках	психотерапевтического	направления1.	

                                                            
1	 Джудит	 С.	 Бек.	 Когнитивная	 терапия:	 полное	 руководство	 /	 пер.	 с	 англ.	М.,	

2006.	С.	19. 
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Выделяют	 пять	 целей	 когнитивной	 терапии:	 1)	 уменьшение	 и/или	
полное	 устранение	 симптомов	 расстройства;	 2)	 снижение	 вероятности	
возникновения	 рецидива	 после	 завершения	 лечения;	 3)	 повышение	 эф‐
фективности	 фармакотерапии;	 4)	 решение	 психосоциальных	 проблем;	
5)	устранение	 причин,	 способствующих	 развитию	 психопатологии:	 изме‐
нение	дезадаптивных	убеждений,	коррекция	когнитивных	ошибок,	изме‐
нение	дисфункционального	поведения.	

Для	 достижения	 указанных	 целей	 психолог	 исправительного	 учреж‐
дения	 помогает	 осужденным	 женского	 пола	 с	 диагнозом	 «Психопатия»	
решить	следующие	задачи:	1)	осознать	влияние	мыслей	на	эмоции	и	пове‐
дение;	 2)	 научиться	 выявлять	 негативные	 автоматические	 мысли	 и	 на‐
блюдать	за	ними;	3)	исследовать	негативные	автоматические	мысли	и	ар‐
гументы,	их	поддерживающие	и	опровергающие	 («за»	и	«против»);	4)	 за‐
менить	 ошибочные	 когниции	 на	 более	 рациональные	 мысли;	
5)	об а 	у фнаружить	и	изменить	дезад птивные беждения,	 ормирующие	бла‐
гоприятную	почву	для	возникновения	когнитивных	ошибок.	

Когнитивно‐поведенческая	 терапия:	 1)	 Способ	 структурирования	
осужденным	ситуаций	определяет	его	поведение	и	чувства;	2)	Аффектив‐
ной	 патологией	 является	 сильное	 преувеличение	 нормальной	 эмоции,	
возникающее	 вследствие	 неправильной	 интерпретации	 под	 действием	
мног ви ят	 	их	факторов;	3)	Инди дуальные	различия.	Они	завис от	прошлого
травматического	опыта	и	биологической	предрасположенности.		

После	 некоторых	 теоретических	 положений	 когнитивно‐
бихевиоральной	 терапии	 необходимо	 обратиться	 к	 психотерапевтиче‐
ским	взаимоотношениям.	Осужденные	женского	пола	и	психолог	долж‐
ны	прийти	к	соглашению	о	том,	над	какой	проблемой	им	предстоит	ра‐
ботать.	 Психолог	 исправительного	 учреждения	 должен	 быть	 очень	 эм‐
патийным,	естественным	и	соблюдать	принципы	работы:	а)	Психолог	и	
осужденный	 сотрудничают	 при	 экспериментальной	 проверке	 ошибоч‐
ного	дезадаптивного	мышления.	б)	Сократический	диалог.		

Психолог	имеет	следующие	цели:	 	1)	Прояснить	или	определить	про‐
блемы	 осужденного;	 2)	 Помочь	 в	 идентификации	 мыслей,	 образов,	 ощу‐
щений	 осужденного;	 3)	 Исследовать	 смысл	 событий	 для	 осужденного.	
4)	Оценить	последствия	 сохранения	неадаптивных	мыслей	и	 видов	пове‐
дения	осужденного;	5)	Направленное	познание:	психолог	поощряет	осуж‐
денн форого	обращаться	к	фактам,	оценивать	вероятность,	собирать	ин ма‐
цию	и	подвергать	все	это	проверке.	

Кроме	 того,	 психологу	 исправительного	 учреждения	 при	 работе	 с	 осуж‐
денными	женского	пола	с	диагнозом	«Психопатия»	будет	максимально	полез‐
но	и	проведение	психокоррекционных	мероприятий	и	психотерапевтической	
работы,	в	частности	применение	бихевиорального	направления,	основанного	
на	теориях	И.	П.	Павлова	и	Б.	Скиннера,	состоящее	в	модификации	поведенче‐
ских	стереотипов	через	использование	принципов	теории	научения.			
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Из	вышеизложенного	следует,	 	что	одной	из	приоритетных	задач	в	об‐
ласти	 осуществления	 психологического	 обеспечения	 осужденных	 является	
оказание	психологической	помощи	осужденным	с	диагнозом	«Психопатия»,	
в	 связи	 с	 чем	 возникает	 необходимость	 проведения	 в	 рамках	 проведения	
служебной	 подготовки	 сотрудников	 психологических	 служб	 исправитель‐
ных	 учреждений	 разделы	 теоретического	 и	 практического	 изучения	инди‐
видуально‐психологических	особенностей	осужденных	женского	пола	 с	ди‐
агнозом	 «Психопатия»,	 а	 также	 повышения	 квалификации	 психологов	 ис‐
правительных	учреждений	в	области	клинической	психологии.	



А.	В.	СПЕРАНСКАЯ,	
кандидат	психологических	наук,	

старший	преподаватель	кафедры	общей	психологии;	

курсант	4‐го	курса	п
А.	Д.	БУЯНОВА,	

сихологического	факультета		
(Вологодский	институт	права		
и	экономики	ФСИН	России)	

ОСОБЕННОСТИ	ЗАВИСТИ	У	КУРСАНТОВ		
С	РАЗЛИЧНЫМ	ОТНОШЕНИЕМ	К	УСПЕХУ	И	НЕУДАЧЕ	ДРУГОГО	

Проблематика	 зависти	 в	 межличностном	 взаимодействии	 субъектов	
относится	 к	 числу	 тех,	 которые	 относительно	 недавно	 заняли	 ведущую	
позицию	 в	 исследованиях	 отечественных	 и	 зарубежных	 психологов.	 За‐
висть	всегда	проявляется	в	межличностных	отношениях,	т.е.	она	не	биоло‐
гически	обусловлена,	она	всегда	социально	образована,	другими	словами	
она	 	рождается,	 когда	 происходит	 постоянное	 сравнение	 и	 оценка	 себя	 и
других.		

Зависть	указывает	человеку	на	его	собственный	интерес	и	невоплощен‐
ное	желание,	на	то	к	чему	он	прикладывает	недостаточно	сил	и	старания	или	
избрал	неверный	путь	для	реализации	своей	потребности,	мечты1.	

Особое	место	в	системе	отношений	личности	принадлежит	отношению	
к	 своему	 успеху	 и	 успеху	 Другого.	 Р.М.	Шамионов	 рассматривает	 этот	 вид	
отношений	как	интегральный,	который	может	быть	связан	и	с	деятельно‐
стью,	 и	 общественными	 явлениями	 и	 социальным	 поведением,	 и	 матери‐
альным	 достатком,	 а	 также	 высокой	 субъективностью	 оценки.	 Он	 пишет:	
«Отношение	к	своему	успеху	и	к	успеху	Другого	могут	быть	представлены	
весьма	неоднозначно:	возможны	разные	их	комбинации	в	зависимости	от	
определенных	ценностно‐смысловых	ориентаций	личности.	И	в	западной,	и	
в	отечественной	психологии	исследователи	стремились	выяснить	вопрос	о	
связи	успешности	личности	в	различных	видах	деятельности	и	отношения	
к	 нему.	 Отношение	 к	 успеху	 Другого	 не	 менее	 разнообразно	 по	 своим	 со‐
держательным	 характеристикам	 ‐	 принятие	 его,	 радость	 и	 поддержка	 по	
отношению	 к	 Другому	 и	 его	 успеху,	 отвержение	 Другого,	 снижение	 или	
превышение	значимости	успеха,	наконец,	отношение	зависти»2.	

Для	достижения	выигрышного	положения	в	повседневной	жизни	и	в	
обществе	в	целом	люди	используют	различные	стратегии	поведения.	Че‐
ловек	в	зависимости	присутствия	или	отсутствия	у	него	зависти	к	другому	
испытывает	различные	чувства	и	эмоции.	Определенное	поведение	помо‐

1 В 		Мясищев	 В.	 Н.	 Психология	 отношений	 /	 под	 ред.	 А.	 А.	 Бодалева.	 М.	 ;	 оронеж,
2003.	С.	150.	

2	Цит.	по:	Шамионов	Р.	М.	Взаимосвязь	субъектных	свойств	личности	и	склонно‐
сти	к	зависти	//	Известия	Саратовского	университета.	2010.	№	4	(том	10).	С.	101–102.		
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гает	 человеку	 пережить	 злобу	 и	 сожаление	 ввиду	 отсутствия	 у	 него	 же‐
лаем о о .	Бесковой	ог 	предмета,	 который	уже	 есть	 у	 к го‐либо.	Т.	 В описаны	
возможные	стратегии	поведения	случае	превосходства	и	неудачи	Другого:	

1)	 Радость	 за	 другого,	 восхищение	 им.	 Человек	 при	 превосходстве	
другого	в	какой‐либо	сфере	испытывает	исключительно	позитивные	эмо‐
ции. 		 Он	 способен	 радоваться успехам	 другого,	 искренне	 восхищаться	 его	
достижениями	и	приобретениями,	испытывать	гордость	за	него.	

2)	Сожаление	по	поводу	 себя.	Человек	при	успехе	или	превосходстве	
другого	 (друга,	 коллеги,	 родственника),	 в	 первую	 очередь,	 испытывает	
уныние	и	печаль.	Его	мучают	вопросы:	«Почему	не	я	оказался	на	его	мес‐
те?»,	 «Почему	не	мне	повезло?».	 В	 данном	 случае	 успех	 другого	 является	
своего	рода	индикатором	собственного	неуспеха.		

3)	Желание	 достичь	 того	же.	 Успех	 другого	 мотивирует	 субъекта	 на	
достижения	того	же,	являясь	стимулом	самосовершенствования	(«Если	он	
этого	добился,	то	и	я	добьюсь»).	

4)	 Зависть.	 Преимущество	 другого	 в	 значимых	 для	 субъекта	 сферах	
порождает	 желание	 лишить	 его	 данного	 превосходства.	 Это	 может	 быть	
прямое	изъятие	(отобрать,	навредить),	или	же	косвенное	(дискредитиро‐
вать г	объект	или	предмет	преимущества,	нарочито	и норировать	достиже‐
ния	другого,	восхваляя	достоинства	менее	достойного	человека).	

ж 	 	5)	 Пассивное	 со аление. Человек	 испытывает	 жалость,	 сострадание
по	отношению	к	людям,	которых	постигли	неудачи	или	неприятности.		

6)	 Равнодушие.	 Человек	 остается	 безразличным,	 безучастным	 к	 не‐
удачам,	 неприятностям	 другого.	 Отличительными	 его	 чертами	 являются	
холодность,	эмоциональная	«глухота»,	бесчувственность.	

7)	Злорадство.	Человек	находит	нечто	приятное	для	себя	в	неудачах,	
несчастьях	других	людей	(«Твоя	беда	–	моя	победа»),	испытывая	от	этого	
особое	наслаждение	и	радость.	Радость	здесь	заключается	в	том,	что	чело‐
век	 (хотя	 бы	на	миг)	 избавляется	 от	 конфликта	 с	 собственной	 совестью.	
Злорадство	соседствует	с	душевной	черствостью	и	равнодушием,	жестоко‐
стью	и	эгоизмом.	Оно	исключает	сочувствие	и	сопереживание.	

8)	Содействие	и	помощь	в	случае	неудачи	других	свойственны	людям	
с	высоким	уровнем	действенной	эмпатии,	суть,	которой	не	только	в	сочув‐
стви р а ои	пе еживаниям	человек ,	в	 способности	разделить	его	эм циональ‐
ное	состояние,	но	в	активном	содействии,	помощи	другой	личности1.	

При	 изучении	 феномена	 зависти	 нам	 представлялось,	 что	 в	 профес‐
сиональных	группах	людей,	в	которых	происходит	постоянная	объектив‐
ная	и	 субъективная	 оценка	достижений,	 зависть	 в	межличностных	отно‐
шениях	 будет	 присутствовать	 практически	 всегда.	 Курсанты	 проводят	
вместе	 много	 времени,	 они	 погружены	 в	 учебную	 и	 служебную	 деятель‐
ность,	в	которой	успешны	в	разной	степени,	и	эта	успешность	ежедневно	

                                                 
1	Бескова	Т.	В.	Социальная	психология	зависти.	Саратов,	2010.	С.	78–89.	
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оценивается	как	 со	 стороны	преподавателей	и	курсовых	офицеров,	 так	и	
со	стороны	сокурсников.	Поэтому	научный	интерес	вызвало	изучение	со‐
отношения	 способа	 реагирования	 на	 достижения	 или	 неудачи	 Другого	 с	
видом	 завистливости.	 Для	 получения	 эмпирических	 данных	 использова‐
лись	методики,	разработанные	Т.В.	Бесковой:	«Методика	исследования	за‐
вистливости	 личности»	 и	 методика	 «Способы	 реагирования	 субъекта	 на	
прев 	осходство	 и	 неудачи	 другого».	 В	 исследовании	 приняли	 участие	 30
курсантов	3	курса	психологического	факультета	ВИПЭ	ФСИН	России.	

На	первом	этапе	было	получено	распределение	по	способам	реагиро‐
вания	курсантов	на	успех	и	неудачи	Другого.	В	случае	достижения	успеха	
Другим	 курсанты	менее	 всего	 выражают	 за	 него	 радость	 (13	%)	 и	 более	
всего	испытывают	сожаление	за	себя	(37	%).	Зависть	присутствует	почти	у	
четверти	 опрашиваемых	 (23	%).	 Чуть	 более	 четверти	 испытуемых	 отме‐
тили,	что	хотели	бы	достичь	того	же	успеха	(27	%).	

При	 оценке	 реагирования	 на	 неудачу	 Другого	 были	 получены	 сле‐
дующие	результаты:	13	%	курсантов	изъявили	желание	посодействовать	
и	помочь	Другому,	17	%	‐	лишь	пассивно	сожалеют,	23	%	‐	остаются	равно‐
душными	к	неудаче	Другого	и	почти	половина	(47	%)	злорадничают	в	слу‐
чае	 неудачи	 своего	 сокурсника.	 Приведенные	 данные	 показывают,	 что	
курс 	анты	 склонны	 более	 всего	 испытывать	 негативные	 эмоции	 в	 случае
успеха	сокурсников	и	радуются	в	случае	их	провала.		

На	втором	этапе	исследования	были	сопоставлены	полученные	стра‐
тегии	реагирования	курсантов	на	успех	и	неудачи	Другого	с	показателями	
завистливости.	Испытуемые	были	поделены	на	2	группы	по	определению	
доминирующих	 стратегий:	 в	 1‐ю	 вошли	 курсанты,	 применяющие	 страте‐
гии,	близкие	к	зависти	при	оценке	успеха	и	неудачи	Другого,	во	2‐ю	были	
отнесены	все	остальные	испытуемые.	

Таблица	1	
Соотношение	стратегий	реагирования	с	видом	завистливости		

ен шепо	проц тному	соотно

Реагирование	

нию	

Реагирова‐
ние		

на	успех	(%)
на	неудачу	

(%)	

												Стратегии	
	
	
	
Пока
зави

затели		
сти	

Сожаление	
за	себя		 Злор тво		адс

Остальные	

р 		
стратегии	
еагирования
на	успех	(%)	

Остальные	

ре я	
стратегии	
агировани
на	неудачу	

(%)	

Зависть‐
еприязнь	н 35	 36	 64	 64	

Зависть‐унынье	 38 56	 63	 44		
	
При	 доминирующих	 стратегиях,	 близких	 к	 зависти,	 у	 испытуемых	

преобладает	 зависть‐унынье,	 что	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 эта	 группа	
испытуемых	переживает	 обширный	 спектр	 чувств:	 обиду,	 досаду,	 грусть,	
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уныние,	 отчаяние,	 чувствуют	 себя	 неуверенными,	 обиженными,	 отчаяв‐
шимися,	бессильными	что‐либо	изменить.	Курсанты	предпринимают,	как	
им	кажется,	все	возможное	для	достижения	желаемой	цели,	вкладывая	все	
свои	силы,	но	успех	так	и	не	приходит,	и	как	результат,	возникает	завист‐
ливое	отношение	к	тем,	кто,	на	их	взгляд,	менее	трудолюбив	и	активен,	но	
имеет	все	то,	что	не	имеют,	но	очень	желают	иметь	они.	Эта	группа	испы‐
туемых	 часто	 умалчивает,	 игнорирует	 достижения	 конкурента	 как	 несу‐
ществующие,	или	же	намеренно	восхваляет	достоинства	менее	достойного	
человека.	Для	субъектов	«зависти‐уныния»	приемлемой	является	дискре‐
дита 	 й»)	 	ция	 соперника	 («бедный, да	 честный,	 богатый,	 да	 лукавы или	же
дискредитация	желаемого	предмета	(«виноград‐то	зелен»).		

Для	 группы	 испытуемых,	 применяющих	 другие	 стратегии	 реагирова‐
ния	 на	 успех	 и	 неудачу	 Другого,	 в	 большей	 мере	 характерна	 зависть‐
неприязнь.	Субъект	«зависти‐неприязни»	испытывает	озлобленность,	гнев,	
раздражение,	направленные	на	того,	кто	добился	большего,	которые	нахо‐
дят	 выражение	 в	 таких	 отношениях	 к	Другому	 как	 ненависть,	 неприязнь,	
подозрительность,	враждебность.	Для	него	является	характерным	желание	
превзойти	Другого	любым	способом.	Однако	чаще	всего	стремление	обла‐
дать	вожделенным,	но	недосягаемым	превосходством	сменяется	желанием	
лишить	Другого	предмета	зависти,	навредить	ему	(хотя	бы	в	своих	мыслях	
и	фантазиях).	«Зависть‐неприязнь»	может	проявлять	себя	и	в	исполненном	
злобы	раздраженно‐придирчивом	отношении	к	более	успешному	человеку,	
а	 также	 в	 таких	 низменных	формах,	 как	 клевета,	 сплетни	 и	 беспочвенная	
критика.	 Субъект	 «зависти‐неприязни»	 может	 быть	 вполне	 удовлетворен	
основными	 сферами	 своей	жизнедеятельности,	 однако,	 присутствует	 эмо‐
циональный	 дискомфорт,	 вызванный	 осознанием	 того,	 что	 кто‐то	 имеет	
боль 	ше.	Завистник	убежден,	что	успехи	и	достижения	другого	принижают
его,	обесценивают	его	собственные	достижения.	

Полученные	результаты	показывают,	что	зависть	в	принципе	свойст‐
венна	 курсантам	 при	 оценке	 достижений	 или	 неудач	 своих	 сокурсников,	
но	 она	 имеет	 различный	 характер.	 Практикоориентированный	 характер	
проведенного	исследования	позволяет	выявлять	особенности	 	 соотноше‐
ния	реагирования	личности	с	типом	ее	завистливости,	что	можно	исполь‐
зовать	 при	 нивелировании	 зависти	 и	 достойного	 оценивания	 своих	 дос‐
тижений.	
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ	ОРГАНИЗАЦИИ	И	ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ		
ПСИХОЛОГИИ	ГРУППОВОГО	ПРАВОСОЗНАНИЯ	ОСУЖДЕННЫХ	

Приоритетной	 задачей	 государства	 на	 современном	 этапе	 является	
повышение	 уровня	 правосознания	 и	 правовой	 культуры	 российского	 об‐
щества.	Для	ее	решения	приказом	Президента	Российской	Федерации	ут‐
верждены	 Основы	 государственной	 политики	 Российской	 Федерации	 в	
сфере	развития	правовой	грамотности	и	правосознания	граждан.	Государ‐
ственная	политика	направлена	на	формирование	высокого	уровня	право‐
вой	культуры	населения,	традиции	безусловного	уважения	к	закону,	пра‐
вопорядку	 и	 суду,	 добропорядочности	 и	 добросовестности	 как	 преобла‐
дающей	модели	социального	поведения,	а	также	на	преодоление	правово‐
го	нигилизма	в	обществе,	который	препятствует	развитию	России	как	со‐
временного	 цивилизованного	 государства1.	 В	 этих	 условиях	 особую	 зна‐
чимость	приобретают	психологические	исследования,	посвященные	изу‐
чению	 состояния	 реального	 правосознания	 населения	 и	 поиску	 путей	
формирования	представлений	о	ценности	закона	и	уважительного	отно‐
шения	к	праву.		

Анализ	 современного	 состояния	исследований	в	 области	психологии	
права	позволяет	констатировать	усиление	интереса	к	изучению	психоло‐
гии	 правосознания	 в	 социальной	 психологии	 в	 то	 время	 как	 в	юридиче‐
ской	 психологии	 исследования	 в	 данной	 области	 практически	 прекрати‐
лись,	 а	 существующие	немногочисленные	работы,	как	правило,	 выполне‐
ны	в	рамках	традиционных	теоретических	схем,	разработанных	еще	в	со‐
ветский	 период.	 Несмотря	 на	 очевидную	 актуальность	 изучения	 особен‐
ностей	восприятия	явлений	в	 области	правовой	действительности	такой	
специфической	социальной	группой	как	лица,	отбывающие	уголовные	на‐
казания,	 практически	 отсутствуют	 современные	 психологические	 иссле‐
дования	правового	сознания	осужденных.		

В	процессе	отбывания	наказания	осужденные	 становятся	более	 «тю‐
ремнизированными»,	усваивают	тюремные	привычки	и	шаблоны	поведе‐
ния,	 ценности,	 разделяемые	 и	 усвоенные	 другими	 преступниками,	 что	
приводит	к	возникновению	эффекта	«призонизации»,	«криминального	за‐
ражения».	 В	 условиях	 отбывания	 наказания	 происходит	 вторичная	 асо‐

1 Основы	 государственной	 политики	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	 развития	
правовой	 грамотности	 и	 правосознания	 граждан	 :	 утв.	 Президентом	 Рос.	 Федерации	
Д.	А.	Медведевым	28	апреля	2011	г.	№	Пр‐1168	//	Рос.	газ.	2011.	№	5527. 
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циализация,	 являющаяся	 самым	 серьезным	 антифактором	 ресоциализа‐
ции	 осужденных.	 Ключ	 к	 пониманию	 эффективности	 ресоциализации	
осужденных	лежит	в	плоскости	анализа	противодействия	их	субкультуры	
и	иных	видов	деформации	закону	в	целом,	а	ресоциализация	определяется	
соотношением	этих	процессов1.		

Асоциальные	ценности	 и	 нормы,	 зафиксированные	 в	 специфической	
субкультуре	 мест	 лишения	 свободы	 детерминируют	 формирование	 спе‐
цифических	 деформаций	 в	 психологии	 группового	 правосознания	 осуж‐
денных,	позволяющих	данной	группе	объяснять	и	оправдывать	собствен‐
ное	противоправное	поведение.	Необходимость	совершенствования	орга‐
низации	 исполнения	 наказаний,	 направленной	 на	 социализацию	 и	 ресо‐
циализацию	 осужденных	 обуславливает	 потребность	 в	 комплексном	 ис‐
следовании	 по	 изучению	 закономерностей	 формирования	 и	 структурно‐
функциональной	 организации	 психологии	 группового	 правосознания	
осуж 	денных	и	выполняемых	им	функций	для	повышения	эффективности
исправительного	процесса	в	местах	лишения	свободы.		

Интеграция	традиционного	для	юридической	психологии	ракурса	ис‐
следований	 психологической	 стороны	 правосознания	 с	 современными	
теоретико‐методологическими	 подходами	 к	 изучению	 психологии	 боль‐
ших	социальных	групп	предоставляет	возможность	в	полной	мере	реали‐
зовать	 социально‐психологический	 подход	 в	 юридической	 психологии.	
Концептуальная	 проработанность	 такой	 интеграции	 открывает	 новые	
перспективы	 для	 исследований	 в	 области	 «Социально‐пенитенциарной	
психологии»,	являющейся	самостоятельной	подотраслью	пенитенциарной	
психологии2.		

Конвергенция	 указанных	 подходов	 позволила	 разработать	 концеп‐
цию	 психологии	 группового	 правосознания	 осужденных.	 Психология	
группового	 правосознания	 осужденных	 определяется	 нами	 как	 сложный	
социально‐психологический	 феномен,	 состоящий	 из	 совокупности	 выра‐
батываемых	 и	 разделяемых	 общностью	 осужденных	 ментальных	 репре‐
зентаций	 в	 правовой	 сфере	 с	 помощью	 которых	 сообщество	 осужденных	
конструирует	собственную	систему	отношений	к	правовой	реальности	для	
адаптации	к	ней	и	объяснения	собственного	правового	поведения.		

	 Групповое	правовое	 сознание	осужденных	является	атрибутом	кол‐
лективного	 субъекта	 (общности	осужденных)	как	 группы,	использующей	
для	 организации	 социальной	 жизни	 внутри	 (своей	 группы)	 ценности	 и	
нормы,	разделяемые	всем	сообществом,	обладающие	такими	признаками	
групповой	субъектности,	как	взаимосвязанность	членов	группы,	совмест‐
ная	активность	и	групповая	саморефлексивность.	Интенсивная	межлично‐
                                                 

1	Сухов	А.	Н.	Социальные	детерминанты	ресоциализации	осужденных	//	Приклад‐
ная	юридическая	психология.	2013.	№	1.	С.	116.	

2	 Сухов	 А.	 Н.	 Социально‐пенитенциарная	 психология:	 теоретические	 и	 приклад‐
ные	аспекты	//	Прикладная	юридическая	психология.	2012.	№	1.	С.	8‐9.	
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стная	 коммуникация	 в	 условиях	 социальной	 изоляции,	 действующие	 в	
среде	 осужденных	 нормативные	 и	 понятийные	 системы,	 способствуют	
процессу	 конструирования	 социальных	 представлений,	 посвященных	 ос‐
мыслению	значимых	для	данной	общности	явлений.	

Содержание	 психологии	 группового	 правосознания	 осужденных	 обу‐
словлено	комплексом	внешних	и	внутренних	условий.	Комплекс	внешних	
условий	формирования	группового	правосознания	осужденных	определя‐
ется	актуальной	общественной	ситуацией	в	сфере	правоотношений,	тесно	
связанной	 с	 историческими	 и	 культурно‐мировоззренческими	 особенно‐
стями	правового	сознания	россиян.	К	внутренним	условиям	относятся	со‐
циально‐психологические	 особенности	 данной	 общности	 как	 группового	
субъекта.	Формирование	группового	правосознания	осуществляется	с	по‐
мощью	следующих	психологических	механизмов:	групповой	идентифика‐
ции	 с	 сообществом	 осужденных;	 социального	 сравнения,	 противопостав‐
ления	другим	группам;	инкультурации.	

К	 структурно‐содержательным	 компонентам	 психологии	 группового	
правосознания	 осужденных	 относятся	 социальные	 представления	 осуж‐
денных	о:	праве,	 законе	и	правовой	действительности;	 справедливости	и	
морали	 как	 составляющих	 правосознание;	 совершенном	 преступлении	 и	
понесенном	наказании;	неформальной	нормативной	системе,	функциони‐
рующей	в	местах	лишения	 свободы,	 как	 альтернативе	 официальной	пра‐
вовой	системе.	Сообщество	осужденных	является	группой,	находящейся	в	
социально‐неблагополучных	условиях	и	идентифицирующая	 себя	как	 со‐
циально	 фрустрированную,	 что	 проявляется	 в	 эмоционально‐оценочных	
компонентах	 социальных	 представлений	 в	 правовой	 сфере.	 Содержание	
представлений	 обусловлено	 влиянием	 действующих	 в	 местах	 лишения	
свободы	 нормативных	 и	 понятийных	 систем,	 регулирующих	 повседнев‐
ную	жизнь	лиц,	отбывающих	уголовные	наказания.	

Теоретический	анализ	позволил	выявить	функциональную	организа‐
цию	психологии	группового	правосознания	осужденных.	С	помощью	мен‐
тальных	репрезентаций	осуществляется	функция	познания	явлений	в	об‐
ласти	права,	интерпретации	и	адаптации	новых	событий	в	области	право‐
вой	жизни	к	 уже	имеющимся	представлениям,	 обеспечивающая	объясне‐
ние	 происходящего	 в	 рамках	 определенной	 когнитивной	 структуры	
сквозь	призму	собственных	желаний,	интересов	и	представлений,	адаптацию	
фактов,	 явлений,	 событий	 к	 уже	 сформировавшимся,	 ранее	 существовавшим	
взглядам,	мнениям	и	оценкам.	Нахождение	в	условиях	социальной	изоляции,	
отрицательный	опыт,	полученный	осужденными	в	сфере	взаимодействия	
с	 правовыми	 институтами,	 приводят	 к	 широкому	 распространению	 в	 их	
среде	 социальных	 представлений,	 негативно	 характеризующих	 явления	
правовой	жизни	общества.	 	

В	 условиях	функционирования	неформальной	нормативной	 системы	
и	 интенсивного	 дискурса	 относительно	 таких	 значимых	 для	 общности	
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осужденных	тем,	 как	 оценка	действующего	права	и	практики	 его	приме‐
нения,	 эффективности	деятельности	правовых	институтов	государства,	в	
групповом	правосознании	осужденных	формируются	представления	о	не‐
справедливости	 официальной	 правовой	 системы,	 обесценивается	 значи‐
мость	правового	регулирования	поведения,	и	таким	образом	осуществля‐
ется	 функция	 нейтрализации	 социально‐правового	 контроля.	 Осознание	
себя	группой	лиц,	несправедливо	обиженных	обществом	и	государством	обес‐
печивает	реализацию	функции	внутригрупповой	интеграции	(консолида‐
ции) и	 	поддержанию	позитивной	групповой	идентичности	в	ситуации	со‐
циальной	эксклюзии.		

	 Социально‐правовой	контроль	нейтрализуется	не	только	психологи‐
ческими	 защитными	 механизмами,	 с	 помощью	 которых	 индивид	 оправ‐
дывает	 свое	 поведение,	 но	 и	 с	 помощью	 социальных	 представлений,	 яв‐
ляющихся	 по	 сути	 групповым	 коллективным	 «копингом»,	 ослабляющим	
действие	права.	Деформации	психологии	группового	правосознания	неиз‐
бежно	приводят	большинство	осужденных	к	оппозиции	с	обществом	и	его	
прав вым	институтам,	в	том	числе	и	к	противодействию	целям	уголовно‐
го	наказания	и	персоналу	исправительных	учреждений.	

о
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	 В	современном	обществе	одним	из	ключевых	компонентов	успешно‐
го	функционирования	любой	организации	является	ее	имидж.		

Термин	«имидж»	(от	англ.	image	–	образ)	в	специализированном	спра‐
вочном	издании	 определяется	 как	 «сложившийся	 в	массовом	 сознании	и	
имеющий	 характер	 стереотипа	 эмоционально	 окрашенный	 образ	 кого‐
либо	или	чего	либо»[3].	

Имидж	организации	(системы)	определяет	«мнение	о	данной	органи‐
зации	группы	людей	на	основе	сформированного	у	них	образа	этой	орга‐
низа 	 с	 ней,	 либо	 ин‐
форм

ции,	 возникшего	 вследствие	 либо	 прямого	 контакта
нной	от	дации,	получе ругих	людей»	[4].		

Категория	имиджа	является	комплексным	понятием.	
Современная	наука	выделяет	несколько	вариантов	имиджа:	 зеркаль‐

ный	 (собственное	 представление	 о	 себе),	 текущий	 (взгляд	 со	 стороны),	
жела (емый	 к	 чему	 стремимся),	 корпоративный	 (имидж	 организации),	
множественный	(интегрирующий).	

Одним	 из	 главных	 ресурсов	 любой	 организации	 являются	 ее	 кадры,	
кото а	рые	в	целом	влияют	н имидж	и	деловую	репутацию	данной	органи‐
зации	(системы).	

Специфика	служебной	деятельности	в	уголовно‐исполнительной	сис‐
теме,	происходящие	изменения	в	условиях	ее	реформирования,	кадровый	
состав	и	ряд	других	факторов	формируют	в	общественном	сознании	пред‐
ставление	о	системе	и	ее	сотрудниках.	Качественный	отбор	кандидатов	на	
службу	в	УИС,	обучение	курсантов	в	ведомственных	вузах,	наставничество,	
сопровождение	 кадрового	 резерва	 являются	 залогом	 эффективной	 дея‐
тельности	уголовно‐исполнительной	системы.		

Важную	роль	в	кадровой	деятельности	играют	психотехнологии,	реа‐
лизация	которых	оказывает	 значительное	влияние	на	формирование	по‐
зитивного	имиджа	сотрудника	УИС.	Рассмотрим	это	на	примере	исследо‐
вани уголовно‐исполя	 сотрудников	 нительной	 системы,	 состоящих	 в	 ре‐
зерве	кадров	на	выдвижение.	

Сравнительный	анализ	психодинамики	личностного	роста	сотрудни‐
ков,	состоящих	в	резерве	кадров	на	выдвижение,	показывает	личностные	
изменения	 по	 возрастным	 группам	 сотрудников,	 стажу	 службы,	 а	 также	
гендерные	различия.		
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Наиболее	 сбалансированный	 профиль	 личности	 без	 существенных	
отклонений	от	 средних	показателей	по	результатам	исследования	по	16‐
факторному	опроснику	Р.	Кеттелла	«Многофакторная	личностная	методи‐
ка»	показывают	сотрудники	26–30	лет,	демонстрируя	наибольшую	готов‐
ность	 к	 карьерному	 росту,	 практичность,	 сосредоточенность	 и	 ориента‐
цию	на	внешнюю	реальность.	У	сотрудников	41–50	лет	также	наблюдается	
готовность	к	карьерному	росту,	но	для	них	более	характерна	ориентиро‐
ванность	 на	 общую	 ситуацию,	 повышенная	 смелость,	 мечтательность	 и	
нонконформизм	(р	=	0,0517).		

В	 данном	 случае	можно	 провести	 с	 сотрудниками	психотехническую	
игру,	направленную	на	формирование	определенных	качеств	(повышение	
самоконтроля,	 развитие	 коммуникативных	 качеств	и	 др.)	 средствами	иг‐
рового	поведения.		

Психотехническая	 игра	 предусматривает	 выполнение	 определенной	
роли,	взаимных	действий,	на	основе	которых	складывается	ситуация,	при‐
ближенная	к	реальным	условиям[2].			

Анализ	 статически	 значимых	 данных	 по	 стажу	 выявляет,	 что	 наибо‐
лее	высокой	стабильностью	по	отношению	к	своей	карьере	обладают	со‐
трудники	 со	 стажем	 3–5	 и	 5–10	 лет,	 что	может	 служить	 одновременно	и	
стимулом,	 и	 тормозом	 по	 отношению	 к	 карьерному	 росту.	 Здесь	 помощь	
психолога	может	быть	направлена	на	формирование	у	сотрудника	психо‐
логической	позиции	дальнейшей	самореализации	личности	в	профессии.	

	Необходим	учет	специфических	показателей	возрастных	групп,	стажа,	
гендерных	различий,	который	должен	быть	в	основе	организации	психо‐
коррекционных	 программ,	 направленных	 на	 личностно‐
проф с адров	ессиональный	рост	 отрудников,	состоящих	в	резерве	к на	вы‐
движение.	

На	 основном	 этапе	 психологического	 сопровождения	 сотрудников	
УИС,	 состоящих	 в	 резерве	 кадров	 на	 выдвижение,	 по	 нашему	 мнению,	 в	
тема чить	 следую‐
щие	

тику	 лекционных	и	 практических	 занятий	можно	 вклю
темы:	

в	УИС;	
а	УИС;	

1)	Профессиональная	компетентность	сотруднико
к2)	Формирование	позитивного	имиджа	сотрудни

3)	Профессиональное	общение	сотрудников	УИС;	
4)	Мотивация	профессиональной	деятельности;	
5)	Личностный	рост,	пути	его	совершенствования	[5].			
	 В	 процессе	 психологического	 консультирования	 резерва	 кадров	

на	 выдвижение	 применяется	 супервизия,	 основной	 задачей	 которой	
является	 увеличение	 целенаправленности	 профессиональных	 дейст‐
вий,	 повышение	 квалификации	 и	 степени	 удовлетворенности	 собст‐
венной	работой.	

	 Консультируя	руководителя,	психолог	должен,	по	крайней	мере,	об‐
ращать	его	внимание	на	следующие	нюансы:	
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–	 ерспективность	 кандидатов	 с очки	 зрения	 дальне шей	 деловой	
карьеры;	

–	 психологическая	 надежность	 (профессиональная,	 нравственная,	
эмоц

п 	 т й

иональная,	 мотивационная)	 кандидатов	 в	 плане	 выполнения	 новых	
функциональных	обязанностей;	

с 	 	–	 оответствие	личностных качеств	и	стиля	деятельности	кандидатов
психологическому	климату	в	коллективе;	

осительно	 нового	 началь‐
ника

–	 экспектации	 (ожидания)	 коллектива	 отн
;	
–	авторитет	кандидатов	в	коллективе	[1].			
Психологу	также	необходимо	акцентировать	внимание	сотрудника	на	

этических	нормах	поведения,	его	профессиональном	общении,	профилак‐
тике	профессиональной	деформации.	

Применение	различных	психотехнологий	при	формировании	положи‐
тельного	 имиджа	 сотрудника	 УИС,	 должно	 быть	 направлено	 на	 решение	
основной	задачи:	повышение	уровня	доверия	со	стороны	общественности,	
а	также	престижа	служебной	деятельности	в	УИС.	
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ВОЗМОЖНОСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ	ВОСТОЧНЫХ	ТЕХНИК		
В	ПРАКТИКЕ	ПСИХОЛОГА	УИС	

На	современном	этапе	развития	уголовно‐исполнительной	системы	к	
психологам–практикам	 предъявляются	 довольно	 высокие	 требования,	 в	
частности,	 к	 уровню	 	 их	 компетентности,	 способностям	 к	 овладению	 и	
применению	 новых	 техник,	 соответствующих	 запросам	 уголовно‐
исполнительной	системы.		

Круг	 задач,	 стоящих	 перед	 психологической	 службой	 в	 учреждениях	
довольно	 широк	 и	 включает	 в	 себя	 не	 только	 коррекцию	 психоэмоцио‐
нального	состояния	осужденных,	но	и	коррекцию	установок	и	закреплен‐
ных	форм	поведения,	что	будет	способствовать	их	дальнейшей	ресоциали‐
зации.	

В	настоящее	время	в	качестве	альтернативы	традиционным	методам	
корр 	 	екции	 выступают	 восточные	 техники,	 одной	 из	 которых является
техника	осознанного	дыхания.	

В	 основе	 техники	 лежит	 понятие	 из	 духовно‐религиозной	 и	 оздорови‐
тельной	практики	«mindfulness»,	 которое	может	быть	определено	каксвоего	
рода	 способ	 безусловного	 (nonelaborative),	 безоценочного	 (nonjudgmental)	
осознания	 настоящего	 момента,	 при	 котором	 каждая	 возникающая	 мысль,	
возникающее	чувство,	ощущение	в	поле	внимания	принимается	и	признается	
такой	(‐им)	как	есть.	Джон	Кабат‐Зинн,	который	одним	из	первых	ввел	этот	
термин	в	научный	и	практический	оборот,	определяет	mindfulness	как	«без‐
оценочную	 осведомленность,	 возникающую	 в	 результате	 сознательного	 на‐
правления	внимания	на	настоящий	момент	развертывающегося	опыта».	

Цель	этих	практик	двоякая.	С	одной	стороны,	это	первый	шаг	к	исполь‐
зованию	осознанности	в	повседневной	жизни	(а	мы	ее	изучаем	все‐таки	для	
реал 	ьной	жизни,	а	не	с	целью	убежать	от	нее).	С	другой	стороны,	это	способ
изучить	себя	и	посмотреть,	как	работает	ум	в	различных	ситуациях.	

новится	устойчивым,	его	можно	применять	во	все	бо‐
лее	с

Когда	навык	ста
ложных	ситуациях:	
– в	конфликтах;
– в	практиках	самосовершенствования;
– в	борьбе	с	вредными	привычками	и	навязчивыми	мыслями;

;	
м	и	физическим	страданием;	

– в	борьбе	с	тревожностью	и	фобиями
– при	столкновении	с	психологически
– при	столкновении	со	смертью	и	т.д.
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Таким	образом,	приобретая	навык	осознанности	в	процессе	 занятий,	
осуж 	денные	 могут	 перенести	 его	 на	 свою	 повседневную	 жизнь	 в	 местах
лишения	свободы,	а	также	применять	его	и	после	освобождения.	

Для	достижения	вышеуказанных	целей,	необходимо	научиться	в	лю‐
бой	момент	жизни	входить	в	такой	режим	работы	мозга,	при	котором	все	
наше	внимание	произвольно	направляется	на	настоящий	момент,	на	пре‐
словутое	 з«здесь‐и‐сейчас»,	 и	мы	 сколь	 угодно	долго	 невовлеченно	и	 бе ‐
оценочно	наблюдаем	за	тем,	что	происходит	у	нас	в	головах	и	вокруг	нас.	

Для	 освоения	 осознанности	 потребуется	 медитация.	 Медитация	 в	
данн 	ума	(или	мозга)	рабо‐
тать ивычки.	

ом	случае	означает	упражнение	по	приучению
	в	новом	режиме,	выработка	новой	ментальной	пр

жнений:	Для	этого	используются	три	типа	упра
–	подготовительные	упражнения	на	релаксацию;	
–	формальная	практика	(медитация);	
–	 неформальная	 практика	 (контролируемое	 использование	 осознан‐

ности	в	разных	бытовых	ситуациях).	
При	всем	их	многообразии	суть	этих	упражнений	одна:	направить	внима‐

ние	на	то,	что	происходит,	и	осознать,	что	мы	чувствуем	в	настоящий	момент.	
	 С	мая	2015	 года	на	базе	одного	из	 следственных	изоляторов	УФСИН	

России	по	г.	Москве	проходит	эксперимент	по	применению	восточных	тех‐
ник	 при	 работе	 с	 осужденными	 отряда	 хозяйственного	 обеспечения.		
По	 предварительным	 оценкам	 наблюдается	 положительная	 динамика	 в	
разв я,	благополучия,	са‐
мооц

итии	опыта	поддержания	внутреннего	спокойстви
не ки	и	самоуважения	личности.	Это	выражается		в	следующих	фактах:	

–		осужденные	отмечают	снижение	агрессивности;	
	–	 формируется	 способность	 адекватно	 реагировать	 в	 конфликтных

ситуациях;	
–	осужденные	отмечают	формирование	позитивных	жизненных	уста‐

ново ,	которые	не‐
избе

к,	а	также	целей,	ценностей,	устойчивости	к	трудностям
жны	после	освобождения;	
–	снизилось	количество	фактов	нарушения	дисциплины;	
–	некоторые	осужденные	бросили	курить.	
В	 целом,	 отмечается	 более	 спокойный	 фон	 настроения,	 снижение	 кон‐

фликтности,	агрессивности,	формируется	устойчивая	жизненная	позиция,	что	
особенно	актуально	для	вновь	прибывших	в	учреждение	подозреваемых,	об‐
виняемых,	осужденных.	По	этой	причине	возрастает	интерес	к	изучению	эф‐
фективности	приемов	на	основе	медитации,	проводимых	в	исправительных	
учреждениях	в	качестве	средства,	помогающего	заключенным	справляться	со	
стрессом,	 спровоцированным	 фактом	 лишения	 свободы,	 и	 распоряжаться	
своими	внутренними	ресурсами	для	жизни	и	для	снижения	вероятности	про‐
должения	своего	преступного	поведения	и	рецидива.	

Подобная	работа	ведется	также	психологами	УФСИН	России	по	Орен‐
бургской	области.	
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ПРОФИЛАКТИКА	СОЦИАЛЬНОГО	ОТЧУЖДЕНИЯ	ОСУЖДЕННЫХ	
Д Г О 	К	ЛИШЕНИЮ	СВОБО Ы	МЕТОДАМИ	И Р ВОЙ	ТЕРАПИИ

Феномен	 отчуждения	 рассматривается	 в	 гуманитарных	 науках	
в	достаточно	 широком	 контексте.	 В	 социальной	 психологии	 отчужде‐
ние(англ.  alienation,	 нем.  еntfremdung)	 трактуется	 как	 «проявление	 таких	
жизненных	отношений	субъекта	с	миром,	при	которых	продукты	его	дея‐
тельности,	он	сам,	 а	также	другие	индивиды	и	социальные	группы,	явля‐
ясь	 носителями	 определенных	 норм,	 установок	 и	 ценностей,	 осознаются	
как	 противоположные	 ему	 самому	 (от	 несходства	 до	 неприятия	 и	 враж‐
дебности).	 Это	 выражается	 в	соответствующих	 переживаниях	 субъекта:	
чувствах	обособленности,	одиночества,	отвержения,	потери	«Я»	и	пр.»1.		

В	общефилософском	плане	феномен	отчуждения	исследовался	такими	
философами,	 как	 Г.	Гегел,	 К.	 Маркс,	 Ж.‐П.	Сартр,	 И.	Фихте,	 Л.	Фейербах,	
М.	Хайдеггер,	 К.	 Ясперс,	 в	 социологических	 науках	 –	 Г.	Зиммель,	
Э.	Дюркгейм,	 Р.	Мертон,	М.	Симен	 и	 др.;	 в	 психологии	 это	 явление	 изуча‐
лось	 В.	 А.	 Абраменковой,	 К.	 А.	Абульхановой‐Славской,	 Е.	 П.	 Ермолаевой,	
А.	Н.	Леонтьевым,	Д.	А.	Леонтьевым,	Дж.	Марсиа,	А.	В.	Петровским,	В.	А.	Пет‐
ровским,	 C.	Л.	 Рубинштейном,	 Л.	Б.	Шнейдер,	 З.	Фрейдом,	 Э.	Фроммом,	
Э.	Эриксоном	 и	 др.	 Теория	 отчуждения	 личности	 как	 источника	 преступ‐
ного	 поведения	 разрабатывалась	 такими	 отечественными	 исследовате‐
лями,	 как	Ю.	 М.	Антонян	 (1989,	 1990),	 Б.	 Н.	 Алмазов(2007),	 В.	 С.	 Мухина	
(1999,	 2001)	 и	 др.Так,	 доктором	 психологических	 наук,	 профессором		
В.С.	Мухиной	в	рамках	совместной	с	психологической	службой	ФСИН	Рос‐
сии	 долгосрочной	 программы	 «Инновационные	 технологии	 социальной	
адаптации	 и	 ресоциализации	 осужденных	 к	длительным	 срокам	 наказа‐
ния»	велась	работа	по	психологической	профилактике	социального	отчу‐
ждения	осужденных	пожизненно2.	

В	 целях	 профилактики	 социального	 отчуждения	 осужденных,	 повы‐
шения	эффективности	их	ресоциализации	и	социальной	адаптации	психо‐
логами	ФСИН	России	в	работе	с	осужденными	к	лишению	свободы	приме‐
няются	наряду	с	другими	и	методы	игровой	психотерапии,	к	которым	от‐

1	 Психологический	 лексикон.	 Энциклопедический	 словарь	 в	 шести	 томах	 /	 под.	
ред.	М 	.	Ю.	Кондратьева	/	ред.‐сост.	Л.	А.	Карпенко	;	под	общ.	ред.	А.	В.	Петровского.	М.,
2006. 

2	Мухина	В.	С.	Пожизненно	заключенные:	мотивация	к	жизни	//	Развитие	лично‐
сти.	2003.	№	4.	С.	95–117.	 
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носят,	 в	 частности,	 песочную	 терапию,	 использование	 метафорических	
карт	 и	 др.Игровая	 терапия	 –	 это	 психологическое	 направление	 и	 эффек‐
тивный	метод	психологической	помощи	с	использованием	игры,	игровых	
технологий1.	Использование	элементов	игры	в	психокоррекционной	прак‐
тике	исторически	связано	с	традициями	психоанализа(М.	Кляйн,	А.	Фрейд,	
Г.	Гуг‐Гельмут).Взрослые	в	игровой	деятельности	реализуют	потребности	
своего	 «внутреннего	 ребенка»,	 прорабатывают	 психологические	 травмы,	
реша 	 тют	 проблемы,	 корни которых	 лежат	 в	детско‐роди ельских	 отноше‐
ниях	или	иных	психосоциальных	отношениях	детского	периода	жизни.	

В	 настоящее	 время,	 кроме	 психоаналитического	 (психодинамиче‐
ского)	 направления,	 к	 которому	 можно	 отнести	 и	 широко	 распростра‐
ненную	 песочную	 терапию(как	 ответвление	 юнгианской	 школы 

психоанализа),выделяют	 несколько	 направлений(методов)	 игровой	 те‐
рапии	 в	 зависимости	 от	 того,	 какую	 теоретическую	модель	 использует	
специалист2.Например,	 поведенческая	 игровая	 психотерапия	 основана	
на	 теориях	 Б.Ф.	Скиннера	 и	А.	Бандуры.	 Основная	 задача	 психолога,	 ра‐
ботающего	 в	 данном	направлении,	 –	 обучение	 тому,	 как	 правильно	 иг‐
рать	 свои	 социальные	 роли,	 строить	 социальные	 взаимоотношения.	
«Освобождающая»	игровая	психотерапия,	являющаяся	терапией	от	реа‐
гированием,	разработана	в	1930‐х	 годах	Д.М.	Леви.	В	этом	направлении	
применяются	специально	созданные	игровые	ситуации,	в	которых	чело‐
век	может	пережить	проблемную	(конфликтную	или	опасную)	для	него	
ситуацию	 вновь,	 но	 в	 безопасной	 обстановке.	 Воссоздание,	 повторное	
проживание	 такого	 травмирующего	 события	 позволяет	 человеку	 осво‐
бодиться	от	психического	напряжения,	 вызванного	 этим	событием.	Иг‐
ровая	психотерапия	построения	отношений	основана	на	идеях	О.	Ранка,	
Ф.	Оллена,	в	ее	процессе	внимание	акцентируется	на	отношениях	между	
психологом	 и	 клиентом	 «здесь	 и	 теперь»,	 без	 попыток	 объяснять	 про‐
шлый	опыт	клиента.	Интегративно‐эклектическое	направление	игровой	
псих 	отерапии,	 сочетает	 элементы	 других	 направлений	 и	 в	 практике
встречается	гораздо	чаще.		

Весьма	актуальным,	на	наш	взгляд,	является	опыт	использования	ме‐
тода	 недирективной	 игровой	 психотерапии	 (В.	Экслайн,	 Г.	 Л.	Лэндрет,	
Л.	Р.	Мошинская)	 в	 израильских	 тюрьмах	 в	 процессе	 обучения	 заключен‐
ных‐отцов	 психосоциальному	 взаимодействию	 со	 своими	 малолетними	
детьми.	Метод	недирективной	игровой	психотерапии	воплощает	подходы	
гуманистической	психологии,	центрирования	на	клиенте	К.	Р.	Роджерса	и	
представляет	собой	терапию	в	процессе	спонтанной	игры	при	созданных‐

                                                            
1	Новые	направления	в	игровой	терапии:	проблемы,	процессы	и	особые	популя‐

ции	/	под	ред.	Г.	Л.	Лэндрета	;	пер.	с	англ.	Л.	Р.	Мошинской.	М.,	2007. 
2 Добряков	И.	В.	Игра	в	семейной	психотерапии	//	Системная	семейная	психотера‐

пия	/	под	ред.	Э.	Г.	Эйдемиллера.	Пб.,	2002. 
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безопасных	 психотерапевтических	 условиях,	 в	 хорошо	 оснащенном	игро‐
вом	пространстве1.	

Добровольный	 бесплатный	 проект	 по	 обучению	 заключенных‐отцов	
основам	недирективной	игровой	психотерапии	осуществляется	доктором	
психологии	 Л.	 Р.	Мошинской	 и	 ее	 учениками	 в	г.	Хайфа	 (Израиль)	 с	
2013	года	по	настоящее	время2.Целью	проекта	является	ресоциализацияи	
социальная	адаптация	заключенных	путем	восстановления	связей	с	семьей	
и	психотерапии	семейных	отношений,	а	также	профилактика	преступности	в	
целом,	так	как	известно,	что	нахождение	родителя	в	местах	лишения	свобо‐
ды	является	фактором,	негативно	влияющим	на	развитие	ребенка;	сущест‐
вует о в 		 большой	 риск,	 чт 	 ребенок,	 ыросший	 в	 неблагополучной	 атмосфере,
тоже	станет	правонарушителем3.		

Обучающий	 курс	 (тренинг)	 по	 игровой	 терапии	 с	 заключенными‐
отцами	проводится	на	базе	учебного	центра	тюрьмы	г.	Хайфа.	Группа	уча‐
стников	формируется	сотрудниками	тюремного	учебного	центра.	Для	ра‐
боты	в	группе	отбираются	заключенные,	соответствующие	ряду	требова‐
ний,	например:	имеют	ребенка	в	возрасте	от	3	до	7	лет,	при	этом	ребенок	
не	получает	помощь	психолога;	пробудут	в	тюрьме	еще	не	менее	6	меся‐
цев;	готовы	подписать	официальное	согласие	на	участие	в	курсе	игровой	
терапии;	 готовы	участвовать	в	30‐минутной	игровой	 сессии	 со	 своим	ре‐
бенком,	когда	тот	будет	допущен	в	тюрьму,	и	др.	Психологи	отмечают,	что	
побудительным	 мотивом	 участвовать	 в	 тренинге	 для	 многих	 заключен‐
ных	 	становится не	 столько	 желание	 быть	 хорошим	 родителем,	 сколько	
возможность	повидать	своего	ребенка.	

Обучающий	 курс	 (тренинг)	 по	 игротерапии	 состоит	 из	 8	 еженедельных	
встреч	по	2	академических	часа	(1,5	часа).	На	первых	4	встречах	осуществляется	
знакомство	 заключенных	 с	 основными	 подходами,	 принципами,	 методами	
и	приемами	игровой	 терапии.	 На	 5–6‐ой	 встречах	 отрабатываются	 практиче‐
ские	навыки	игровой	терапии	с	психологом	и	друг	с	другом.	На	7‐ом	занятии	
происходит	встреча	и	игра	со	своими	детьми.	На	8‐ом	занятии	осуществляется	
обсуждение	впечатлений,	результатов	тренинга,	подведение	итогов,	обсужде‐
ние	дальнейших	планов	жизни	после	освобождения.	В	процессе	обучения	за‐
ключенные‐отцы	приобретают	навыки	принятия,	поощрения	и	поддержки	ре‐
бенка,	эмпатического	слушания,	установления	границ	и	др.		

                                                            
1	Лэндрет	Г.,	Крафт	А.	Родители	как	психотерапевты	/	пер.	с	англ.	Л.	Р.	Мошинской.	

М.,	2000;	Лэндрет	Г.	Л.	Игровая	терапия.	Искусство	отношений.	М.,	1994. 
2	Мошинская	 Л.	 Р.	 Отцы	 и	 дети	 (опыт	 обучения	 основам	 игровой	 психотерапии	

отцов,	находящихся	в	заключении)	:	материалы	науч.‐практ.	конф.	по	игровой	психоте‐
рапии	(20‐21	сентября	2014	г.).	М.,	2014. 

3	Железная	Ю.	Ю.,	Федорова	 Е.	М.	 Профилактика	правонарушений	 среди	несовер‐
шеннолетних	осужденных	//	Научные	дискуссии:	тенденции	и	перспективы	развития	со‐
временного	 общества	 :	 сб.	 материалов	 Междунар.	 науч.‐практ.конф.	 (3	апр.	 2015	г.,	
г.	Воронеж).	Воронеж,	2015.	С.	50–54. 
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Нужно	отметить	максимально	внимательное	отношение	сотрудников	
тюремного	 учебного	 центра	 к	 проводимому	мероприятию.	 Выполняются	
все	требования	психолога	по	организации	учебного	курса1:	приобретают‐
ся	специальные	наборы	игрушек	по	списку,	подготовленному	психологом	
(игрушки	должны	быть	подобраны	таким	образом,	чтобы	дети	смогли	вы‐
разить	 свои	 эмоции,	 в	том	 числе	 и	негативные	 –	 агрессию,	 непонимание	
и	т.п.),	 оборудуются	 игровые	 комнаты	 и	 др.	 Вдень	 прихода	 детей	 заклю‐
ченных	 сотрудниками	 учебного	 центра	 создается	 праздничная	 обстанов‐
ка,	организуется	кофе‐брейк	для	мам	и	сладкие	подарки	для	детей.	Заклю‐
ченным	разрешают	надеть	гражданскую	одежду.	Пока	дети	в	присутствии	
психолога	 играют	 с	 отцами,	 с	 мамами	 проводится	 лекция‐беседа.	 По	
просьбе	 психолога	 сотрудники	 учебного	 центра	фотографируют	игру	 от‐
цов	и	детей,	а	потом	готовят	для	заключенных	фотоколлаж	на	память	(де‐
лать	фотоснимки	психологу	в	тюрьме	запрещено).	После	встречи	с	отцами	
дети 		с	большим	желанием идут	на	контакт,	чаще	общаться	с	заключенны‐
ми‐отцами	по	телефону.		

Таким	образом,	 опыт	 обучения	навыкам	игровой	 терапии	 заключен‐
ных‐отцов	 в	 израильских	 тюрьмах	 демонстрирует,	 как	 возможно	 не	 тре‐
бующими	 больших	 финансовых	 затрат,	 недирективными	 психологиче‐
скими	методами	реализовывать	задачи	профилактики	социального	отчу‐
ждения,	ресоциализациии	социальной	адаптации	осужденных	к	лишению	
свободы.	

                                                            
1	 Мошинская	 Л.,	 Шахам	 И.	 Системный	 подход	 к	 созданию	 безопасной	 среды	

в	образовательном	 учреждении	 //	 Психологическая	 наука	 и	 образование.	 2013.	№	 6.	
С.	29–37. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ	ФЕНОМЕНА	КОРРУПЦИИ		
В	РАМКАХ	ПСИХОЛОГИИ	

Попытки	осмысления	феномена	коррупции	и	стремление	дать	ему	
определение	 обнаруживались	 на	 протяжении	 всей	 истории	 развития	
социально‐гуманитарного	 знания.	 Научные	 подходы	 к	 исследованию	
коррупции	 по	 всему	 миру	 отличаются	 значительным	 разнообразием.	
Как	правило,	они	зависят	от	того,	в	каком	парадигмальном	контексте,	
в	 какой	 системе	 научных	 координат	 мыслит	 исследователь.	 Решение	
проблемы	 коррупции	 происходит	 с	 помощью	 интегрированных	 уси‐
лий	 экономистов,	 политологов,	 социологов,	 психологов	 и	 представи‐
телей	многих	других	научных	направлений.	Тем	не	менее,	как	сам	фе‐
номен	коррупции,	так	и	дискуссия	о	нем	не	предполагает	возможности	
каких‐либо	 «окончательных»	 и	 приемлемых	 для	 любых	 социокуль‐
турн х п хы 	 и	 исторических	 контекстов	 решений,	 с особны 	 привести	 к	
исчерпанию	и	закрытию	темы.	

В	 статье	 рассматриваются	 исследовательские	 подходы	 к	 коррупции,	
предлагаемые	учеными‐психологами	А.	Л.	Журавлевым	и	А.	В.	Юревичем1.	В	
каче хологии	 коррупции	 как	 самостоятель‐
ной	и еляют:	

стве	 основных	 составляющих	 пси
	перспективной	области	психологического	исследования	они	выд
1) психология	коррупционеров;
2) психология	коррумпирующих,	то	есть	дающих	взятки	и	т.	п.;
3) изучение	 отношения	 общества	 к	 проблеме	 коррупции	 и	 ее	 кон‐

кретным	компонентам;	
р4) исследования	социально‐психологических	п оцессов,	влияющих	на

коррупцию.	
Так,	 психологические	 особенности	 личности	 коррупционера	 доста‐

точно	подробно	освещены	в	научных	трудах	Ю.	М.	Антоняна,	Ю.	Ю.	Болды‐
рева,	 О.	 В.	 Ванновской,	 В.	 Л.	 Васильева,	 Е.	 Е.	 Гавриной,	 С.	 П.	 Глинкиной,		
С.	 Г.	 Добротворской,	 А.	 И.	 Долговой,	 Л.	 М.	 Закировой,	 Т.	 В.	 Мальцева,		
В.	Е.	 ,	МПетрова,	Г.	С.	Помаза,	А.	В.	Полякова .	М.	Решетникова,	Е.	П.	Тавоки‐
на,	Т.	А.	Тереховой,	Л.В.	Уваровой	и	др.	

Важно	отметить,	что	еще	в	90‐х	годах		в.	под	руководством	Ю.	М.	Анто‐
няна	было	осуществлено	криминологическое	изучение	личности	и	поведения	
взяточников,	где	основное	внимание	акцентировалось	на	мотивации	их	кор‐

1	См.:	Журавлев	А.	Л.,	Юревич	А.	В.	Психологические	факторы	коррупции	//	При‐
кладная	юридическая	психология.	2012.	№	1.	С.	10.	
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рупционного	 поведения1.	 Проведенное	 исследование	 позволило	 установить	
два	ведущих	мотива	коррупции.	Один	из	них	–	видимый,	внешний	–	это	ко‐
рысть,	 стремление	 обеспечить	 себя	 материальными	 благами,	 другой	 –	 глу‐
бинный,	смысловой	заключающийся	в	отношении	к	коррупции	как	к	опасной	
и	увл 	екательной	игре.	Эти	мотивы	переплетаются	и	мощно	детерминируют
друг	друга.	

Многолетние	исследования	О.	В.	Ванновской	позволили	ей	сформиро‐
вать	 концепцию	личностных	детерминантов	 коррупционного	 поведения,	
охватывающую	 сравнительно	 широкий	 круг	 личностных	 образований	 и	
включающую	в	себя	основные	пять	структурных	элементов:	уровень	смы‐
слов	и	ценностей,	когнитивно‐нравственный,	эмоциональный,	регулятив‐
ный	и	поведенческий	уровни2.	На	основании	описанного	концептуального	
аппарата	О.	В.	Ванновская	представила	следующий	психологический	порт‐
рет	 коррупциогенной	 личности:	 стремление	 к	 роскоши,	 как	 показателю	
счастья,	неосознанная	мотивация	и	недифференцированная	структура	ус‐
тановок	 нравственного	 поведения,	 негативное	 самоотношение	 и	 неадек‐
ватн 	ая	 самооценка,	 экстернальный	 локус	 контроля,	 импульсивный	 тип
реагирования.	

В	 современных	научных	работах	довольно	часто	встречается	сравне‐
ние	 коррупционного	 поведения	 с	 аддиктивным	 поведением,	 в	 частности	
психолог	Р.Р.	Гарифулин	рассматривает	коррупцию	как	«взяткоманию»	и	
подчеркивает,	что	подобная	личность	возвращается	в	реальность	«только	
оказавшись	за	решеткой»3.	

Социально‐психологическую	 картину	 дополняют	 социологические	
исследования	 коррупции,	 проводимые	 Региональным	 общественным	
фондом	«Информатика	для	демократии»	(Фонд	ИНДЕМ).	В	частности,	экс‐
пертами	фиксируются	 такие	 социально‐психологические	 характеристики	
современной	 российской	 коррупции,	 как	 открытость	 и	 цинизм4.	 Приве‐
денные	данные	согласуются	с	мнением	эксперта	по	экономической	поли‐
тике	 и	 инвестициям	Ивана	Чумакова5,	 который	 описывает	 современного	
российского	коррупционера	как	субъекта	с	размытыми	личностными	пси‐

                                                            
1	 См.:	 Антонян	Ю.	М.	 Типология	 коррупции	 и	 коррупционного	 поведения	 [Элек‐

тронный	ресурс].	Режим	доступа.	URL:	http://antonyan‐jm.narod.ru/inter3.html	(дата	об‐
ращения:	25.09.2015).	

2 		См.:	Ванновская	О.	В.	Личностные	детерминанты	коррупционного	поведения	//
Известия	Рос.	гос.	пед.	ун‐та	им.	А.	И.	Герцена.	2009.	№	102.	С.	323–328.	

3	См.:	Гарифуллин	Р.	Р.	Взяткомания	как	одна	из	причин	взяточничества:	психологи‐
ческий	анализ	(психологические	и	психотерапевтические	подходы	к	проблеме	взяточни‐
чества	и	взяткомании)	//	Актуальные	проблемы	экономики	и	права.	2012.	№	4.	С.	9–13.	

4	 Региональный	 общественный	 фонд	 «Информатика	 для	 демократии»	 (ИНДЕМ)	
[Офиц.	сайт].	Режим	доступа.	URL:	http://www.anti‐corr.ru/awbreport/	(дата	обращения:	
05.09.2015).	

5	 Публицист.ру	 [Офиц.	 сайт].	 Режим	 доступа:	 URL:	 http://www.publizist.ru/blogs/	
107559/9411	(дата	обращения:	05.09.2015).	
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хологическими	границами.	Человека,	для	которого	«все	кругом	колхозное,	
все	кругом	его».	Кроме	того	автор	подчеркивает,	что	у	такого	чиновника	
или	управленца	неплохие	предпринимательские	способности	авантюрно‐
го	характера	и	талант	оправдывать	себя	в	любой	ситуации	«сложившими‐
ся	обстоятельствами».	

Социально‐психологический	механизм	формирования	личности	 быв‐
ших	 сотрудников	 правоохранительных	 органов,	 осужденных	 за	 преступ‐
ления	 коррупционного	 характера,	 подробно	 описан	 Е.	 Е.	 Гавриной1.	 Он	
представляет	 смену	 следующих	циклов:	выраженное	необоснованное	же‐
лание	независимости	 от	 руководства	 соединяется	 с	 неприятием	должно‐
стных	инструкций	в	части	ограничения	возможности	применения	им	сво‐
их	 полномочий,	 тенденцией	 быть	 якобы	 лидером	 при	 организации	меж‐
личностных	отношений	и	наличием	проблемы	личного	плана	(отрицание	
близ ц щких,	эмо иональных	отношений).	Затем	цикл	возвра ается	в	свое	ис‐
ходное	действие	–	независимости	от	руководства.	

Следует	отметить,	что	коррумпирующее	поведение,	также	как	и	кор‐
рупционное,	детерминируется	не	только	внешними,	объективными	усло‐
виями,	а	имеет	ярко	выраженные	психологические	составляющие	и	также	
социокультурные	корни,	то	есть	значительно	зависит	от	внутренних	субъ‐
ективных	 причин:	 определенных	 свойств	 личности,	 ее	 правовых	 устано‐
вок,	ценностных	ориентаций	и	т.	п.	

Так,	исследование,	проведенное	Е.	В.	Камневой	и	Ю.	А.	Жуйковой,	по‐
зволило	выделить	факторы	коррумпирующего	поведения2.	Нами	был	сде‐
лан	 вывод	о	 существовании	трех	 типов	 людей,	 дающих	взятки:	 «Уравно‐
вешенный	реалист»	(низкий	уровень	нейротизма,	высокий	уровень	прак‐
тичности,	 уверенность	 в	 себе,	 спокойствие,	 отсутствие	 чувства	 вины,	
настойчивость),	«Импульсивный	конкурент»	и	«Безответственный	после‐
дователь»	(стремление	опираться	на	взгляды	окружающих	людей,	значи‐
тельная	подверженность	влиянию	социальной	среды,	беспечность,	склон‐
ност 	ь	 к	 необдуманным	 поступкам,	 значительная	 гибкость	 мышления	 и
поведения).	

Интересно	то	что,	несмотря	на	знание	о	крайне	негативных	последст‐
виях	 коррупции,	 отношение	 современного	 общества	 к	 данной	 проблеме	
неоднозначное.	 Парадоксальный	 результат	 показало	 исследование	 отно‐
шения	 населения	 России	 к	 коррупционным	 проявлениям,	 проведенное		

                                                            
1	См.:	Гаврина	Е.	Е.	Специфика	проявления	коррумпированного	поведения	сотруд‐

ников 				 правоохранительных	 органов	 //	 Прикладная	 юридическая	 психология.	 2010.
№	3.	С.	67.	

2	См.:	Камнева	Е.	В.,	Жуйкова	Ю.	А.	Свойства	личности	как	факторы	коррумпирую‐
щего	 поведения	 (на	 примере	 студенческой	 выборки)	 //	 Формирование	 общекультур‐
ных	и	профессиональных	компетенций	финансиста	:	сб.	науч.	тр.	студентов,	аспирантов	и	
преподавателей	Финансового	ун‐та	при	Правительстве	Российской	Федерации.	Вып.	5.	М.,	
2015.		С.	21–24.	
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Э.	 В.	 Алехиным	 и	 И.	 А.	Юрасовым1.	 В	 ходе	 опроса	 1612	 человек	 методом	
случайной	 выборки	 и	 проведения	 58	 глубинных	 интервью	 исследовате‐
лями	было	установлено,	что	главной	причиной	распространения	корруп‐
ции	 основная	 часть	 респондентов	 считает	 «нежелание	 граждан	 противо‐
стоять	проявлениям	коррупции»	 (71,9	%).	Следовательно,	коррупция	для	
участников	 исследования	 не	 является	 каким‐то	 неизбежным,	 объектив‐
ным	явлением,	а,	напротив,	опрошенными	осознается	доля	ответственно‐
сти	 самих	 граждан,	 нередко	 инициирующих	 и	 поддерживающих	 данную	
негативную	социальную	практику	собственными	действиями.		

Таким	 образом,	 изменить	 подобное	 положение	 дел	 будет	 возможно	
только	 в	 том	 случае,	 если	 в	 обществе	 будет	 произведена	 корректировка	
соответствующих	поведенческих	практик	и	лежащих	в	их	основе	социаль‐
ных	стереотипов.	

Мы	рассмотрели	основные	направления	изучения	коррупции	в	рамках	
психологии.	 В	 заключении	 следует	 сделать	 следующие	 выводы.	 Во‐
первых,	для	верного	понимания	и	оценки	причин	развития	коррупции	не‐
обходимо	 учитывать	 психологические	 факторы.	 Во‐вторых,	 наряду	 с	 со‐
циологическими	 исследованиями	 в	 рамках	 антикоррупционных	 меро‐
приятий	 вполне	целесообразно	проведение	и	психологических	изучений.	
В‐третьих,	 борьба	 с	 коррупцией	 не	 должна	 сводиться	 только	 к	 примене‐
нию	 правовых,	 политических,	 экономических	 и	 административных	 мер,	
так	 же	 можно	 указать	 вполне	 осуществимые	 меры	 психологического	 ха‐
рактера.	

                                                            
1	Алехин	Э.	В.,	Юрасов	И.	А.	Коррупция:	восприятие	гражданами	РФ	//	Современ‐

ные	проблемы	науки	и	образования.	2015.	№1.	С.	1514.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ИНФОРМАЦИОННО‐КОММУНИКАЦИОННЫХ		
ТЕХНОЛОГИЙ	В	ПРОЦЕССЕ	ОБУЧЕНИЯ	ОСУЖДЕННЫХ		

К	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ	КАК	СРЕДСТВО	ИХ	РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ	

Одной	из	важных	задач	учреждений	уголовно‐исполнительной	систе‐
мы	 России,	 исполняющих	 наказание	 в	 виде	 лишения	 свободы,	 является	
обеспечение	 ресоциализации	 осужденных,	 которая	 предполагает	 подго‐
товку	 их	 к	 жизни	 в	 современном	 информационном	 обществе,	 усвоение	
просоциальных	 норм,	 ценностей,	 образцов	 поведения,	 формирование	
(восстановление)	социальных	компетенций.	В.И.	Зубкова	отмечает,	что	ус‐
пешной	ресоциализации	способствует	включение	осужденных	в	образова‐
тельные	процессы	и	трудовую	деятельность1.		

В	современном	информационном	обществе	обязательным	требовани‐
ем,	 п п л е 	редъявляемым	 к	 образовательному	 роцессу,	 яв я тся использова‐
ние	информационно‐коммуникационных	технологий	в	процессе	обучения.	

Информационно‐коммуникационные	 технологии	 ‐	 это	 технологии,	
основная	задача	которых	заключается	в	обеспечении	фиксации	информа‐
ции,	ее	обработки,	передачи,	распространения	и	раскрытия;	они	подразу‐
мевают	 использование	 в	 процессе	 обучения	 компьютера,	 Интернета,	 ви‐
део,	 	DVD,	 CD,	 мультимедиа,	 аудиовизуального	 оборудования	 и	 других
средств	передачи	информации.	

Процесс	получения	осужденными	к	лишению	 свободы	 среднего	пол‐
ного	 образования	 в	 образовательных	 организациях	 при	 исправительных	
учреждениях	 осложняется	 следующими	факторами:	 отсутствием	мотива‐
ции	к	учению;	низким	уровнем	дисциплинированности;	узким	кругозором,	
направленностью	 на	 приобретение	 материальных	 благ;	 низким	 уровнем	
развития	 когнитивных	 способностей	 (памяти,	 мышления,	 воображения,	
речи	и	др.);	коммуникативными	проблемами;	отсутствием	просоциальных	
целей,	богатым	криминальным	и	асоциальным	опытом;	отсутствием	воз‐
можности	применить	получаемые	знания	на	практике.	

1	См.	Зубкова	В.	И.	К	вопросу	о	ресоциализации	осужденных	в	Концепции	развития	
уголовно‐исполнительной	 системы	 до	 2020	 г.	 //	 Реформирование	 пенитенциарных	
учреждений	и	актуальные	вопросы	ресоциализации	осужденных	 (в	 свете	требований	
Концепции	 развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	 до	 2020	 года	 )	 :	 сб.	
материалов	 междунар.	 науч.‐практ.	 конференции	 (Вологда,	 24–25	 ноября	 2011	 г.)	 :	 в	
2	ч.	Вологда,	2012.	Ч.	2.	С.	10.	
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Для	выявления	положительного	опыта	использования	ИК‐технологий	
в	 процессе	 обучения	 осужденных	 сотрудниками	 Вологодского	 института	
права	и	экономики	ФСИН	России	в	2015	году	было	проведено	научное	ис‐
следование	 по	 данной	 теме.	 Практически	 во	 всех	 образовательных	 орга‐
низа 	циях	 при	 исправительных	 учреждениях	 используются	 те	 или	 иные
информационно‐коммуникационные	технологии.			

По	мнению	большинства	из	опрошенных	педагогов,	использование	ИК‐
технологий	 в	 процессе	 обучения	 осужденных	 способствует	 достижению	 хо‐
рошей	результативности,	в	частности,	развивает	мотивацию	и	способности	к	
самообразованию	(47,6	%),	повышает	интерес	и	уровень	познавательной	ак‐
тивности	учащихся	на	уроках	(59,4	%),	улучшают	оценки	(21,3	%),	повышает	
привлекательность	рассматриваемого	материала	 (45,5	%),	развивает	способ‐
ности	найти	нужную	информацию	в	едином	информационном	пространстве	
(24,5	%),	повышает	объем	выполняемой	работы	на	уроке	(29,0	%).	

Учителя	также	отметили,	что	благодаря	применению	ИК‐технологий,	
повышается	качество	восприятия	материала;	создаются	условия	для	орга‐
низации	 социальных	 практик	 и	 социальных	 проб;	 расширяется	 положи‐
тельный	социальный	опыт	обучающихся;	успешно	осуществляется	выбор	
наиболее	 рациональных	 методов,	 приемов	 и	 средств	 обучения;	 удается	
оптимально	 сочетать	 индивидуальные	 и	 групповые	 формы	 работы,	 сис‐
тематизировать	 и	 интегрировать	 знания;	 производить	 оперативную	
оценку	результатов	деятельности	обучающихся	и	др.	

Как	показало	наше	исследование,	учителями	реализуются	различные	
инфо 	рмационно‐коммуникационные	 технологии	 в	 процессе	 обучения
осужденных	к	лишению	свободы.	Так,	сеть	Интернет	используется:	

–	 	в	подготовке	к	занятиям,	внеклассным	воспитательным	мероприя‐
тиям,	 для	 обмена	положительным	опытом	между	педагогами,	 для	изуче‐
ния	 действующей	 нормативной	 правовой	 базы,	 при	 проведении	 обучаю‐
щих	 семинаров,	 вебинаров,	 онлайн‐трансляций,	 дистанционных	 курсов	
дополнительного	образования;		

–	в	организации	и	проведении	кружковой	работы	(например,	в	ФКОУ	
«Вечерняя	(сменная)	общеобразовательная	школа	ГУФСИН	России	по	Ир‐
кутской	области»	организованы	кружки:	«Создание	мультимедийных	пре‐
зентаций»,	«Юный	корреспондент»,	кружок	английского	языка	«Angarsk	is		
my	favourite	town»,	кружок	моделирования	географических	объектов	«Го‐
род	 цы	исто‐
рии»

мастеров»;	 в	 вечерней	школе	Великого	Новгорода	 ‐	 «Страни
	киноце т с,	«Наш н р»,	«Познай	 ебя»	и	др.);	

–		осужденными	при	подготовке	к	конкурсам	и	олимпиадам;		
–	 для	 участия	 осужденных	 в	 дистанционных	 научно‐практических	

конференциях,	круглых	столах	и	т.п.	(например,	воспитанники	Ангарской	
ВК	ГУФСИН	России	по	Иркутской	области	участвуют	в	областных	и	регио‐
нальных	 НПК	 «Диалог	 культур»,	 «Открытие,	 успех	 и	 перспектива»,	 «Ки‐
рилло‐Мефодиевские	чтения»);		
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–	для	проведения	виртуальных	экскурсий,	осуществления	трансляций	
видеоуроков;			

–	при	разработке	исследовательских	проектов,	докладов,	сообщений;			
–	при	обучении	работе	на	компьютере;		
–	 для	 размещения	 необходимой	 информации	 для	 родителей,	 родст‐

венников	 осужденных	 (расписание	 уроков,	 оценки,	 рабочие	 программы,	
творческие	результаты	и	др.);		

–	для	реализации	возможности	дистанционного	обучения	(например,	
в	УФСИН	России	по	Мурманской	области	с	начала	2013/14	учебного	года	
школа	организовала	дистанционное	обучение	с	предоставлением	образо‐
вательных	 услуг	 учащимся	 ГКОУ	МО	 ВСОШ	№20	по	 изучению	 немецкого	
языка	на	основании	договора	«О	сетевом	взаимодействии	и	сотрудничест‐
ве»);		

–	для	реализации	возможности	работы	в	электронных	библиотечных	
и	 справочно‐правовых	 системах	 (например,	 «Znanium.com»,	 система	 «Из‐
дательство	«Лань»	e.lanbook.com	и	других);	

–	для	создания	сайта	школы	в	соответствии	со	ст.29	ФЗ	РФ	«Об	обра‐
зовании	в	Российской	Федерации»;	

–	 при	 разработке	 электронной	 газеты	 (например,	 «Я	 –	 гражданин»,	
разработанную	 осужденными	 в	 Филиале	 ГОБОУ	 вечерней	 (сменной)	 об‐
щеобразовательной	школы	при	ФКУ	ИК‐4,	г.	Валдай).		

Для	улучшения	результатов	по	изучаемым	дисциплинам	и	формиро‐
ванию	 мотивации	 к	 учебной	 деятельности	 осужденные	 привлекаются	 к	
участию	 во	 всероссийских,	 межрегиональных	 и	 региональных	 дистанци‐
онных	 олимпиадах	 и	 конкурсах:	 «Путевка	 в	 жизнь»	 (совместный	 проект	
МГУ	имени	М.В.	Ломоносова	и	ФСИН	России	существует	с	2011	года),	«Пре‐
одоление»,	 «Видео‐уроки»,	 «Аксиос»,	 «Наше	 наследие»,	 «Я	 Лингвист»,	
«Around	 the	UK	with	 perfect	 English»,	 «Проба	 пера»,	 «Ассоциация	 «Чистый	
горо 	д»»,	 	 «Формула	мира»;	 	 «Арт‐талант»,	 	 	 «Талантоха»,	«Звездный	час»,	
«Мой	край»,		«Шаг	к	успеху»		и	других.		

Повысить	эффективность	процесса	обучения	осужденных	к	лишению	
свободы	 позволяет	 применение	 интерактивной	 доски.	 Педагоги	 исполь‐
зуют	такие	ее	возможности,	как	показ	Power	Point,	 flash‐презентаций;	по‐
метки	и	записи	поверх	выводимых	на	экран	изображений;		изменение	тек‐
ста	в	выводимых	на	экране	документах;	демонстрация	учебных	видеоро‐
ликов;	 создание	 рисунков,	 схем	 и	 карт	 во	 время	 проведения	 урока;	 	 по‐
строение	всевозможных	чертежей;	на	этапе	осмысления	изученного	мате‐
риала	 и	 подведения	 итогов	 урока	 используется	 функция	 клонирования;	
показ	 коллекции	 клипов	 из	 галереи	 изображений	 программного	 обеспе‐
чения	интерактивной	доски;	построение	таблиц	с	помощью	электронного	
маркера	прямо	поверх	документа;	перенос	таблицы	и	другой	важной	ин‐
формации	 на	 следующую	 страницу	 с	 использованием	 инструмента	 «Час‐
тичная	 съемка»;	 	 составление	 заданий	 с	недостающими	или	«скрытыми»	
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данными;	 использование	 цветных	 маркеров,	 а	 также	 инструмента	 «Про‐
жектор»,	который	позволяет	выделить	только	нужную	часть	экрана;	 	ис‐
пользование	инструмента	«Шторка»,	который	позволяет	скрыть	решение	
или	 , сответы	к	 задаче 	 что	 применяет я	при	поэтапной	или	 самостоятель‐
ной	проверке	знаний	и	другие.	

Таким	 образом,	 использование	 информационно‐коммуникационных	
технологий	в	процессе	обучения	осужденных	к	лишению	свободы	способ‐
ствует	их	ресоциализации,	поскольку	повышается	мотивация	к	получению	
образования,	 трудовой	 деятельности	 и	 саморазвитию.	 Осужденные	 к	 ли‐
шению	свободы,	участвуя	в	конкурсах,	олимпиадах	и	научно‐практических	
конференциях	 через	 сеть	 Интернет,	 осознают	 значимость	 выполняемой	
творческой	и	интеллектуальной	работы,	ощущают	ответственность	за	нее	
и	 видят	 ее	 результат.	 Дистанционное	 обучение	 расширяет	 возможности	
удовлетворения	потребности	в	получении	образования	(не	все	специаль‐
ности	 и	 дисциплины	 может	 предоставить	 исправительное	 учреждение).	
Использование	интерактивной	доски	позволяет	повысить	интерес	 к	 изу‐
чаемому	 материалу,	 разнообразить	 задания,	 учитывать	 индивидуальные	
интеллектуальные	и	статусные	различия	осужденных.	



Е.	В.	ЦАРЕВА,	
ь	кафедры	общей	психологии		
(Вологодский	институт	права		
и	экономики	ФСИН	России)	

преподавател

К	ВОПРОСУ	О	РАЗВИТИИ	МАТЕРИНСКОЙ	СФЕРЫ		
У	ОСУЖДЕННЫХ	ЖЕНЩИН,		

ОТБЫВАЮЩИХ	НАКАЗАНИЕ	В	МЕСТАХ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ	

В	соответствии	с	Концепцией	развития	уголовно‐исполнительной	си‐
стемы	Российской	Федерации	до	2020	года	в	рамках	психологической	ра‐
боты	предполагается	повышение	требований	к	научному	и	методическому	
уров в тню	 психокоррекционной	 работы,	 раз и ие	 психотерапевтического	
направления	деятельности	психолога.	

Осужденные	 женщины,	 находящиеся	 в	 местах	 лишения	 свободы,	
имеют	существенные	нарушения	в	развитии	материнской	сферы.	По	дан‐
ным	исследования,	проведенного	в	женской	колонии	общего	режима	86%	
женщин,	 имеющих	 детей	 за	 пределами	 исправительного	 учреждения	
можно	отнести	к	группе	лиц,	имеющих	недоразвитие	блоков	психологиче‐
ской	готовности	к	материнству.	Несмотря	на	то,	что	наблюдается	индиви‐
дуальная	 картина	 содержания	 всех	 блоков,	 т.	 е.	 например,	 достаточное	
развитие	мотивационной	готовности,	материнской	компетентности	соче‐
тается	 с	 низкими	 показателями	 личностной	 готовности	 и	 модели	 роди‐
тельства	или	наоборот,	однозначным	остается	факт	неполноценности	ма‐
теринской	сферы	у	осужденных	женщин.	

Теоретические	и	практические	исследования	в	области	психологии	мате‐
ринства	 свидетельствуют,	 что	 для	 эффективной	 подготовки	 женщины	
к	рождению	 и	 воспитанию	 ребенка	 необходимо	 осуществлять	 психологиче‐
скую	 работу	 в	нескольких	 направлениях:	 повышение	 личностной	 зрелости,	
коррекция	родительских	установок	и	форм	взаимодействия	с	ребенком,	опти‐
мизация	мотивации	 рождения	 ребенка,	 повышение	материнской	 компетент‐
ности,	коррекция	онтогенетического	развития	материнской	сферы1.	Для	осу‐
ществления	этих	целей	необходимо	применять	соответствующие	методы	ин‐
дивидуальной	диагностики,	индивидуального	консультирования	и	индивиду‐
альной	и	групповой	психологической	работы	с	женщиной	и	ее	семьей2.	

	 Для	 проработки	 вышеуказанных	 составляющих	 целесообразно	 про‐
водить	 различные	 формы	 групповой	 работы,	 направленной	 на	 развитие	
творческих	 способностей,	 личностного	 роста,	 развитие	 эмоциональной	
сферы,	 снятие	 тревоги,	 проработку	 образа	 ребенка.	 Включаются	 методы	
арттерапии,	 групповой	 психотерапии,	 музыкальной	 и	 телесно‐

1 ия	 беременности,	 родов	
и	пос

Хрестоматия	 по	перинатальной	 психологии:	 Психолог
леродового	периода	/	сост.	А.	Н.	Васина.	М.,	2005.	С.	62		
2	Филлипова	Г.	Г.	Психология	материнства.	М.,	2002.	240с.	
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ориентированной	 терапии,	 аутотренинг	 и	 т.п.	 Разработаны	 некоторые	
оригинальные	 методы,	 например	 групповое	 обсуждение	 проблем	 мате‐
ринс атва,	прор ботка	образа	ребенка	и	своих	ожиданий	от	встречи	с	помо‐
щью	медитаций,	рисунков,	других	видов	творческой	деятельности.	

	 Одна	из	 психокоррекционных	программ	«Развитие	личностной	 зре‐
лост ства»и	осужденных	женщин	в	контексте	материн 1,	 	предполагает	ре‐
шение	ряда	задач	в	ходе	работы:	

–	проработка	ранних	детских	переживаний;	
	к	

само
–	формирование	мотивации	на	личностные	изменения	и	стремления

ости	и	ее	развитие;	
развитию;	

феры	личн–	прояснение	ценностно‐мотивационной	с
–	формирование	положительной	«Я‐концепции»;	
–	развитие	рефлексии	и	самопознание;	

и	трудных	ситуаций	межлич‐
ност

–	повышение	компетентности	в	решени
ного	общения;	
–	активизация	творческого	потенциала;	
–	осознание	жизненного	сценария;	
–	принятие	активной	жизненной	позиции	и	оптимизация	будущего.	
Программа	 включает	 три	 блока.	 Первый	 блок	 направлен	 на	 про‐

работку	 эмоционального	 компонента	 личностной	 зрелости	 матерей.	 По‐
строен	как	центрация	на	взаимоотношениях	с	собственными	родителями,	
отре 	 	агирование	 своих негативных	 детских	 переживаний,	 расшифровка
жизненного	сценария.	

Для	 эффективного	материнства	 осужденным	женщинам	необходимо	 от‐
реагировать	негативные	детские	переживания,	связанные	с	родителями,	про‐
анализировать,	 какие	 их	 действия	 привели	 к	 этим	 переживаниям,	 для	 того,	
чтобы	бессознательно	не	переносить	 данные	паттерны	поведения	в	 систему	
отношений	с	собственным	ребенком.	Кроме	того,	этот	блок	направлен	на	ста‐
новл пц адачам	ение	 позитивной	 «Я‐конце ии».	 Большое	 внимание	 уделяется	 з
восстановления	контакта	со	своим	«внутренним	ребенком».	

Мощным	 дополнением	 в	 работе	 с	 проработкой	 материнской	 сферы	
является	 использование	 техник	 нейролингвистического	 программирова‐
ния.	Существует	ряд	техник	психотерапии	личной	истории,	с	помощью	ко‐
торых	мы	полностью	или	частично	«переписываем»	любой	прошлый	опыт	
осужденной	женщины,	вернув	ей	в	настоящем	возможность	жить	и	дейст‐
вовать	адекватным	и	экологичным	способом.	

Для	 переоценки	 причиняющих	 беспокойство	 и	 порождающих	 нега‐
тивные	 способы	 поведения	 целесообразно	 использовать	 технику	 «Изме‐
нение	личной	истории».	Она	позволяет	быстро	научиться	оценивать	и	пе‐
реоценивать	адаптивные	поведенческие	ресурсы	и	интегрировать	их	в	те	
ситуации,	 которых	 необходимы.	 Благодаря	 этой	 технике	 осужденные	

                                                 
1	Овчарова	Р.	В.	Родительство	как	психологический	феномен.	М.,	2006.	496	с.	
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женщины	 получают	 возможность	 изменить	 в	 своем	 сознании	 прошлый	
опыт 		таким образом,	что	у	них	появляются	новые	ресурсы	и	новое	отно‐
шение	к	какой‐либо	ситуации.	

Второй	 блок	направлен	на	проработку	 когнитивного	 компонента	 лич‐
ностной	зрелости	матерей.	В	этом	блоке	занятий	основной	акцент	ставится	
на	развитии	ответственности	участников	по	отношению	к	своей	жизни,	вос‐
питанию	детей,	 супружеским	и	 семейным	отношениям.	Это	помогает	избе‐
жать	и	предупредить	многие	ошибки	в	воспитании.	Умение	найти	компро‐
мисс	между	свободой	и	ответственностью,	свободой	и	вседозволенностью	в	
процессе	воспитания	детей	и	в	своей	собственной	жизни	поможет	становле‐
нию	здоровых,	ответственных	и	свободных	личностей.	

Третий	блок	включает	формирование	навыков	и	умений	эффективного	
межличностного	взаимодействия:	умение	говорить	о	своих	чувствах,	навык	
активного	слушания,	умение	решать	конфликты,	говорить	на	«языке	приня‐
тия».	Дополняя	блок	техниками	нейролингвистического	программирования	
возникает	 возможность	 преобразующего	 процессинга.	 Работа	 с	 частями	 и	
сущностями	обычно	рекомендуется	в	случае,	если	у	клиента	есть	некая	об‐
ласть	 поведения,	 сфера	 мыслей	 или	 чувств,	 которые,	 несмотря	 на	 все	 его	
сознательные	усилия,	раз	за	разом	проявляются	в	его	же	жизнедеятельности	
и	 не	 дают	 осуществлять	 ее	 экологичным	 образом1.	 В	 материнской	 сфере	
осужденных	женщин	часто	наблюдаются	неэкологичные	 эмоции	и	 поведе‐
ние,	 однако	 это	 выбранный	 конкретной	 частью	 личности	 внешний	 способ	
реализации	 какого‐либо	 внутреннего	 позитивного	 намерения.	 В	 связи	 с	
этим	 целесообразна	 работа	 с	 помощью	 техник	 «Шестишаговый	 рефрей‐
минг»,	«Построение	новой	части»,	«Интеграция	конфликтных	частей	лично‐
сти».	 С	 помощью	 построения	 новой	 части	 становятся	 устойчивыми	 созда‐
ваемые	вновь	желаемые	реакции	и	способы	поведения,	способствующие	ре‐
социализации	 	женщин,	 а	объединение	конфликтных	частей	позволяет	по‐
лучить	новую	составляющую	в	материнской	сфере.	

Несмотря	на	широкие	 возможности,	 видится	 ряд	 проблем,	 способствую‐
щих	затруднениям	в	осуществлении	психологической	помощи	такого	характе‐
ра:	ригидность	психики	осужденных	женщин,	низкая	мотивация	к	изменениям	
и	 отсутствие	 достаточного	 количества	 сертифицированных	 психологов	 для	
работы	в	психотерапевтическом	направлении.	В	целом	работа	по	данной	про‐
грамме	приведет	не	только	к	новой	модели	материнства	и	формированию	со‐
ответствующих	 содержаний	 материнской	 сферы	 женщины,	 развитию	 новых	
качеств,	 необходимых	 для	 осознанного	 родительства,	 будет	 способствовать	
эффективной	ресоциализации	осужденных,	но	и	окажется	мощным	стимулом	
для	 воспитания	 нового	 поколения,	 обладающего	 высоким	 уровнем	 эмоцио‐
нального	благополучия,	способностью	к	активной	и	успешной	жизни.	

                                                 
1	Ковалев	С.	В.	Введение	в	современное	НЛП.	Психотехнологии	личностной	эффек‐

тивности.	М.,	2010.	С.	339.	
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СОЦИАЛЬНО‐ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ	ДЕТЕРМИНАНТЫ		
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ВЫГОРАНИЯ		

СОТРУДНИКОВ	УГОЛОВНО‐ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ	СИСТЕМЫ	

Феномен	профессионального	выгорания	представляет	собой	устойчи‐
вое,	 прогрессирующее,	 негативно	 окрашенное	 психологическое	 явление,	
которое	 характеризуется	 психоэмоциональным	 истощением,	 развитием	
дисфункциональных	 установок	 и	 поведения	 на	 работе,	 потерей	 профес‐
сиональной	мотивации1.	

Выгорание	 снижает	 эффективность	 выполнения	 профессиональной	
деятельности	и	представляет	опасность	для	оптимального	функциониро‐
вания	уголовно‐исполнительной	системы.	В	связи	с	этим	особую	актуаль‐
ность	 приобретает	 задача	 выявления	 детерминант	 данной	 профессио‐
нальной	деструкции.	

Анализ	 публикаций	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 зарубежные	 ученые	
обычно	 выделяют	 личностные	 и	 ситуационные	 факторы	 (C.	 Маslaсh	 и		
S.	E.	 н 	Jachson);	 лич остные, ролевые	 и	 организационные	 факторы	
(К.	Коndo).		

Отечественные	 авторы	 дифференцируют	 факторы	 выгорания	 на:	
личностные,	ролевые	и	организационные	(Т.	В.	Форманюк);	внешние	фак‐
торы	 возникновения	 состояния	 выгорания	 (О.	П.	 Бусовикова	 и	
Т.	Н.	Мартынова);	объективные	и	субъективные	(М.	В.	Борисова);	социаль‐
но‐эк мические с ионо ,	 оциально‐психологические	 и	 инд видуально‐
психологические	детерминанты	(Т.	В.	Зайчикова).	

В.	Е.	 Орел	 (2001)	 подразделяет	 факторы	 выгорания	 на	 две	 группы:	
индивидуальные	 и	 организационные.	 По	 его	 мнению,	 такая	 классифика‐
ция	расширила	 зсостав	первой	группы	и	и бавила	от	«искусственного»	раз‐
деления	факторов,	относящихся	к	социальным.		

Некоторые	 отечественные	 авторы	 (В.	В.	 Бойко,	 Н.	Е.	 Водопьянова,		
Е.	С.	 Старченкова)	 выделяют	 третью	 группу	 факторов,	 рассматривая	 со‐
держательные	аспекты	деятельности	как	самостоятельные.		

Сравнение	состава	(элементов)	групп	факторов	в	зарубежных	и	отече‐
ственных	классификациях	позволяет	говорить	об	их	сходстве,	хотя	поэле‐

1	Орел	В.	Е.	Синдром	психического	выгорания.	Мифы	и	реальность.	Х.,	
2014.	С.		6.
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ментный	состав	не	полностью	идентичен.	При	этом	внешние	факторы	со‐
ответствуют	организационным,	а	внутренние	–	индивидуальным.	

К	индивидуальным	факторам	относятся	социально‐демографические	
хара рктеристики	 сотрудников	 (пол,	 возраст,	 стаж	 аботы,	 семейное	 поло‐
жение	и	уровень	образования).	

Для	 выявления	 социально‐демографических	 детерминант	 и	 особен‐
ностей	 развития	 профессионального	 выгорания	 у	 личного	 состава	 УИС	
нами	было	проведено	психодиагностическое	исследование	311	сотрудни‐
ков	по	методике	MBI	(С.	Maslach,	S.	E.	Jackson,),	адаптированной	Н.	Е.	Водо‐
пьяновой	и	Е.	С.	Старченковой;.	

Результаты	 проведенного	 исследования	 свидетельствуют,	 что	 уро‐
вень	 образования	 влияет	 на	 возникновение	 профессионального	 выгора‐
ния.	 Наиболее	 высокие	 значения	 выгорания	 имеют	 сотрудники	 со	 сред‐
ним	и	 средним	 специальным	образованием.	Причина	 такого	 влияния,	 по	
нашему	мнению,	 заключается	 в	 наличии	 связи	между	 уровнем	 образова‐
ния	и	восприятием	содержания	трудовых	функций.	Важное	значение,	как	
свидетельствуют	 беседы	 с	 сотрудниками	 имеет	 более	 высокий	 уровень	
общей	 культуры	 и	 наличие	 системы	 психолого‐педагогических	 знаний,	
облегчающих	 выполнение	 профессиональных	 обязанностей.	 Кроме	 того,	
лица	с	высшим	образованием	больше	ориентированы	в	плане	карьерного	
роста	и	самореализации.	Полученные	нами	данные	совпадают	с	выводами	
исследования	 О.В.	 Крапивиной	 (2004),	 а	 поэтому	 можно	 констатировать,	
что	 более	 высокий	 уровень	 образования	 снижает	 риск	 развития	 профес‐
сионального	выгорания,	в	том	числе	из‐за	осознания	личной	ответствен‐
ности	 за	 события	 своей	жизни.	 Данное	 предположение	 подтверждают	 	 и	
более	низкие	значения	по	шкалам	«Деперсонализация»	и	«Редукция	лич‐
ных	достижений»	у	сотрудников	этой	категории.	Однако,	в	силу	большей	
компетенции	одновременно	наблюдается	повышенный	уровень	по	шкале	
«Эмоциональное	истощение».		

Изучение	 взаимосвязи	 между	 семейным	 положением	 сотрудников	 и	
выгоранием	 показало,	 что	 для	 сотрудников	 уголовно‐исполнительной	
системы,	не	состоящих	в	браке,	наиболее	выражены	такие	стадии	выгора‐
ния	как	«Эмоциональное	истощение»	и	«Деперсонализация».	Полученные	
результаты	 можно	 объяснить	 дефицитом	 социально‐психологической	
поддержки.	 Ведь	 как	 убедительно	 доказано	 в	 диссертационном	 исследо‐
вании	 Л.А.	 Дмитриевой	 (2007)	 сотрудники	 УИС,	 не	 состоящие	 в	 браке,	
труднее	справляются	с	профессиональными	стрессами,	а	в	семьях	сглажи‐
ваются	факторы	профессионального	риска.		

Однако	в	стадии	«Редукция	личных	достижений»	мы	имеем	обратную	
картину.	Показатели	по	данной	шкале	более	выражены	у	сотрудников,	со‐
стоящих	в	браке,	возможно,	в	связи	с	тем,	что	эмоциональная	и	физическая	
нагрузка	на	работе	в	сочетании	с	семейными	заботами	и	нехваткой	време‐
ни	на	восстановление	от	нервно‐психических	перегрузок	снижают	удовле‐
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творенность	жизнью,	а	в	итоге	оказывают	влияние	на	мотивацию	и	отно‐
шение	сотрудников	к	профессиональной	деятельности.		

Взаимоотношения	между	полом	и	выгоранием	также	имеют	свои	осо‐
бенности.	Данные	исследования	свидетельствуют	о	высоких	значениях	по	
шкале	«Эмоциональное	истощение»	у	женщин.	Это,	возможно,	обусловле‐
но	необходимостью	выполнять	профессиональные	обязанности	наравне	с	
мужчинами	и	большими	дополнительными	нагрузками	в	семье	и	по	дому.	

В	 стадии	 «Деперсонализация»	 значимых	 различий	 не	 выявлено.	 В	
стадии	«Редукция	личных	достижений»	выявлены	более	низкие	значения	
у	женщин.	 Это	 говорит	 о	 том,	 что	женщинам	 в	 большей	 степени	 свойст‐
венно	 нарастание	 равнодушия	 к	 работе,	 сомнение	 в	 эффективности	 дея‐
тельности.	 Возможно,	 эти	 результаты	 обусловлены	 значительным	физи‐
ческим	 и	 эмоциональным	 перенапряжением	 несовместимым	 с	 их	 психо‐
соматическим	потенциалом,	имеющим	иную	возрастно‐генетическую	спе‐
цифику.		

Результаты	исследования	влияния	возрастных	особенностей	на	фор‐
мирование	и	развитие	профессионального	выгорания	представлены	в	со‐
ответствии	 с	 возрастной	 классификацией	 профессионального	 становле‐
ния	личности	(Э.	Ф.	Зеер):	профессиональная	адаптация	(18–25	лет);	пер‐
вичн 	ая	профессионализация	(25–30	лет);	вторичная	профессионализация
(30–38	лет);	профессиональное	мастерство	(38–55	лет).		

Профессиональное	 выгорание	 по	 показателю	 «Эмоциональное	 исто‐
щение»	имеет	специфичную	динамику.	Так	у	молодых	сотрудников	наибо‐
лее	 высокий	 показатель	 по	 данной	 составляющей	 профвыгорания,	 веро‐
ятно,	 обусловлен	 отсутствием	 практического	 опыта	 работы,	 что	 требует	
значительных	 психоэмоциональных	 затрат	 при	 реализации	 профессио‐
нальных	 обязанностей.	 На	 стадии	 профессионального	 развития,	 соответ‐
ствующей	 возрасту	 от	 25	 до	 30	 лет	 уровень	 показателя	 «Эмоциональное	
истощение»	 становится	 несколько	меньше,	 чем	 в	 стадии	 первичной	 про‐
фессионализации,	а	затем	снова	немного	повышается	у	специалистов	от	30	
до	38	лет.	Вероятно,	 это	 связано	 с	тем,	что	на	данной	возрастной	стадии	
при	повышении	квалификации	работника	происходит	индивидуализация	
в	 выполнении	 деятельности,	 отстаивание	 им	 собственной	 профессио‐
нальной	 позиции	 и	 соответственно	 с	 этим	 увеличение	 рабочей	 нагрузки	
(по	объему	и	сложности).	Наблюдающееся	небольшое	уменьшение	показа‐
телей	 «Эмоциональное	 истощение»	 у	 сотрудников	 возрастной	 категории	
старше	38	лет	 свидетельствует,	 что	у	них,	несмотря	на	дальнейший	рост	
проф сессионализма	и	 статусно ти,	 имеет	место	 также	 сильное	 реагирова‐
ние	на	стрессогенные	условия	профессиональной	деятельности.	

Из	 анализа	 показателей	 «Деперсонализация»	 и	 «Редукция	 личных	
достижений»	видна	динамика	роста	этих	составляющих	профвыгорания	у	
сотрудников	от	30	до	38	лет,	но	с	последующим		их	статистически	значи‐
мым	снижением	до	завершения	службы	в	УИС	(38–55	лет).		
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Таким	образом,	проведенное	исследование	свидетельствует,	что	про‐
фессиональное	выгорание	в	стадии	эмоционального	истощения	коррели‐
рует	с	образованием	(среднее	и	среднее	специальное);	с	возрастом	(от	30	
до	38	лет);	с	семейным	положением	(лица,	не	состоящие	в	браке),	половы‐
ми	 особенностями	 (женщины);	 в	 стадии	 деперсонализации	 –	 с	 образова‐
нием	(среднее	и	среднее	специальное);	возрастом	(сотрудники	от	30	до	38	
лет);	 семейным	положением	(лица,	не	 состоящие	в	браке);	 а	в	 стадии	ре‐
дукц и	личностных	достижений	–	с	семейным	положением	(лица,	состоя‐
щие	в	браке).	
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Л.	В.	ЧЕРНЫШОВА,	
психолог	психологической	лаборатории	ИК‐9,	

аспирант	кафедры	психологии		
образования	и	развития;	

Р.	А.	УМЕТБАЕВ,	
психолог	психологической	лаборатории	ИК‐9,	

аспирант	кафедры	психологии		
образования	и	развития		

(Б 	ашкирский	государственный	педагогический	
университет	имени	М.	Акмуллы́),		

	(УФСИН	России	по	Республике	Башкортостан)	
	

ПРОФИЛАКТИКА	ДЕСТРУКТИВНЫХ	ЯВЛЕНИЙ:		
ПЕРСПЕКТИВЫ	РЕАЛИЗАЦИИ	

	
В	 отечественной	 и	 зарубежной	 психологии	 в	 последние	 десятилетия	

наблюдаются		процессы,	в	соответствии	с	которыми	одни	и	те	же	понятия	и	
представления	 из	 клинической	 психологии	 и	 психотерапии	 оказывается	
востребованным	 в	 психологии	 личности,	 социальной	 	 и	 организационной	
психологии.	Деструктивные	явления	можно	наблюдать	в	межличностных	и	
деловых	отношениях,	так	как		не	все	конфликты	могут	заканчиваться	дого‐
воренностями,	не	все	взаимодействия	в	деловой	сфере	могут	стать	продук‐
тивными	и	позитивно	развивающимися.	Деструктивные	явления,	–	это	про‐
цесс	нарушения	взаимодействий	и	замена	ответственных	ассертивных	про‐
фессиональных	качеств	сотрудников	исполнительностью,	за	которой	стоят		
формализм,	 созависимость,	 коррупция,	 нежелание	 брать	 на	 себя	 ответст‐
венность,	отсутствие	инициативы,	что	порождает	мотивацию	к	труду	и	не‐
гативное	отношение	к	служебным	обязанностям.		

Накопившиеся	проблемы	несут	явную	угрозу	положительному	опыту,	
который	может	быть	замещен	формальными	отношениями.	

С	 целью	 профилактики	 деструктивных	 явлений	 нами	 была	 создана	
Программа,	в	рамках	которой	специалисты	оказывают	качественную	прак‐
тическую	психологическую	помощь	сотрудникам	с	учетом	имеющих	место	
негативных	тенденций,	связанных	с	высоким	уровнем	затратности	профес‐
сий	 сотрудников	 в	 системе	 УФСИН.	 Известно,	 что	 профессиональная	 дея‐
тельность	 сотрудников	 этой	 системы	 сопряжена	 с	 психоэмоциональными	
нагрузками,	 что	 порождает	 психологический	 дискомфорт,	 провоцирует	
эмоциональное	выгорание	и	профессиональную	деформацию.	Все	это,	в	ко‐
нечном	счете,	 	инициирует	отрицательные	явления,	связанные	с	созависи‐
мостью	и	неспособностью	к	личностному	самоопределению,	что	влияет	на	
эффективность	профессиональной	деятельности	сотрудников.		

Цель	реализации	Программы	по	профилактике	деструктивных	явлений:	
минимизация	 деструктивных	 явлений,	 имеющих	 место	 в	 системе	 УФСИН,	
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выявление	фактов	профессиональной	непригодности,	проявляющихся	в	рас‐
согласовании	объективных	и	субъективных	профессиональных	целей,	 	и	их	
своевременная		психодиагностика,	социальная	адаптация	и	психологическая	
реабилитация	деформированных	сотрудников,	мониторинг	профессиональ‐
но‐важных	качеств,	оказание	помощи	в	коррекции	их	психологического	со‐
стояния,	 мотивации,	 а	 также	 профессиональное	 сопровождение	 и	 повыше‐
ние	компетентности	сотрудников	системы	УФСИН.	

В	число	наиболее	важных	задач	разработанной	нами	Программы	вхо‐
дят	следующие:		

–	 оздание	новых	форм	активности,	способствующих	ответственному	с
поведению	и	формирующих	личностный	смысл	сотрудников;	

–	 повышение	 эффективности	 сотрудников	 на	 основе	 диагностики	
тенденций	к	деформации	и	профессиональной	пригодности;	

–	 совершенствование	деятельности	Психологической	службы	УФСИН	
Росс 		ии	по	РБ	в	аспектах	мониторинга,	профессионального	отбора	кадров
и	их	психологического	сопровождения;	

–	оказание	психологической	помощи	сотрудникам,	проведение	психо‐
диагностики	и	коррекции	на	основе	полученных	результатов	деструктив‐
ных	тенденций.	

Добавим,	 что	 разработанная	 Программа	 по	 профилактике	 деструк‐
тивных	явлений	является	частью	большого	проекта	по	развитию	Психоло‐
гической	службы	УФСИН	России	по	РБ.	Миссия		Психологической	службы	–	
минимизация	 деструктивных	 тенденций,	 имеющих	 место	 в	 профессио‐
нальной	 деятельности	 психологов	 УФСИН,	 социальная	 адаптация	 психо‐
логов,	 сотрудников	системы	развитие	ответственного	и	ассертивного	по‐
ведения,	 способности	 быть	 субъектом	 своего	 профессионального	 разви‐
тия,	 в	 условиях	 социальной	 неопределенности	 самостоятельно	 находить	
решения	социально	и	профессионально	значимых	проблем,	обучаться	ин‐
новационным	и	медиа	–	технологиям.		

Особое	 внимание	 уделяется	 коррекционным	 мероприятиям:	 личная		
психотерапия,		обучение	различным	подходам	психотерапии,			профессио‐
нальная	 переподготовка	 психологов	 системы	 УФСИН	 в	 сертифицирован‐
ных	и	лицензированных	центрах	РБ,	 психологическое	 сопровождение	 со‐
трудников	 психологической	 службы	 с	 целью	 закрепления	 практико‐
ориентированных	профессиональных	качеств	психолога	системы	УФСИН.	
Мы	планируем	также	организовать	взаимодействие	Центра	с	 сертифици‐
рованными	центрами,	экспертными	лабораториями,	а	также	со	структур‐
ными	подразделениями	системы	УФСИН	для	объективной	оценки	резуль‐
татов	 профессиональной	 деятельности	 сотрудников.	 Нами	 намечено	 со‐
трудничество	 с	 образовательными	 структурами,	 среди	 которых	 особое	
внимание	планируется	уделять	взаимодействию	с	Центром	профилактики	
деструктивных	 явлений	 при	 Башкирском	 государственном	 педагогиче‐
ском	университете	им.	М.	Акмуллы.		
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Деятельность	Программы	нацелена	на	 	 эффективную	работу	 сотруд‐
ников	системы,	применяющих	на	практике	знания,	полученные	в	процессе	
реализации	Программы.	Кроме	этого,	мы	предполагаем	коррекцию	лично‐
го	 психологического	 	 здоровья	 и	 психологической	 безопасности	 с	 целью	
развития	психологической	устойчивости	по	отношению	к	 сотрудникам	и	
осужденным,	а	также	адекватного	восприятия		и	решения	профессиональ‐
ных	проблем	для	психологов	системы.	Мы	понимаем	также,	что	необходи‐
мо	 повысить	 	 профессиональный	 уровень	 психологов	 психологической	
службы	и	психологических	лабораторий	УФСИН	России	по	РБ	для	успеш‐
ного	 преодоления	 	 критических	 периодов	 профессионального	 развития	
психологов	 («кризис	 профессиональных	 ожиданий»,	 «кризис	 профессио‐
нального	роста»,	«кризис	профессиональной	карьеры»	и	«кризис	социаль‐
но‐профессиональной	 самоактуализации»).	 Кризисы	определяют	переход	
от	одной	стадии	профессионального	становления	к	другой:	профессиональ‐
ной	адаптации	→	первичной	профессионализации	→	вторичной	профессио‐
нализации	 →	 профессионального	 мастерства;	 переживание	 психологами	
кризисов	профессионального	становления	влияет	на	профессиональную	на‐
правленность	и	профессиональную	компетентность	психологов);	

Ожидаемые	результаты	нашей	деятельности	по	внедрению	Програм‐
мы	включают	в	себя	успешную	 	адаптацию	и	социализацию	сотрудников		
УФСИН	России	по	РБ	при	 	переходе	 	от	созависимой	личности	до	зрелого	
субъекта,	 	 развитие	 способности	 быть	 субъектом	 своего	 профессиональ‐
ного	 развития,	 а	 также	 усиление	 личностных	 ресурсов,	 препятствующих	
кризису	социально‐профессиональной	самоактуализации.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ	УСЛОВИЯ	ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	РАБОТЫ	
С	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ	ОСУЖДЕННЫМИ	

В	 условиях	 перестроечных	 процессов	 в	 пашей	 стране,	 усугубленных	
мировым	кризисом	резко	повышается	уровень	преступности.	Увеличение	
числа	несовершеннолетних	осужденных	в	возрасте	от	14‐ти	до	18‐ти	лет	
требует	пристального	внимания	к	этой	проблеме	не	только	ученых	пени‐
тенциаристов,	но	и	ученых,	занимающихся	педагогической	психологией.	

В	этой	связи	приобретает	первостепенное	значение	не	только	практи‐
ческая	 реализация	 принципа	неотвратимости	наказания,	 но	 и	 совершенст‐
вование	 всей	 пенитенциарной	 системы	 с	 целью	 предотвращения	 случаев	
повторных	 преступлений	 со	 стороны	 отбывающих	 наказание	 несовершен‐
нолетних	осужденных.	Статистика	свидетельствует	о	высоком	уровне	реци‐
дивной	 преступности.	 Это	 говорит	 о	 недостаточно	 эффективной	 воспита‐
тельной	деятельности	воспитательных	колоний.	В	системе	исправительных	
учреждений	 воспитательные	 колонии	 занимают	 особое	 место,	 поскольку	
главным	фактором,	определяющим	условия	отбывания	наказания	в	этих	ко‐
лониях,	являются	несовершеннолетие	преступники,	которые,	с	одной	сторо‐
ны,	требуют	более	льготных	по	сравнению	со	взрослыми	условий	содержа‐
ния,	 а	 с	 другой	 –	 открывают	 широкие	 воспитательно‐педагогические	 воз‐
можности	для	исправления	несовершеннолетних	осужденных.	

В	целях	профилактики	и	предупреждения	правонарушений	среди	осужден‐
ных	и	в	соответствии	с	Приказом	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	
от	21	июня	2005	г.	№	91	«Об	утверждении	Инструкции	об	организации	воспита‐
тельной	работы	 с	 осужденными	в	 воспитательных	 колониях	ФСИН	России»	 в	
воспитательной	 колонии	 осуществляется	 индивидуально‐воспитательная	 ра‐
бота	с	учетом	возрастных,	индивидуально‐психологических	особенностей	осуж‐
денных	и	их	криминальной	зараженности.	За	каждым	вновь	прибывшим	воспи‐
танником	на	период	адаптации	в	отрядном	звене	закрепляются	наиболее	опыт‐
ные	 сотрудники	 учреждения.	 Очевидно,	 что,	 проведя	 значительный	 отрезок	
своей	жизни	в	местах	лишения	свободы,	несмотря	на	учебную	деятельность,	не‐
совершеннолетний	осуждённый	либо	частично	утрачивает	способность	к	адап‐
тации	в	той	или	иной	сфере	социальных	отношений,	либо	«пропускает»	благо‐
приятный	(сензитивный)	период	для	нормального	формирования	этой	способ‐
ности.	Развиваясь,	человек	осваивает	различные	модели	социального	поведения	
в	различных	сферах	социальной	реальности,	и	значительную	роль	в	их	освоении	
играет	 фактор	 окружения.	 Вследствие	 этого,	 нормальная	 социализация	 несо‐
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вершеннолетнего	осужденного	в	воспитательной	колонии	при	ограничении	со‐
циальных	контактов	становится	затруднительной	и	даже	невозможной.	

Одной	из	центральных	задач	в	деятельности	современных	исправитель‐
ных	учреждений	для	несовершеннолетних	осужденных	является	организация	
психолого‐педагогической	 работы.	Перед	 сотрудниками	 воспитательной	 ко‐
лонии	стоит	задача	не	только	исполнить	назначенное	судом	наказание,	но	и	
оказать	педагогическую,	психологическую	и	медицинскую	помощь	подрост‐
кам,	оказавшимся	в	экстремальной	социальной	и	психологической	ситуации.	
Только	при	этих	условиях	может	быть	решена	поставленная	перед	ними	со‐
циальная	 задача	 –	 исправить	 несовершеннолетнего	 осужденного	 и	 макси‐
мально	эффективно	провести	работу	по	подготовке	его	к	жизни	в	обществе.		
Большое	внимание	уделяется	нравственному	и	военно‐патриотическому	вос‐
питанию	несовершеннолетних,	которое	направлено	на	преодоление	духовно‐
нравственного	кризиса	в	подростковой	 среде,	приобщение	подростков	к	 со‐
кровищам	многовековой	истории	России,	истории	Отечества,	воспитания	чув‐
ства	патриотизма,	любви	к	Отечеству,	уважения	к	истории	страны	и	к	памяти	
предков.	Регулярно	проходят	встречи	 с	 ветеранами	Великой	Отечественной	
войны,	знаменитыми	личностями,	священнослужителями	разных	конфессий,		
которые	проводят	работу	по	воспитанию	несовершеннолетних	в	духе	мило‐
сердия	и	доброты,	чуткого	отношения	к	людям.	

Одним	из	 важнейших	направлений	работы	в	 воспитательной	колонии	
является	 физическое	 воспитание	 несовершеннолетних,	 которое	 призвано	
решать	задачи	поддержания	физического	и	психического	здоровья	несовер‐
шеннолетнего	в	условиях	малоподвижного	образа	жизни	в	местах	лишения	
свободы	и	 организации	досуга	 осужденных.	Вошло	в	 практику	проведение	
совместных	футбольных	матчей	между	 осужденными	 несовершеннолетни‐
ми	и	подростками,	состоящими	на	профилактическом	учете	в	подразделени‐
ях	по	делам	несовершеннолетних	органов	внутренних	дел	области.	Физиче‐
ское	воспитание	осужденных	имеет	своей	целью	физическое	развитие	под‐
ростков,	снятие	психологической	усталости	от	ограниченного	пространства,	
способствует	стабилизации	психоэмоциональной	сферы.	Деятельность	свя‐
щеннослужителей	 в	 учреждении	 способствует	 сокращению	 рецидивной	
преступности,	 нравственному	 перевоспитанию	 осужденных,	 улучшению	
их	социального	положения	и	духовно‐нравственного	воспитания.	

Эффективными	 педагогическими	 условиями	 воспитательной	 работы	 с	
несовершеннолетними	 осужденными	 можно	 считать	 следующие	 условия:	
овладение	осужденными	информацией	о	правоприемлимых	формах	поведе‐
ния	в	обществе;	включение	осужденных	в	совместную	деятельность	по	мо‐
делированию	конструктивного	 поведения	 в	 системе	межличностных	 отно‐
шений;	освоение	несовершеннолетними	осужденными	навыков	саморегуля‐
ции,	 как	 члена	 социума;	 самостоятельное	 исследование	 воспитанниками	
законопослушного	поведения;	включение	несовершеннолетних	осужденных	
в	совместный	с	другими	людьми	психокоррекционный процесс.	

365



Д.	Д.	ШАТОХИН,	
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(Академия	ФСИН	России)	

ПРАВА	ОСУЖДЕННЫХ	ЖЕНЩИН		
НА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	СОЦИАЛЬНЫМИ	ПОСОБИЯМИ	

Развитие	 Российского	 государства	 предполагает	 модернизацию	 всех	
его	институтов,	в	том	числе	и	уголовно‐исполнительной	системы,	которая	
на	современном	этапе,	в	соответствии	с	Концепцией	развития	УИС	РФ	до	
2020	 года,	 совершенствует	 социальную	 работу	 с	 осужденными	 в	 направ‐
лении	обеспечения	их	ресоциализации,	 освоения	ими	 основных	 социаль‐
ных	функций,	как	необходимого	условия	исправления	и	успешной	адапта‐
ции	в	обществе	после	освобождения,	а	так	же		внедряет	современные	тех‐
нологий	 социальной	 помощи,	 защиты	 и	 поддержки	 в	 отношении	
социально	уязвимых	категорий	осужденных,	на	всех	этапах	отбывания	на‐
казания	[1].	

В	связи	с	этим	особое	значение	приобретает	социальная	работа	с	осу‐
жденными,	в	том	числе	обеспечение	социальными	пособиями	осужденных,	
в	том	числе	женского	пола,	те	ее	формы	и	методы,	которые	оказываются	
приемлемыми	в	современных	условиях,	в	соответствии	с	изменениями	за‐
конодательства	и	нормативных	правовых	актов	Российской	Федерации.	

Осужденные,	отбывающие	наказание	в	исправительных	учреждениях	
(ИУ)	имеют	право	на	пол чение	следующих	видов	социальных	пособий:	у

1. Пособия	по	обязательному	 оци льному	страхо ан ю;с а в и
2. Единовременное	 пособие	 при	 освобождении	 из	 исправит льногое

учреждения.	
Обеспечение	 пособиями	 осужденных,	 имеющих	 право	 на	 их	 получе‐

ние,	 является	 результатом	 деятельности	 достаточно	 большого	 круга	
должностных	лиц	исправительного	учреждения.	Проблемными	вопросами	
в	 данной	 деятельности	 является	 недостаточно	 полная	 осведомленность	
соответствующих	работников	исправительного	учреждения	о	правах	осу‐
жденных	на	социальные	пособия,	и	условиях,	необходимых	для	получения	
осужденными	этих	пособий.	

В	соответствии	с	пунктом	1	статьи	98	УИК	РФ,	осужденные	к	лишению	
свободы,	 привлеченные	 к	 труду,	 подлежат	 обязательному	 государствен‐
ному	социальному	страхованию,	а	осужденные	женщины	также	обеспечи‐
ваются	пособиями	по	беременности	и	родам.	

В	целях	реализации	этого	положения	УИК	РФ,	Правительство	Россий‐
ской	 Федерации	 приняло	 Постановление	 15	 октября	 2001	 года	 №	 727	
«О	порядке	 обеспечения	 пособиями	 по	 обязательному	 государственному	
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социальному	 страхованию	осужденных	к	 лишению	 свободы	лиц,	 привле‐
ченных	к	оплачиваемому	труду».	Согласно	данному	Постановлению	осуж‐
денн сым	выплачиваются	следующие	пособия	по	обязательному	государ т‐
венному	социальному	страхованию:	

а)	 по	 временной	 нетрудоспособности	 (кроме	 несчастных	 случаев	 на	
производстве	и	профессиональных	заболеваний);	

б)	по	беременности	и	родам;	
в)	 диновременное	 особие	женщинам,	вставшим	на	 чет	в	медицин‐е п у

ских	учреждениях	в	ранние	сроки	беременности	(до	12	недель);	
г)	 единовременное	 пособие	 при	 рождении	 ребенка	 (кроме	 случаев,	

когда	 дети	 осужденных	 находятся	 на	 полном	 государственном	 обеспече‐
нии);	

д)	 ежемесячное	 пособие	 на	 период	 отпуска	 по	 уходу	 за	 ребенком	 до	
достижения	 им	 возраста	 полутора	 лет	 (в	 случае	 отбывания	 наказания	 в	
коло . 	ниях	 ‐	 поселениях).	 (пп 	 "д"	 введен	 Постановлением	 Правительства
РФ	от	12.08.2002	N	586)[2].	

Виды	пособий,	 которые	 выплачиваются	 только	 осужденным	женщи‐
нам,	привлеченным	к	оплачиваемому	труду:	

а)	пособие	по	беременности	и	родам;	
б)	единовременное	пособие	женщинам,	вставшим	на	учет	в	медицин‐

ских	учреждениях	в	ранние	сроки	беременности.	
Пособие	 по	 беременности	и	 родам	осужденным	женщинам	выплачи‐

вается	за	период	отпуска	по	беременности	и	родам	продолжительностью	
70	(в	случае	многоплодной	беременности	‐	84)	календарных	дней	до	родов	
и	70	(в	случае	осложненных	родов	‐	86,	а	при	рождении	2	и	более	детей	‐	
110)	календарных	дней	после	родов,	если	иное	не	установлено	законода‐
тельством	 Российской	 Федерации.	 Отпуск	 по	 беременности	 и	 родам	 ис‐
числ 	яется	 суммарно	 и	 предоставляется	 осужденной	женщине	 полностью
независимо	от	числа	дней,	фактически	использованных	до	родов.	

Основанием	для	назначения	пособия	по	беременности	и	родам	явля‐
ется	листок	нетрудоспособности.	Осужденные	женщины,	отбывающие	на‐
казание	в	колониях	‐	поселениях,	получают	листки	нетрудоспособности	в	
лечебно‐профилактических	 учреждениях	 самостоятельно	 для	 последую‐
щего	их	предъявления	администрации	по	месту	работы.	Отбывающим	на‐
казание	в	исправительных	учреждениях	иных	видов,	листки	нетрудоспо‐
собности	 оформляются	 медико‐санитарными	 частями	 при	 исправитель‐
ных	 учреждениях,	 в	 которых	 они	 отбывают	 наказание,	 и	 передаются	
администрациям	 указанных	 исправительных	 учреждений,	 которые	 про‐
изво 	н а л 	дят	назначение	и	выплату	пособий	или апр в яют	их	в	организации,
где	трудятся	осужденные	женщины.	

Осужденным	 женщинам,	 вставшим	 на	 учет	 в	 медицинских	 учрежде‐
ниях	в	ранние	сроки	беременности	(до	12	недель),	дополнительно	к	посо‐
бию	по	беременности	и	родам	выплачивается	единовременное	пособие	в	
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установленном	федеральным	 законом	размере.	Основанием	для	назначе‐
ния	единовременного	пособия	осужденным	женщинам,	вставшим	на	учет	
в	 ме ч 	 в 	дицинских	 у реждениях 	 ранние	 сроки	 беременности,	 является
справка,	выданная	лечебно‐профилактическим	учреждением.		

Осужденные	 женщины,	 отбывающие	 наказание	 в	 колониях‐
поселениях,	получают	справку	о	постановке	на	учет	в	ранние	сроки	бере‐
менности	в	женской	консультации	либо	другом	медицинском	учреждении,	
поставившем	 женщину	 на	 учет	 в	 ранние	 сроки	 беременности,	 самостоя‐
тельно.	

Осужденным	 женщинам,	 отбывающим	 наказание	 в	 исправительных	
учреждениях	иных	видов,	справка	о	постановке	на	учет	в	ранние	сроки	бе‐
ременности	оформляется	медицинскими	частями	при	исправительных	уч‐
реждениях,	в	которых	они	отбывают	наказание,	и	передается	администра‐
циям	 указанных	 исправительных	 учреждений,	 которые	 производят	 на‐
знач 	ение	 и	 выплату	 пособий	 или	 направляют	 ее	 в	 организации,	 где
трудятся	осужденные	женщины.		

Пособие	по	беременности	и	родам	начисляется	в	размере	100	процен‐
тов	 среднего	 заработка	 осужденной	 женщины,	 на	 который	 начисляются	
страховые	 взносы	 на	 обязательное	 социальное	 страхование	 на	 случай	
временной	нетрудоспособности	и	в	связи	с	материнством	в	Фонд	социаль‐
ного	страхования	Российской	Федерации.		

Осужденной	женщине,	имеющей	страховой	стаж	менее	6	месяцев,	по‐
собие	по	беременности	и	родам	выплачивается	в	размере,	не	превышаю‐
щем	за	полный	календарный	месяц	минимального	размера	оплаты	труда,	
установленного	федеральным	законом,	а	в	районах	и	местностях,	в	кото‐
рых	 в	 установленном	 порядке	 применяются	 районные	 коэффициенты	 к	
заработной	 плате,	 ‐	 в	 размере,	 не	 превышающем	 минимального	 размера	
оплаты	труда	с	учетом	этих	коэффициентов.	

Единовременное	 пособие	 при	 рождении	 ребенка	 выплачивается	 при	
соблюдении	условий:	

 родители	(или	один	из	них)	являются	гражданами	РФ.	Иностранным	
гражданам	 или	 лицам	 без	 гражданства,	 находящимся	 на	 территории	 РФ,	
пособие	не	выплачивается.	Если	мать	ребенка	имеет	российское	граждан‐
ство	и 		постоянно	проживает	на	территории	России,	а	отец	нет,	то	пособие
будет	выплачиваться	матери;	

 факт	рождения	ребенка	зафиксирован	в	органах	ЗАГС,	то	есть	ребен‐
ку	выдано	свидетельство	о	рождении.	Если	в	семье	рождается	не	один	ре‐
бенок,	а,	к	примеру,	близнецы,	то	пособие	выплачивается	на	каждого.	

По	общему	правилу,	единовременное	пособие	при	рождении	ребенка	
выплачивается	по	месту	работы	одного	из	родителей,	по	их	усмотрению.	
Если	мать	не	работает,	то	пособие	может	быть	выплачено	отцу.	Данное	по‐
собие	выплачивается	за	счет	средств	ФСС.	Если	ни	мать,	ни	отец	на	момент	
родов	не	работают,	 то	пособие	выплачивается	в	РУЗСН	 (районное	управ‐
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ление	социальной	защиты	населения)	по	месту	жительства	одного	из	ро‐
дителей.	 И	 при	 заполнении	 заявления	 на	 выплаты	 необходимо	 указать	
факт	 отсутствия	 работы	 у	 родителей.	 В	 некоторых	 регионах,	 где	 введен	
пилотный	проект,	пособия	выплачиваются	напрямую	ФСС,	а	значит	обра‐
щать н 	ся	необходимо	 апрямую	в региональное	отделение	фонда.	

Документы	для		получения	пособия.	
В тройства	 родителей	 список	 доку‐	 зависимости	 от	 статуса	 трудоус

ментов	отличается.	По	месту	работы	или	учебы:	
 заявление	о	назначении	пособия;	
 бенкасправка	 з	ЗАГСа	по	форме	Ф24,	выданная	при	регистрации	ре ;	и
 свидетельство	о	рождении	ребенка;	
 справка	 с	 места	 работы	 	 другого	 родителя	 о	 не	 назначении	 едино‐

временного	 пособия	 ‐	 в	 случае,	 если	 оба	 родителя	 работают.	 Если	 брак	
расторгнут,	то	в	справке	нет	необходимости.	Просто	необходимо	предста‐
вить	свидетельство	о	расторжении	брака;	

 если	 другой	 родитель	 официально	 не	 трудоустроен	 –	 справка	 из	
УСЗН	о	том,	что	он	не	получал	данное	пособие.	

На	детей	одиноких	матерей	необходимо	дополнительно	представить:	
спра 	вку	из органов	ЗАГС	об	основании	внесения	в	свидетельство	о	рожде‐
нии	сведений	об	отце	ребенка.	

Далее	 на	 основании	 полученных	 документов	 нужно	 издать	 приказ	 о	
назначении	работнику	единовременного	пособия	при	рождении	ребенка.	

В о	из	родителей	‐	если	оба	родителя		УСЗН	по	месту	жительства	одног
не	работают:	

 заявление	о	назначении	пособия;	
 свидетельство	о	рождении	ребенка;	
 справка	органа	ЗАГС;	
 трудовые	книжки	с	записями	об	увольнении	обоих	родителей;	
 для	не	ра отавших –	дипломы,	аттестаты	и	другие	документы,	под‐б 	

тверждающие	отсутствие	у	родителей	трудовой	деятельности.	
Одиноким	 матерям	 также	 необходимо	 дополнительно	 представить	

справку	из	органов	ЗАГС	об	основании	внесения	в	свидетельство	о	рожде‐
нии	сведений	об	отце	ребенка.		

Выплатить	 единовременное	 пособие	 при	 рождении	 ребенка	 необ‐
ходимо	не	позднее	десяти	дней	после	подачи	всего	пакета	документов.	
А	об 	ратиться	за	пособием	можно	в	течение	6	месяцев	со	дня	рождения
ребенка.	

Осужденным	 (матерям,	 отцам),	 отбывающим	 наказание	 в	 колониях‐
поселениях,	 фактически	 осуществляющим	 уход	 за	 ребенком,	 выплачива‐
ется	ежемесячное	пособие	по	уходу	за	ребенком.		

Право	на	получение	указанного	пособия	сохраняется	в	случае	работы	
осужденного,	 находящегося	 в	 отпуске	 по	 уходу	 за	 ребенком,	 на	 условиях	
неполного	рабочего	времени	или	на	дому.		
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Ежемесячное	пособие	по	уходу	за	ребенком	выплачивается	в	разме‐
ре	40	процентов	среднего	заработка	осужденного,	на	который	начисля‐
ются	 страховые	 взносы	 на	 обязательное	 социальное	 страхование	 на	
случай	временной	нетрудоспособности	и	в	связи	с	материнством	в	Фонд	
социального	 страхования	 Российской	 Федерации,	 но	 не	 менее	 мини‐
мального	размера	ежемесячного	пособия	по	уходу	за	ребенком,	установ‐
ленного	 Федеральным	 законом	 «О	 государственных	 пособиях	 гражда‐
нам,	имеющим	детей».		

Ежемесячное	пособие	по	уходу	за	ребенком	выплачивается	осужденным	
со	дня	предоставления	отпуска	по	уходу	за	ребенком	по	день	исполнения	ре‐
бенку	 возраста	 полутора	 лет.	 При	 предоставлении	 указанного	 отпуска	 по	
частям	ежемесячное	пособие	по	 уходу	 за	ребенком	выплачивается	пропор‐
ционально	количеству	календарных	дней	в	месяце,	приходящихся	на	отпуск	
по	уходу	за	ребенком.	

Основанием	 для	 назначения	 осужденным	 ежемесячного	 пособия	 по	
уходу	за	ребенком	являются	следующие	документы:		

заявление	о	назначении	пособия;	
приказ	о	предоставлении	отпуска	по	уходу	за	ребенком;		
свидетельство	о	рождении	ребенка	и	его	копия;	
справка	с	места	работы	другого	родителя	о	том,	что	им	не	использует‐

ся	указанный	отпуск.		
Ежемесячное	пособие	по	уходу	за	ребенком	назначается	и	выплачива‐

ется руд	администрацией	организации,	где	т ятся	осужденные,	в	сроки,	ус‐
тановленные	для	получения	заработной	платы.	

В	 случае	 если	в	период	нахождения	осужденной	женщины	в	 отпуске	
по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	полутора	лет	наступает	
отпуск	по	беременности	и	родам,	осужденная	женщина	имеет	право	выбо‐
ра	одного	из	двух	 выплачиваемых	в	периоды	 соответствующих	отпусков	
видов	пособий.		

Пособия	 по	 временной	 нетрудоспособности,	 беременности	 и	 родам,	
ежемесячное	пособие	по	уходу	за	ребенком	исчисляются	из	среднего	зара‐
ботка	осужденных	в	соответствии	с	Федеральным	законом"Об	обязатель‐
ном	социальном	страховании	на	случай	временной	нетрудоспособности	и	
в	связи	с	материнством"	и	иными	нормативными	правовыми	актами	Рос‐
сийской	Федерации.	

Пособия	назначаются	и	выплачиваются	администрацией	по	месту	ра‐
боты	осужденных.	Выплата	пособий	осуществляется	путем	их	зачисления	
на	 лицевые	 счета	 осужденных.	 В	 случае	 если	 Уголовно‐исполнительным	
кодексом	Российской	Федерации	предусмотрена	выдача	осужденному	за‐
рабо мтной	платы	на	руки,	пособия	по	обязательно у	государственному	со‐
циальному	страхованию	выплачиваются	в	том	же	порядке.		

Пособие	 по	 временной	 нетрудоспособности	 выплачивается	 в	 сроки,	
установленные	для	выплаты	заработной	платы,	а	пособие	по	беременно‐
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сти	и	родам	и	единовременное	пособие	при	рождении	ребенка	 ‐	не	позд‐
нее	10	дней	с	даты	представления	всех	необходимых	документов.	

Единовременное	пособие	осужденным	женщинам,	вставшим	на	учет	в	
медицинских	 учреждениях	 в	 ранние	 сроки	 беременности,	 назначается	 и	
выдается	одновременно	с	пособием	по	беременности	и	родам.		

Пособие	по	 беременности	и	родам	 выплачивается	 единовременно	 за	
весь	период	отпуска	независимо	от	числа	дней,	фактически	использован‐
ных	до	родов.		

Жалобы	по	вопросам	обеспечения	пособиями	по	обязательному	госу‐
дарственному	 социальному	 страхованию	 осужденных	 направляются	 и	
рассм ю 15атрива тся	 в	 порядке,	 установленном	 статьей	 	 Уголовно‐
исполнительного	кодекса	Российской	Федерации.	

Данные	 пособия	 выплачиваются	 осужденным	 за	 счет	 единого	 соци‐
ального	налога	(взноса),	уплачиваемого	в	Фонд	социального	страхования	
Российской	Федерации	организациями,	в	которых	трудятся	осужденные.	

Ответственность	 за	 назначение,	 исчисление	 и	 выплату	 пособий	 по	
обязательному	 государственному	 социальному	 страхованию	 несут	 руко‐
водитель	и	главный	бухгалтер	организации,	где	трудятся	осужденные.	

Контроль	 за	 правильным	назначением,	 исчислением	и	 выплатой	по‐
собий	 по	 обязательному	 государственному	 социальному	 страхованию	 в	
организациях,	 где	 трудятся	 осужденные,	 осуществляется	 отделениями	
(филиалами)	Фонда	социального	страхования	Российской	Федерации.	
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ФОРМИРОВАНИЕ	ГОТОВНОСТИ	КУРСАНТОВ		
К	ВЫПОЛНЕНИЮ	СЛУЖЕБНО‐ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ДОЛГА	

	Высокая	 этическая	 воспитанность	 каждого	 воина,	 исполняющего	
служебный	долг,	 является	не	 только	выражением	его	личной	нравствен‐
ной	 зрелости,	 но	 и	 эффективным	 средством	 влияния	 на	 окружающих	 в	
процессе	военной	службы.	Воспитанность	не	дается	с	рождением,	а	выра‐
батывается	на	протяжении	длительного	периода	времени.	

	Чувство	долга	оказывает	большое	влияние	на	всю	деятельность	и	по‐
ведение	человека,	оно	свидетельствует	о	том,	что	требования	обществен‐
ной	морали	стали	нравственными	мотивами	поведения	отдельной	лично‐
сти.	Очевидно,	что	чувство	долга	предполагает	отказ	от	собственного	вы‐
бора,	 согласие	 с	 теми	 требованиями,	 которые	 содержатся	 в	 императивах	
долга.	 Сила	 морального	 долга	 была	 отмечена	 еще	 в	 этике	 И.	 Канта,	 счи‐
тавшего,	 что	 долг	 присущ	 человеческому	 сознанию	 до	 всякого	 опыта,	 и	
толь 	ко	он	определяет	поведение	человека	и	является	главным	понятием
морального	сознания.		

Соответственно	 долг	 –	 это	 осознание	 человеком	 необходимости	 ис‐
полнения	того,	что	предписывается	моральным	сознанием,	более	высоко‐
го	начала,	нежели	собственные	потребности,	желания	и	планы.	

Профессиональный	 долг	 офицера	 характеризуется	 высокой,	 почетной	
обязанностью,	вытекающей	из	объективных	потребностей	защиты	личности,	
общества	и	государства,	государственно‐правовых	требований	и	внутренних	
нравственных	 побуждений.	 Профессиональный	 долг	 имеет	 объективную	 и	
субъективную	 стороны.	 Объективная	 сторона	 определяется	 потребностью	
обеспечения	безопасности	государства	и	общества,	она	отражена	в	правовых	
и	служебных	документах,	где	обязанности	офицера	раскрыты	в	полном	объе‐
ме.	Субъективная	же	сторона	определяется	поставленными	государством	ус‐
ловиями:	это	сознательность	и	ответственность	офицеров	в	выполнении	воз‐
ложенных	на	них	задач,	осознание	своего	места	и	роли	в	общем	деле,	опреде‐
ление	своего	внутреннего	отношения	к	профессиональному	долгу,	предъяв‐
ление	высоких	требований	к	самому	себе.	

Профессиональный	 долг	 офицера	 представляет	 собой	 единство	 пра‐
вовой	 и	 нравственной	 сторон,	 характеризуется	 совпадением	 моральных	
требований	 с	 государственными.	 Моральная	 ценность	 его	 объективного	
содержания	заключается	в	обеспечении	безопасности	страны.	

Нравственная	 основа	 служебно‐профессионального	 долга	 будущего	
офицера	подразумевает	наличие	следующих	профессионально	важных	ка‐
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чест 	в	 личности:	 ответственность,	 достоинство,	 честь,	 самодисциплина	 и
исполнительность.	

Для	 определения	 готовности	 к	 выполнению	 служебно‐
профессионального	долга	можно	выделить	такие	составляющие:	теорети‐
ческие	 знания,	 профессиональные	 умения,	 положительное	 отношение	 к	
профессиональной	деятельности.	Составляющие	первых	двух	пунктов	го‐
товности	представляют	собой	определенный	круг	знаний	и	умений,	ком‐
петенций	будущего	офицера.	Овладение	ими	является	обязательной	пред‐
посылкой	 в	 развитии	 положительного	 отношения	 к	 профессиональной	
деятельности	 у	 курсантов	 как	 будущих	 офицеров.	 Исключение	 одной	 из	
этих	 составляющих	 влечет	 за	 собой	 снижение	 результативности	 профес‐
сиональной	 готовности	 курсанта.	 Следовательно,	 положительное	 отно‐
шение	 к	 профессиональной	 деятельности	можно	 выделить	 как	 наиболее	
значимый	 и	 определяющий	 элемент	 профессиональной	 готовности.	 На	
личность	 курсанта	 в	 военном	 вузе	 необходимо	 оказывать	 различное	 об‐
щественное	 воздействие,	 вызывающее	 у	 него	 интерес	 и	 удовлетворение	
позн 	 	авательной	деятельностью, стремление	к	достижению	цели,	гордость
за	профессию	офицера	и	т.д.	

Готовность	 к	 выполнению	 служебно‐профессионального	 долга	 кур‐
сантами	военных	вузов	можно	рассматривать	как	 сложное	целостное	об‐
разование.	А	ее	элемент	‐	«положительное	отношение	к	профессиональной	
деятельности»,	предполагает	осознание	курсантами	 социальной	значимо‐
сти	своей	профессиональной	деятельности	и	необходимости	ее	выполне‐
ния	 как	 своего	 служебно‐профессионального	 долга.	 Придавая	 особенную	
значимость	положительному	отношению	к	профессиональной	деятельно‐
сти,	нельзя	забывать	о	первых	двух	составляющих	готовности:	теоретиче‐
ских	 знаниях	 и	 профессиональных	 умениях.	 Формирование	 готовности	
курсантов	 к	 выполнению	 служебно‐профессионального	 долга,	 представ‐
ляет	собой	процесс	целенаправленной	и	взаимообусловленной	деятельно‐
сти	преподавателей	 (командиров)	и	курсантов,	 с	 целью	мотивации	буду‐
щих	 офицеров	 на	 выполнение	 служебно‐профессионального	 долга	 на	 ос‐
нове	эффективного	использования	и	проявления	знаний,	умений,	способ‐
ностей,	компетенций,	а	также	нравственных	качеств	личности	в	процессе	
предстоящей	профессиональной	деятельности.	Формирование	готовности	
курсантов	к	выполнению	служебно‐профессионального	долга	происходит	
в	 процессе	 профессиональной	 подготовки,	 которая	 зависит	 от	 заказа	 об‐
щества	и	военной	науки,	в	свою	очередь	определяющих,	как	и	чему	следу‐
ет	учить.	

Изучение	структуры	подготовки	курсантов	к	выполнению	служебно‐
профессионального	долга	обращает	нас	к	Закону	«Об	образовании	в	Рос‐
сийской	Федерации»,	 в	котором	цель	профессиональной	подготовки	обо‐
значена	 как	 «приобретение	 обучающимися	 знаний,	 умений,	 навыков	 и	
формирование	 компетенций,	 необходимых	 для	 выполнения	 определен‐
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ных	служебных	функций».	Из	этого	следует,	что	целью	профессиональной	
подготовки	в	военном	вузе	является	подготовка	офицера	 ‐	 высококвали‐
фицированного	 военного	 специалиста,	 стоящего	 на	 защите	 Отечества,	 с	
высоким	 уровнем	 готовности	 к	 выполнению	 служебно‐профессиональ‐
ного	долга.	

Существенную	роль	в	повышении	качества	профессиональной	подго‐
товки	 будущего	 офицера	 играет	 правильная	 постановка	 методической	
подготовки	в	военном	вузе,	когда	в	ходе	семинарских,	практических	и	дру‐
гих	 видов	 занятий,	 особенно	 в	 полевых	 условиях,	 с	 использованием	 воо‐
руже 	ния	и	военной	техники, курсант	исполняет	роль	руководителя,	учит‐
ся	самостоятельно	применять	различные	методы	и	приемы	обучения.	

Решающее	 воздействие	 на	 профессиональную	 подготовку	 курсантов	
оказ рофес‐
сион

ывает	личность	преподавателя	и	командира,	а	также	уровень	п
т оального	мас ерства	пр фессорско‐преподавательского	состава	вуза.	

Исходя	из	вышесказанного,	можно	сделать	следующие	выводы.	
Во‐первых,	 сущность	 служебно‐профессионального	 долга	 будущих	

офицеров	обусловлена	спецификой	конкретных	задач,	особенностями	ор‐
ганизации	службы,	 своеобразием	условий,	в	которых	будет	проходить	их	
служебно‐профессиональная	 деятельность,	 четко	 регламентированная	
нормативными	актами	и	служебными	(должностными)	обязанностями.	

Во‐вторых,	особенностями	профессиональной	подготовки	курсантов	к	
выполнению	 служебно‐профессионального	 долга	 являются:	 построение	
подготовки	 в	 соответствии	 с	 будущей	 служебно‐профессиональной	 дея‐
тельностью.	Не	только	теоретический,	но	и	практический	характер	воспи‐
тательного	 и	 образовательного	 процессов,	 предполагающий	 выполнение	
служебно‐боевых	задач	в	период	обучения;	сочетание	войсковой	и	вузов‐
ской подготовки,	предполагающей	организацию	воспитательно‐образова‐
тельного	процесса	на	основе	уставного	воинского	порядка.	
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ЦЕННОСТНО‐СМЫСЛОВАЯ	СФЕРА	ОСУЖДЕННЫХ		
И	ПУТИ	ЕЕ	КОРРЕКЦИИ	

В	психологии	ценностно‐смысловая	сфера	личности	рассматривается	
как	характеристика,	которая	включает	в	себя	два	основных	компонента	–	
ценностные	ориентации	и	систему	личностных	смыслов.	Оба	компонента	
неразрывно	связаны	с	понятием	личность,	поскольку	тесно	соприкасаются	
с	 изучением	 человеческого	 поведения	 и	 побуждений.	 Ценностно‐
смысловые	 образования	 выступают	 важнейшими	 регуляторами	 жизни	 и	
деятельности	человека.	«Значение	предметов	и	явлений	и	их	«смысл»	для	
человека	есть	то,	что	детерминирует	поведение».	Ценности	и	смыслы	ока‐
зыва чются	неразрывно	связанными	в	сознании	 еловека,	что	позволяет	го‐
ворить	о	ценностно‐смысловой	сфере	личности1.	

Потребность	 в	 системе	 ценностей	 –	 это	 экзистенциальная	 потреб‐
ность	 человека	 в	 смысле,	 который	направляет	 индивидуальный	жизнен‐
ный	путь.	Если	бы	личность	не	имела	устойчивой	системы	смыслов	и	цен‐
ностей,	 она	 была	 бы	 потеряна	 и	 дезориентирована	 в	 окружающем	мире.	
Конструктивный	 путь	 удовлетворения	 потребности	 –	 это	 ассимиляция	
общечеловеческих	 ценностей,	 деструктивный	 путь	 –	 выработка	 системы	
ценностей,	враждебной	общечеловеческим	смыслам,	или	их	извращение2.	

Противоречие	между	ценностной	ориентацией	личности	и	ценностями	
общества	является	важной	стороной	социально‐психологической	характери‐
стики	 личности	 преступника3.	 Деформации	 смысловой	 сферы	 являются	
«ядерными»	 характеристиками	 криминальной	 личности,	 поскольку	 вносят	
наибольший	вклад	в	дизрегуляцию	ее	социального	поведения	и	жизненного	
пути.	 У	 правонарушителей	 снижена	потребность	в	 самореализации;	не	 вы‐
ражена	потребность	в	смысле	жизни;	зарегистрировано	пренебрежительное	
отношение	к	общечеловеческим	ценностям	как	источникам	смысла	жизни;	

1	Соколова	Е.	Е.	Идеи	А.	Н.	Леонтьева	и	его	школы	о	поступке	как	единице	анализа	
личности	в	их	значении	для	исторической	психологии	//	Традиции	и	перспективы	дея‐
тельностного	подхода	в	психологии:	школа	А.Н.	Леонтьева.	М.,	1999.	С.	80–81.	

2 			Карпинский	К.	В.	Психология	жизненного	пути	личности	:	учеб.	пособие.	Гродно,
2002.	С.	28.	

3	Игошев	К.	Е.	Типология	личности	преступника	и	мотивация	преступного	пове‐
дения	:	учеб.	пособие.	Горький,	1974.	С.	27.	

375



значительное	расхождение	между	декларируемыми	и	реальными	ценностя‐
ми	и	смыслами	жизни;	представления	о	должной	жизни	не	сбалансированы	с	
реальными	возможностями	и	 средствами	ее	осуществления;	 отмечено	рав‐
нодушие	к	будущей	временной	перспективе,	нечеткость	жизненных	целей	и	
отста с 	вание	в	развитии	жизненных	планов;	в	ответственных	 обытиях	жизни
доминирует	экстернальный	локус	контроля1.	

Специфическая	 среда	 пенитенциарных	 учреждений	 является	 мощ‐
нейшим	 фактором,	 деформирующим	 ценностно‐смысловую	 сферу	 осуж‐
денных.	Значительное	число	осужденных,	освободившихся	из	мест	лише‐
ния	свободы,	выйдя	на	свободу	продолжают	жить,	руководствуясь	ценно‐
стями	 и	 нормами,	 сформированными	 под	 влиянием	 тюремной	
субкультуры.	Кроме	того,	принудительная	изоляция,	влечет	за	собой	мно‐
гочисленные	 ограничения	 и	 для	 большинства	 осуждённых	 сопряжена	 с	
утратой	прежнего	социального	статуса,	общественно‐полезных	связей,	ос‐
лаблением	 контактов	 с	 родственниками,	 отсутствием	 возможности	 при‐
общения	к	духовным	ценностям	общества.	

Разработка	 направлений	 психологической	 коррекции	 ценностно‐
смысловой	сферы	осужденных	позволит	решить	задачи	по	профилактике	
негативных	 тенденций	 личностного	 развития	 и,	 в	 частности,	 рецидива	
преступного	 поведения	 за	 счет	 преодоления	 криминогенных	 особенно‐
стей	смысловой	сферы	личности.	С	целью	изучения	ценностно‐смысловой	
сферы	 осужденных	 нами	 было	 проведено	 эмпирическое	 исследование,	 в	
котором	приняли	участие	60	осужденных	мужчин	с	длительными	сроками	
лишения	свободы,	отбывающие	наказание	в	ИК‐4	УФСИН	России	по	Воло‐
годской	области.	Для	сбора	эмпирических	данных	использовались:	специ‐
ально	разработанный	план	нестандартизированного	интервью,	методики	
«Опросник	 терминальных	 ценностей»	 (ОТеЦ)	 и	 «Смысложизненные	 ори‐
ентации»	(СЖО)	(Д.	А.	Леонтьева).		

Данные,	 полученные	 с	 помощью	нестандартизированного	 интервью,	
свидетельствуют	о	том,	что	у	осужденных	мужчин,	отбывающих	длитель‐
ное	 лишение	 свободы,	 отсутствуют	 цели	 в	 жизни,	 наблюдается	 сужение	
жизненных	 перспектив,	 которые	 придают	 жизни	 осмысленность	 и	 на‐
правленность.	Респонденты	не	стремятся	строить	планы	на	будущее.	Зна‐
чимой	 ценностью	 и	 главным	 условием	 жизненного	 благополучия	 боль‐
шинство	опрошенных	указали	материальный	достаток.	Высокий	уровень	
материального	благосостояния	для	таких	людей	часто	оказывается	осно‐
ванием	для	развития	чувства	собственной	значимости	и	повышенной	са‐
мооценки	(материальное	благополучие	позволяет	иметь	высокий	статус	в	
исправительном	 учреждении	 и	 дает	 ощущение	 безопасности).	 Осужден‐
ные	из	данной	группы	указали	на	то,	что	они	не	раскаиваются	в	содеянном	

                                                 
1	 См.:	 Карпинский	 К.	 В.	 Психологическая	 коррекция	 смысловой	 регуляции	 жиз‐

ненного	пути	девиантной	личности.	Гродно,	2002.	С.	27–28.	
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и	 не	 исключают	 возможности	 совершения	 повторных	 правонарушений	
для	удовлетворения	своих	потребностей.		

Данные	интервью	согласуются	с	результатами,	полученные	с	помощью	
методики	 «Смысложизненные	 ориентации»	 (СЖО)	 (Д.А	 Леонтьев).	 Низкие	
средние	значения	по	шкале	«цели	в	жизни»,	свидетельствует	об	отсутствии	у	
осужденных	целей	в	будущей	жизни,	придающих	осмысленность	и	времен‐
ную	перспективу.	 Анализ	 средних	 значений,	 полученных	 с	 помощью	мето‐
дики	 «ОТеЦ»,	 показал,	 что	 у	 осужденных,	 отбывающих	 длительные	 сроки	
лишения	свободы,	отсутствуют	потребности	в	саморазвитии	и	достижении,	
установлении	социальных	контактов.	В	большинстве	случаев	приоритетны‐
ми	являются	ценности,	направленные	на	приспособление	к	условиям	жизни	
в	местах	лишения	свободы,	что	в	свою	очередь	будет	способствовать	сниже‐
нию	возможности	их	успешной	ресоциализации.	

Полученные	 данные	 позволили	 сформулировать	 возможные	 направ‐
ления	 работы	 по	 изменению	 ценностно‐смысловой	 сферы	 осужденных	 ‐	
это	 приобщение	 к	 более	широкому	 кругу	 ценностей,	 ориентация	на	пер‐
спективу,	на	реализацию	не	только	сиюминутных	потребностей,	но	и	от‐
даленных	целей,	включение	в	свою	смысловую	структуру	большего	круга	
лиц	(децентрализация	смысловой	сферы).	По	мнению	А.Н.	Сухова,	именно	
внушение	осужденным	веры	в	общечеловеческие	ценности	является	осно‐
вой	возрождения	осужденных	к	нормальной	жизни,	поскольку	многие	из	
них	 и м ивступили	в	конфл кт	с	законо 	«в	силу	утраты	смысла	жизн ,	духов‐
ного	кризиса,	искажения	шкалы	ценностей»1.	

Психологическая	 коррекция	 ценностно‐смысловой	 сферы	 должна	
быть	направлена	на	исправление	специфических	отклонений	в	смысловой	
сфере	 и	 смысловой	 регуляции	 жизненного	 пути	 девиантной	 личности;	
профилактику	негативных	 тенденций	личностного	развития	и,	 в	 частно‐
сти,	 предотвращение	 рецидива	 преступного	 поведения	 путем	 преодоле‐
ния	 криминогенных	 особенностей	 смысловой	 сферы	 девиантной	 лично‐
сти.	 Важной	 частью	 данной	 работы	 является	 активизация	 личностно‐
смыс 	ловой	регуляции,	которая	составляет	«функциональное	ядро» систе‐
мы	осознанной	саморегуляции	жизненного	пути2.		

Для	 групповой	 психокоррекционной	 работы	 с	 осужденными	 можно	
использовать	 программу	 психологической	 коррекции	 ценностно‐
смысловой	 сферы	 осужденных,	 впервые	 отбывающих	 наказание	 в	 виде	
лишения	 свободы3.	 Данная	 программа	 разработана	 с	 опорой	 на	 модель	

                                                 
1	Сухов	А.	Н.	Криминогенное	общение	в	среде	осужденных	:	учеб.	пособие	для	ву‐

зов	МВД	России.	Рязань,	1993.	С.	116.	
2   Карпинский К.В. Психологическая коррекция смысловой регуляции жизненного пути

девиантной личности. Гродно, 2002. С. 4. 
3	Сучкова	Е.	Л.,	Штефан	Е.	Ф.	Программа	психологической	коррекции	ценностно‐

смысловой	 сферы	осужденных,	впервые	отбывающих	наказание	в	виде	лишения	 сво‐
боды.	Вологда,	2013.	51	с.	
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психологической	коррекции	смысловой	регуляции	жизненного	пути	деви‐
антной	 личности	К.В.	 Карпинского,	 в	 которой	используются	методы	 воз‐
действия	 на	 смысловую	 сферу,	 сконструированные	 и	 апробированные	 в	
логотерапии,	в	позитивной	психотерапии,	а	также	психотехнические	про‐
цедуры,	созданные	специально	для	тренинга	смыслового	выбора,	тренин‐
га	жизненных	перспектив,	коррекции	субъективной	картины	жизненного	
пути	личности.		

Предлагаемая	 коррекционная	 программа	 подразумевает	 пошаговую	
отработку	функций	осознанной	психобиографической	саморегуляции:	по‐
становку	 жизненных	 целей,	 моделирование	 значимых	 жизненных	 усло‐
вий,	 прогнозирование,	 планирование	 и	 программирование	 жизненного	
пути,	 критериальное	 оценивание	 жизненных	 достижений,	 принятие	 и	
корректирование	жизненно	важных	решений.	Основной	упор,	однако,	де‐
лается	на	активизацию	личностно‐смысловой	регуляции,	которая	состав‐
ляет «функциональное	 ядро»	 системы	 осознанной	 саморегуляции	 жиз‐
ненного	пути.	
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(Академия	ФСИН	России)	

ПСИХОДИНАМИКА	ЛИЧНОСТИ	УБИЙЦЫ	

Согласно	 Конституции	 Российской	 Федерации	 человек,	 его	 права	 и	
свободы	являются	высшими	ценностями,	среди	которых	не	последнее	ме‐
сто	занимают	права	на	жизнь	и	здоровье.	Несмотря	на	то,	что	в	последнее	
врем 	я	в	российском	обществе	наблюдается	тенденция	к	снижению	числа
убийств	но,	их	общее	количество	остается	достаточно	высоким.	

Исправление	и	ресоциализация	лиц,	совершивших	умышленное	убий‐
ство,	убийство	по	неосторожности,	но	с	применением	насилия	(агрессии)	
по	отношению	к	жертве,	или	без	–	является	в	этом	плане	наиболее	акту‐
альной.	

Исследование	 психодинамики	 личности	 убийцы	 представляет	 собой	 на‐
учный	подход,	который	обеспечивает	построение	социально‐психологического	
порт с 	рета	 личности	 убийцы	 с	 учетом	 интрапсихиче кой	 структуры	 основных
детерминант	поведения.	

Криминологический	 анализ	 пенитенциарной	 преступности	 также	 под‐
тверждает	актуальность	исследования	психодинамики	личности	осужденных	
за	убийство,	что	обусловлено	их	большой	социальной	опасностью.		

Очевидно,	 что	 такое	 крайне	 асоциальное	 поведение,	 как	 убийство,	
требует	психологически	защитить	собственную	личность.	Как	именно,	по‐
казывает	 анализ	 результатов	 по	 методике	 с	 использованием	 опросника	
«Индекс	жизненного	стиля»	Р.	Плутчика,	Г.	Келлермана	и	Х.	Р.	Конта	(адап‐
тированный	 межрегиональной	 психологической	 лабораторией	 Минюста	
России,	г.	Ярославль)	(рис.	1).		

Исследование	предпочитаемых	типов	психологических	защит	показа‐
ло,	 что	 существенных	 различий	 между	 осужденными	 за	 умышленное	
убийство	 и	 причинение	 смерти	 по	 неосторожности	 нет,	 тогда	 как	 осуж‐
денные	за	преступления,	не	связанные	с	убийством,	имеют	более	высокие	
показатели	 по	 таким	 пунктам,	 как	 «подавление»,	 «регрессия»,	 «замеще‐
ние»,	и	низкий	показатель	по	проекции.	Кроме	того,	проведенный	матема‐
тико‐статистический	 анализ	 показал,	 что	 эти	 различия	 статистически	
значимы	 между	 этой	 группой	 и	 осужденными	 за	 причинение	 смерти	 по	
неосторожности.		

Характерно,	что	у	убийц	такие	обычные	для	осужденных	защиты,	как	
«подавление»	и	«регрессия»,	снижены	(рис.	1).	Действительно,	трудно	от‐
рицать	наличие	трупа,	гораздо	легче	сказать	«это	не	я	украл,	меня	подста‐
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вили».	 При	 этом	 у	 убийц	 возрастает	 уровень	 проекции,	 то	 есть	 	 защиты	
развиваются	по	типу:	«он	(жертва)	сам	виноват».	Этот	факт	хорошо	согла‐
суется	и	с	описанными	выше	деформациями	общения.	
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ис.	1.	Сравнительный	анализ	результатов	по	опроснику	«Индекс	жизнен‐
ного	

Р
стиля»	Р.	Плутчика,	Г.	Келлермана	и	Х.	Р.	Конта	
	
Анализ	 индивидуально‐типологических	 особенностей	 личности	 об‐

следуемых	осуществлялся	с	помощью	методики	ИТО	Л.	Н.	Собчик	(рис.	2).			
Были	выявлены	статистически	значимые	различия	по	шкалам	«ри‐

гидность»	 и	 «спонтанность»	 между	 осужденными	 за	 умышленные	
убийства	 и	 осужденными	 за	 преступления,	 не	 связанные	 с	 убийством.	
Следовательно,	осужденные	за	умышленное	убийство	имеют	более	ак‐
центуированные	черты	по	спонтанности	и	ригидности,	выражающиеся	
в	 ра , 	скованности 	 самоутверждении,	 наступательности,	 стремлении к	
лидированию,	тугоподвижности	установок	и	настойчивости	личности.	

Итак,	 можно	 утверждать,	 что	 в	 большинстве	 случаев	 осужденные	 за	
убийство	проявляют	тревожность,	мнительность,	боязливость,	склонность	к	
навязчивым	 страхам	и	 даже	паническим	реакциям.	 Такие	 асоциальные	по‐
ступки,	 несмотря	на	 сложившееся	в	 обществе	мнение,	 представляют	 собой	
огромное	потрясение	и	для	личности	убийцы.	Преступники	этого	типа	также	
склонны	к	проявлению	эгоцентризма	и	агрессивной	манере	самоутвержде‐
ния	вопреки	интересам	окружающих,	вплоть	до	резких	агрессивных	выска‐
зываний	и	действий.	Сочетание	высоких	показателей	по	экстравертирован‐
ности	и	агрессивности	спонтанности	говорит	о	сильном	типе	личности,	ко‐
торый	характерен	для	осужденных	за	убийство.		
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Рис.	2.	Результаты	обследования	осужденных	по	опроснику	ИТО	Л. Н.	Собчик	
	
Высокие	 показатели	 по	 шкале	 ригидности	 у	 осужденных	 за	 убийство	

демонстрируют	наличие	у	них	выраженных	черт	инертности	 (тугоподвиж‐
ности)	 установок	и	настойчивости	личности,	 склонной	 к	 педантизму	и	на‐
стороженной	 подозрительности.	 Кроме	 того,	 у	 них	 проявляется	 устойчи‐
вость	 собственного,	 временами	 достаточно	 самобытного	 и	 субъективного	
мнения.	Сочетание	умеренно	высоких	показателей	по	шкалам	ригидности	и	
агрессивности	(особенно	у	осужденных	за	умышленные	убийства)	характер‐
но	для	людей	с	конфликтным	и	неконформным	стилем	поведения.	Отличи‐
тельной	особенностью		людей	такого	типа	выступает	склонность	отвергать	
общепринятые	каноны,	что	при	низком	уровне	развития	или	наличии	пато‐
логии	ведет	к	антисоциальным	формам	поведения.	Комбинация	высоких	по‐
казателей	по	шкалам	 спонтанности	и	интроверсии	 характерна	для	 экспан‐
сивных	шизоидов	(согласно	авторской	концепции	Л.Н.	Собчик).	

Наблюдающаяся	циклотимность	личности	у	обследованных	осужден‐
ных	трех	категорий	выражается	в	одинаково	высоких	показателях	экстра‐
версии	и	интроверсии	(согласно	авторской	концепции	Л.	Н.	Собчик).		

Анализ	сочетания	показателей	по	шкалам	экстраверсии	и	спонтанно‐
сти	 обозначает	 потребность	 осужденных	 за	 убийство	 выступать	 в	 роли	
«ведущих»	(лидеров),	самостоятельно	принимать	решения.	В	то	же	время	
у	обследуемых	проявляется	тенденция	быть	в	центре	внимания.		

В	целом	анализ	полученных	данных	по	методике	ИТО	Л.	Н.	Собчик	не	
обнаружил	ярко	выраженных	акцентуаций	характера,	которые	указывали	
бы	на	наличие	психопатических	 черт	личности.	 Таким	образом,	 социаль‐
но‐психологический	 портрет	 личности	 осужденного	 за	 убийство	 должен	
строиться	прежде	всего	на	основе	анализа	специфического	симптомоком‐
плек 	са	 личностных	 свойств,	 а	 не	 их	 патологической	 выраженности	 или
вообще	каких‐то	других	психопатологий.	

Завершим	наш	 анализ	 личности	 осужденного	 за	 убийство	 интерпре‐
тацией	эмпирических	данных,	 характеризующих	самоотношение	убийцы,	
с	 помощью	 «Методики	 исследования	 самоотношения»	 (МИС)	 С.	Р.	 Панте‐
леева	(рис.	3).	
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									 .	3.		Сравнительный	анализ	обследования	осужденных	по	методике	
МИС

	Рис
	С.	Р.	Пантелеева	(в	сырых	баллах)	
	
По	шкалам	«самообвинение»	и	«зеркальное	Я»	отмечены	статистически	

значимые	 различия	 между	 осужденными	 за	 умышленное	 убийство	 и	 осуж‐
денными	 за	 причинение	 смерти	 по	 неосторожности.	 Так,	 у	 осужденных	 за	
умышленное	 убийство	 показатель	 по	 шкале	 «самообвинение»	 выше,	 что	 в	
общем	соответствует	и	характеру	преступления.	Осужденные	за	причинение	
смерти	по	неосторожности	склонны	к	бытовому	самооправданию	и	считают,	
что	 их	 индивидуальные	 особенности	 способны	 вызвать	 у	 окружающих	 ува‐
жение,	 симпатию,	 одобрение	 и	 понимание.	 Однако	 у	 осужденных	 за	 умыш‐
ленное	убийство	выше	показатель	по	шкале	«самоценность»,	это	эффект	за‐
щитного	поведения.	Конечно,	с	одной	стороны,	это	затрудняет	психокоррек‐
цию	 	их	 личности,	 однако	 с	 другой,	 если	 психотерапия	 и	 психокоррекция
достигнут	своего	результата,	раскаяние	будет	глубоким	и	стойким.	

Итак,	можно	сделать	общий	вывод	о	том,	что	отмечаются	существен‐
ные	 структурные	 различия	 личности	 осужденного	 за	 убийство	 и	 любого	
другого		осужденного,	в	том	числе	между	симптомокомплексами	личност‐
ных	 свойств	осужденных	 за	 умышленное	 убийство	и	причинение	 смерти	
по	неосторожности.		

Ведущими	 причинами	 совершения	 преступления	 убийцами	 выступают	
не	 криминальный	 опыт	 и	 криминализация	 в	 целом,	 а	 внутриличностные,	
психологические	детерминанты,	такие	как	самолюбование,	включающее	в	се‐
бя	 самоуверенность	и	неадекватно	завышенное	 самоуважение,	комплекс	 за‐
щитно‐агрессивных	свойств	и	комплекс	коммуникативно‐защитных	свойств,	
а	также	сложившаяся	психологическая	готовность	убить	другого	человека.	
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ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ	АДАПТАЦИЯ	ЛИЦ,		
ОСВОБОДИВШИХСЯ	ИЗ	МЕСТ	ЛИШЕНИЯ	СВОБОДЫ,	
	КАК	УСЛОВИЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЯ	ПРАВ	ЧЕЛОВЕКА		

Постпенитенциарная	адаптация	лиц	отбывших	уголовное	наказание	в	
виде	лишения	свободы,	является	важным	этапом	ресоциализации	лично‐
сти.	 	В	толковых	словарях	под	адаптацией	понимается	как	приспособление
к	изменившимся	условиям1.		

Процесс	постпенитенциарной	адаптации	разделяется	на	два	этапа:	пер‐
вый	–	это	подготовка	осужденного	к	освобождению	от	отбывания	наказания	
в	исправительном	учреждении.	Его	можно	назвать	пенитенциарным	этапом.	
Второй	этап	–	это	оказание	освобожденному	лицу	помощи	в	его	обеспечении	
работой,	жилищем.	Этот	этап	называется	постпенитенциарным.	

Исходя	 из	 определений	 указанных	 выше	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
термин	«постпенитенциарная	адаптация»	подразумевает	приспособление	
лиц,	 	освободившихся	из	мест	лишения	 свободы	к	 условиям	 современной
жизни,	оказание	им	постпенитенциарной	помощи.	

В	Российской	Федерации	основу	нормативного	регулирования	социаль‐
ной	 адаптации	 составляет	 единственный	 закон,	 в	 котором	 предусмотрена	
помощь	осужденным,	освобождаемым	от	отбывания	наказания	–	 это	 глава	
22	Уголовно‐исполнительного	кодекса	Российской	Федерации2,	которая	со‐
держит	всего	четыре	статьи,	три	из	которых	посвящены	вопросам	оказании	
помощи.	Стоит	отметить,	что	эти	статьи	являются	бланкетными.	К	примеру:	
ст.	181	УИК	РФ	«Оказание	помощи	осужденным,	освобождаемых	от	отбыва‐
ния	наказания»	отсылает	нас	к	постановлению	Правительства	РФ	«О	поряд‐
ке	обеспечения	продуктами	питания	или	деньгами	на	время	проезда	к	месту	
жительства	осужденных,	освобождаемых	от	отбывания	наказания»3.	

1 г	Ефремова	Т.	Ф.	Новый	толковый	словарь	русско о	языка.	Толково‐словообразо‐
вательный	М.,	2000.	Т.	1.	С.	122.	

2	 Уголовно‐исполнительный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 //	 Собр.	 законода‐
тельства	Рос.	Федерации.	1997.	№	2.	Ст.	198.		

3	О	порядке	обеспечения	продуктами	питания	или	деньгами	на	время	проезда	к	
месту	жительства	осужденных,	освобождаемых	от	отбывания	наказания	:	постановле‐
ние	 Правительства	 Рос.	 Федерации	 от	 24	 октября	 1997	 г.	№	1358	 //	 Собр.	 законода‐
тельства	Рос.	Федерации.	1997.	№	44.	Ст.	5074.	
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Исходя	из	 этого,	можно	отметить,	 что	 уголовно‐исполнительный	ко‐
декс	 практически	 не	 закрепляет	 и	 не	 относит	 к	 предмету	 уголовно‐
исполнительного	законодательства	отношения	в	сфере	социальной	помо‐
щи	освобождающимся	осужденным.		

Между	тем	такая	помощь	просто	необходима.	В	частности	у	лиц,	осво‐
бодившихся	из	мест	лишения	свободы,	низкий	уровень	профессиональной	
подготовки,	а	также	неподготовленность	к	новым	сложившимся	экономи‐
ческим	условиям.	Лица,	освобожденные	из	мест	лишения	свободы	не	гото‐
вы	достойно	конкурировать	на	рынке	труда.	Да	и	сами	работодатели	«не	
горят	желанием»	брать	бывших	«сидельцев»	к	 себе	на	работу.	Поэтому	и	
возникают	проблемы	с	трудоустройством.		

Заслуживает	внимания	опыт	Японии,	где	низкий	уровень	рецидивной	
преступности.	В	Японии	вопросы	трудового	и	бытового	 устройства	осво‐
божденных	из	мест	лишения	свободы	регламентируется	законом	«О	пост‐
пенитенциарной	опеке».	Цель	данного	закона	–	обеспечить	реабилитацию	
освободившихся	осужденных.	Ответственность	за	оказание	реабилитаци‐
онной	 помощи	 несет	 правительство.	 Оказание	 осуществляется	 в	 случае	
обращения	 освобожденного.	 Законом	 предусмотрена	 организация	 обще‐
житий	 для	 временного	 проживания	 освобожденных.	 Реабилитационная	
помощь	 оказывается	 в	 течение	 шести	 месяцев	 со	 дня	 освобождения	 из	
мест с 		лишения	свободы	и	лишь	в	том	 лучае,	если	освобожденный	против
этой	помощи	не	возражает1.	

Сегодня	 в	 России	 повсеместного	 распространения	 организации,	 ока‐
зывающие	 постпенитенциарную	 поддержку	 лицам,	 освободившимся	 из	
мест	 лишения	 свободы,	 не	 получили.	 Отдельные	 примеры	 оказания	 ад‐
ресной	 помощи	 на	 территории	 некоторых	 субъектов	 имеются.	 Так,	 в	
Псковской	 области	 предпринимаются	 меры	 по	 трудоустройству	 бывших	
осужденных.	С	2012	г.	действует	целевая	программа	«Содействие	занято‐
сти	лиц,	освободившихся	из	мест	лишения	свободы	и	осужденных	к	нака‐
заниям	и	мерам	уголовно‐правового	характера	без	изоляции	от	общества,	
на	территории	Псковской	области	на	2012‐2015	годы»2.	Данный	документ	
призван	помочь	освободившимся	из	мест	лишения	свободы	осужденным	в	
трудоустройстве,	 а	 также	 в	 поисках	 работы	 и	 жилья.	 Лица,	 которые	 не	
имеют	 образования,	 направляются	 на	 обучения,	 после	 которого,	 смогут	
трудоустроиться.		

Другим	примером	является	открытие	в	2010	г.	в	ФКУ	ИК‐7	УФСИН	по	
Владимирской	области	центра	социальной	адаптации.	С	осужденными,	ко‐

                                                 
1	Стахов	Я.	Г.	Некоторые	пути	решения	проблемы	социальной	адаптации	лиц,	ос‐

вобож лишения	 удаемых	из	мест	 свободы	//	Вестник	института:	прест пление,	наказа‐
ние,	исправление.	2012.	№	1.	С.	23.	

2	 Погодина	 И.	 В.	 Актуальные	 проблемы	 социальной	 адаптации	 лиц,	 освободив‐
шихся	из	мест	лишения	свободы.	//	Уголовно‐исполнительная	система:	право,	 эконо‐
мика,	управление.	2012.	№	2.	С.	10.	
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торые	готовятся	к	освобождению,	работают	воспитатели,	психологи	и	со‐
циал 	ьные	работники,	а	условия	пребывания	в	этом	центре	приближены	к
домашним.	

Значительную	роль	в	вопросах	социальной	реабилитации	лиц	отбыв‐
ших	наказание	в	виде	лишения	свободы	играет	церковь.	Священнослужи‐
тели	протянули	руку	помощи	тем,	от	которых,	по	сути,	отвернулось	госу‐
дарство	 и	 общество.	 Отдельные	 исследователи	 считают	 «необходимым	
дальнейшее	 использование	 потенциала	 общественных,	 прежде	 всего	 ис‐
торически	 традиционных	 религиозных,	 организаций	 в	 создании	центров	
постпенитенциарной	 социальной	 адаптации	 для	 лиц,	 освобожденных	 из	
мест	 отбывания	 наказаний	 и	 утративших	 социально	 полезные	 связи»1.	
Нам	 представляется,	 что	 решение	 такой	 комплексной	 проблемы	 силами	
только	одних	религиозных	организаций,	не	решить.		

В	 виду	 отсутствия	 действенного	 механизма	 социальной	 адаптации	
лиц,	 отбывших	 лишение	 свободы,	 в	 нашей	 стране	 достаточно	 высокий	
уровень	рецидивной	преступности2.	Поэтому	особую	актуальность	приоб‐
ретает	 принятие	 закона	 о	 социальной	 адаптации	 лиц,	 отбывших	 уголов‐
ное	наказание,	 который,	 с	 одной	 стороны,	 компенсировал	бы	отставание	
лиц,	 освобожденных	из	мест	лишения	 свободы,	 от	 остальной	части	насе‐
ления,	 с	другой	–	 создавал	бы	реальные	механизмы	содействия	этим	ли‐
цам	в	адаптации	по	месту	жительства3.	

Необходимо	создание	центров	реабилитации,	которые	должны	вклю‐
чать	 социально‐психологическую,	 наркологическую	 службы,	 а	 также	
служ ы	оказание	помощи	в	трудоустройстве,	во	временном	проживании	в	
данном	центре.		

б

	

                                                 
1 .	 Р н б н ц и 		Помыткина	Т И.	 оль	и	значе ие	о щественных	орга иза ий	в	ресоц ализации

осужденных	Ведомости	уголовно‐исполнительной	системы.	2010.	№	8.	С.	48.	
2	 Хамадишин	 Д.	 З.	 Рецидив	 или	 ресоциализация?	 //	 Ведомости	 уголовно‐

исполнительной	системы.	2011.	№	3.	С.	4.	
3	 Будатаров	 С.	М.	 Правовое	 регулирование	 ресоциализации	 лиц,	 освобожденных	

из	 мест	 лишения	 свободы:	 проблемы	 и	 пути	 их	 решения	 //	 Ведомости	 уголовно‐
исполнительной	системы.	2008.	№	8.	С.	25.	
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ	И	ПРАКТИЧЕСКОЕ	ЗНАЧЕНИЕ	РЕАЛИЗАЦИИ	
КОНСТИТУЦИОННЫХ	ПРАВ	И	СВОБОД	ЧЕЛОВЕКА	И	ГРАЖДАНИНА	

В	СОВРЕМЕННОЙ	РОССИИ	

Появление	идеи	прав	индивида	(свободных	граждан)	в	V–IV	вв.	до	н.	э.	в	
древних	полисах	(Афины,	Рим),	т.	е.	принципа	гражданства	–	это	по	сути	был	
самый	крупный	шаг	на	пути	к	прогрессу	и	свободе.	Свободные	граждане	поли‐
сов	имели	определенные	права	и	обязанности,	в	частности,	право	участвовать	в	
управлении	 государственными	 делами	 на	 народных	 собраниях	 (экклесия),	
право	участвовать	в	отправлении	правосудия,	право	на	частную	собственность,	
возможность	совершения	различных	сделок,	право	на	свободу	слова	и	др.	На‐
личие	этих	прав,	особенно	права	на	частную	собственность,	и	создавало	пред‐
посылки	для	формирования	гражданского	общества	и	гражданских	законов.	

В	настоящее	время	реализация	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	яв‐
ляются	целью	функционирования	всех	государственных	и	общественных	ин‐
ститутов,	выражая	при	этом	правовой	характер	российского	государства.		

Основной	обязанностью	государства	является	признание,	соблюдение	
и	защита	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	РФ	(Ст.	2	Конституции	РФ).	
В	Конституции	РФ	закреплены	как	права	и	свободы	человека,	так	и	гаран‐
тии	 их	 реализации,	 без	 которых	 бы	 права	 человека	 оставались	 бы	 фор‐
мальными	пожеланиями.	

В	основе	этих	представлений	лежит	мысль	о	том,	что	государство	соз‐
дается	главным	образом	для	защиты	и	удовлетворения	его	нужд.		

Конституция	закрепляет	наиболее	важные	и	социально	значимые	для	от‐
дельного	человека,	общества	и	государства	права	и	свободы,	которые	являются	
необходимыми	условиями	обеспечения	его	достоинства	и	чести,	присущей	че‐
ловеческой	личности	социальных	и	экономических	условий,	необходимых	ему	
для	удовлетворения	жизненно	важных	для	него	материальных	и	духовных	по‐
требностей.	Поэтому	основные,	фундаментальные	права,	 зафиксированные	в	
конституции	 государства	 и	 важнейших	международно‐правовых	 актах,	 явля‐
ются	правовой	базой	для	производных,	но	не	менее	важных	прав.	Права	чело‐
века	и	их	защита	‐	обязательные	элементы	в	понимании	сущности	и	содержа‐
ния	правового	государства.	Для	российской	правовой	системы	признание	прав	
человека	 означало	 необходимость	 пересмотра	 всего	 законодательства,	 всей	
системы	правового	регулирования	в	целях	обеспечения	признания,	уважения	и	
защиты,	прав	человека.	Отсюда	вытекает	потребность	в	изучении	возможности	
формирования	особой	системы	правозащитного	регулирования.	
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Следуя	 основным	 принципам	 приведенным	 выше	 складывается	 вывод	 о	
незыблемости	и	неотчуждаемости	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.	Но	как	
в	любых	парадигмах	мы	находим	некоторые	разногласия,	так	и	в	настоящих	те‐
зисах	есть	определенные	проблемы.	Несколько	слов	об	одной	из	них.	

В	настоящее	время	очень	высоко	встала	проблема	расхождения	теоретиче‐
ских	и	практических	аспектов	реализации	прав	и	свобод	гражданина	в	РФ.	Хотя	
данная	проблема	сложилась	еще	в	XX	веке,	т.к.	уже	в	Конституциях	1936	и	1977	
гг.	начинало	происходить	расхождение	между	юридической	и	фактической	Кон‐
ституцией.	Все	это	было	связано	со	спецификой	политического	режима	(так	го‐
сударство	«даровало»	права	и	 свободы	гражданину	и	определило	его	жизнен‐
ные	 овременстандарты,	 одн но	 это	 означало,	 что	 объем	 и	 сферы	 реализации	
прав	и	свобод	определяются	дискреционно	государственной	властью).		

	Все	 проблемы	в	 практической	 реализации	 личных	 прав	 и	 свобод,	 на
мой	взгляд,	можно	характеризовать	следующими	критериями:	

в 	–	 о‐первых,	нарушение	механизма	реализации прав	и	свобод	челове‐
ка	и	гражданина;	

	 з 	–	 во‐вторых,	 какими	 действиями	 нарушается механизм	 реали ации
прав	человека.	

Если	 обратиться	 к	 докладам	 правозащитных	 организаций,	 то	 боль‐
шую	долю	нарушений	личных	прав	и	свобод	человека	осуществляют	пол‐
номочные	 государственные	 органы	 (от	 сотрудников	 МВД	 до	 законода‐
тельных	органов	субъектов	РФ).	

Из	вышесказанного	 следует,	 что	разрыв	между	практикой	и	теорией	
обеспечения	реализации	прав	заключается:	

в	–	 необоснованном	усложнении	реализации	прав	и	свобод	человека	и	
гражданина;	

–	 в	 отсутствии	 четкой	 законодательной	 регламентации	 гарантий	 по	
их	реализации,	
ност

что	выражается	в	невозможности	полной	реализации	лич‐
ью	своих	прав	и	свобод;	
–	отсутствие	единообразия	право	применения	юридической	гарантии.	
Вообще	для	того	чтобы	в	обществе	действовали	справедливые	законы,	без	

разрыва	 теоретических	 и	 практических	 аспектов	 реализации	 прав	 и	 свобод,	
нужно:	повысить	контроль	за	исполнением	своих	обязанностей	государствен‐
ных	 органов	 от	 сотрудников	МВД	 до	 законодательных	 органов;	 разработать	
Конс 	титуционно‐процессуальный	 кодекс,	 который	 укажет	 пути	 реализации
прав	человека	и	исправит	проблемы	в	нормативно‐правовых	актах.		

Таким	образом,	для	разрешения	проблемы	разрыва	теории	и	практи‐
ки	при	реализации	прав	человека	нужно	коренным	образов	исправить	ме‐
ханизм	 необоснованного	 усложнения	 реализации	 прав.	 Многие	 видные	
теоретики	издавна	размышляют	на	эту	тему	и	предлагают	различные	пу‐
ти	 решений	 данной	 проблемы,	 но,	 к	 сожалению,	 универсальной	 позиции	
пока	не	выработано,	и	соответственно	существование	проблемы	в	области	
реализации	прав	на	настоящий	момент	не	теряет	своей	актуальности.	
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ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРАВОВОЙ	ЗАЩИТЫ		
КАК	РАЗНОВИДНОСТИ	ПРАВОЗАЩИТНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

ОСУЖДЕННЫХ	К	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ	

Как	и	во	всех	других	стадиях	уголовного	процесса,	правовая	защита	на	
стадии	исполнения	наказания	представляет	собой	правозащитную	деятель‐
ность	по	обеспечению	прав	и	 законных	интересов	осужденных	к	лишению	
свободы.	

Субъектом	защиты	на	стадии	исполнения	наказания	следует	признавать	
того,	кто	заинтересован	в	защите	своих	или	представляемых	им	лиц	прав	и	
интересов,	а	также	прав	и	интересов	других	лиц,	доверивших	ему	их	защиту.	
При	этом,	в	стадии	исполнения	наказания	продолжают	свою	защитительную	
деятельность	субъекты,	которые	осуществляли	ее	в	предшествующих	стадиях	
уголовного	 процесса:	 обвиняемый	 (выступающий	 в	 этой	 стадии,	 как	 осуж‐
денный,	оправданный),	защитник,	потерпевший,	гражданский	истец	и	граж‐
данский	ответчик	и	их	представители.	Но	в	данной	стадии	появляются	и	но‐
вые	субъекты,	ранее	неизвестные	процессу,	преследующие	свои	собственные	
процессуальные	 интересы.	 Их	 деятельность	 часто	 противоборствует	 право‐
защитной	деятельности	других	участников	уголовного	судопроизводства,	ибо	
процессуальные	интересы	последних,	как	правило,	не	совпадают.	Это	–	адми‐
нистрация	исправительно‐трудовых	учреждений,	наблюдательные	комиссии	
органов	 исполнительной	 власти,	 комиссии	 по	 делам	 несовершеннолетних,	
общественные	 организации,	 судебные	 исполнители,	 а	 также	 представители	
других	органов,	исполняющих	наказания.	При	рассмотрении	вопросов,	возни‐
кающих	в	процессе	исполнения	наказания,	в	суд,	по	мере	необходимости,	мо‐
гут	 быть	 вызваны	 и	 другие	 лица,	 права	 и	 интересы	 которых	 тоже	 должны	
быть	надежно	защищены.		Защита	прав	и	законных	интересов	осужденного	в	
стадии	исполнения	наказания	–	понятие	широкое	и	сложное.	В	первую	оче‐
редь	это	касается	характера		деятельности,	которую	следует	понимать	в	ма‐
териально‐правовом	и	процессуальном	смыслах.	

В	уголовно‐процессуальной	литературе	предложено	понимать	защиту	в	
материально‐правовом	 смысле,	 –	 как	 антипод	 обвинения,	 а	 в	 процессуаль‐
ном	смысле,	–	как	средства	и	способы	защиты	материальной1.	

1	См.:	Адаменко	В.	Д.	Сущность	и	предмет	защиты	обвиняемого.	Томск,	1983.	С.	26;	
Фаткуллин	Ф.	Н.,	 Аврах	Я.	 С.	 Обвинение	и	 защита	по	 уголовным	делам.	 Казань,	 1976.	
С.	114. 
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В	основе	такого	деления	лежит	разделение	обвинения	на	материально‐
правовое	и	процессуальное,	и	такое	одностороннее	понимание	защиты,	в	со‐
ответствии	с	которым	правовая	защита	якобы	беспредметна	при	отсутствии	
обвинения	и	предполагается	только	там,	где	есть	обвинение.	Иными	слова‐
ми,	 защищаться	 можно	 только	 тому,	 кого	 в	 чем‐либо	 обвиняют.	 Поэтому	
правовая	защита	обоснована	только	юридическим	фактом	появления	мате‐
риал винения	ьно‐правового	 об и	 обвинительной	 деятельностью	 (называе‐
мой	обвинением	в	процессуальном	смысле)1.	

Повторимся,	 что	мы	разделяем	позицию,	при	которой	правовая	 за‐
щита	понимается	как	процессуальная	деятельность,	не	только	противо‐
стоящая	обвинению,	но	и	представляющая	 собой	отстаивание	и	других	
законных	 интересов	 в	 любой	 стадии	 процесса.	 Поэтому	 материально‐
правовой	 характер	 защиты	 направлен	 не	 только	 на	 опровержение	 и	
смягчение	 тезиса	 обвинения,	 но	 и	 на	 отстаивание	 других	 процессуаль‐
ных	и	не	процессуальных	интересов.	

Конкретно	реализуется	эта	позиция:	во‐первых,	вне	согласии	с	обвини‐
тельным	 тезисом;	 во‐вторых,	 в	 стремлении	 возражать	 против	 отсутствия	
или	 недостаточно	 полного	 изложения	 в	 обвинительном	 тезисе	 обстоя‐
тельств,	смягчающих	ответственность	и	индивидуализирующих	наказание;	
в‐третьих,	 в	 стремлении	 отстаивать	 иные	 интересы	 обвиняемого,	 затраги‐
ваемые	и	не	затрагиваемые	обвинением.	В	основу	такой	классификации	по‐
ложе щ т ч в ав а 	н	объект	 за и ы,	 то	 есть	 то,	 на	 то	напра лена	пр ов я	 защита,	 и	 к
чему	стремится	субъект,	ее	осуществляющий.		

Соглашаясь	 с	 необходимостью	 деления	 защиты	 на	 материально‐
правовую	и	процессуальную,	предпринятого,	к	сожалению,	только	в	отноше‐
нии	 защиты	 обвиняемого	 в	 стадиях	 предварительного	 расследования	 и	 су‐
дебного	разбирательства,	следует	признать,	что	на	стадии	исполнения	нака‐
зани 	я	правовая	защита	как	деятельность	также	носит	материально‐правовой
и	процессуальный	характер,	обладая	при	этом	определенной	спецификой.	

Правовая	 защита	 в	 процессуальном	 смысле	 представляет	 собой	 сово‐
купность	 процессуальных	 действий,	 направленных	 на	 осуществление,	 реа‐
лиза ецию	защиты	в	материальном	аспекте,	восстановл ние	и	осуществление	
нарушенных	процессуальных	прав	и	интересов	осужденного.	

Таким	 образом,	 исходя	 из	 предложенной	 выше	 модели	 соотношения	
материальных	и	процессуальных	аспектов	в	обеспечении	правовой	защиты	
осужденных,	необходимо	констатировать,	что	защита	на	стадии	исполнения	
наказания	 включает	 в	 себя	 первичные	процессуальные	и	 вторичные	мате‐
риальные	отношения.	При	этом	в	судопроизводстве	по	исполнению	наказа‐
ния,	защита	в	материальном	смысле	и	защита	в	процессуальном	смысле	свя‐
заны	между	 собой	как	 составные	части	одного	явления,	 как	 сущность	и	 ее	
проявление,	как	содержание	и	ее	форма.	

                                                            
1	Резник	Г.,	Славин	М.	Право	на	защиту.	М.,	1976.	С.	28. 
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Следует	 согласиться	 с	 В.	 Д.	 Адаменко,	 что	 при	 рассмотрении	 защиты	
осужденного	 на	 стадии	 исполнения	 наказания	 лишь	 как	 уголовно‐
процессуальной	деятельности	«вне	поля	зрения	оказывается	 защита	в	 ста‐
тике».	Действительно,	если	признавать	правовую	защиту	лишь	как	деятель‐
ность,	то	это	неизбежно	приведет	к	отрыву	правоотношений	от	норм	права,	
регулирующих	отношения,	к	отрыву	деятельности	по	претворению	в	жизнь	
норм	от	самих	юридических	норм.	В	конечном	итоге,	подобное	может	выра‐
зиться	в	переоценке	процессуальной	деятельности	либо	в	недооценке	норм	
права,	 регулирующих	 эту	деятельность.	В.	Д.	Адаменко	поэтому	поводу	от‐
мечает	следующее:	«Выяснить	сущность	защиты	в	судопроизводстве	по	ис‐
полнению	приговора	возможно	лишь	при	условии	исследования	не	только	
отношений,	 возникающих	в	 сфере	этой	 защитительной	деятельности,	но	и	
норм,	 регулирующих	 эти	 отношения.	Исходя	из	 этого,	 защиту	 в	 стадии	ис‐
полнения	 приговора	 необходимо	 исследовать	 не	 только	 как	 уголовно‐
процессуальную,	но	и	как	уголовно‐исполнительную	деятельность»1.	

Роль	 правовой	 защиты	 в	 осуществлении	 задач	 на	 стадии	 исполнения	
наказания	выражается	в	том,	что	она	прежде	всего	является	средством,	ме‐
тодом	реализации	прав	и	интересов	осужденного.	Тем	самым	она	объектив‐
но	содействует	выполнению	общих	задач	уголовного	судопроизводства,	хотя	
правовая	защита	не	ставит	перед	собой	непосредственной	цели	осуществле‐
ния	 задач	 уголовного	 судопроизводства.	 Ее	 цель	 –	 отстаивание	 прав	 и	 за‐
конных	интересов	осужденного,	и	на	задачи	уголовного	процесса	ее	субъек‐
ты	 не	 обращают	 ни	 какого	 внимания.	 Но,	 тем	 не	 менее,	 она	 косвенно,	 не‐
вольно	 содействует	 их	 осуществлению,	 ибо	 в	 их	 числе	 –	 охрана	 прав	 и	
инте 	ресов	личности.	Кроме	того,	по	справедливому	замечанию	А.	Д.	Бойкова,
«цель	защиты	–	служить	одной	из	гарантий	достижения	истины	по	делу»2.	

Действительно,	по	каждому	рассматриваемому	вопросу	в	судопроизводст‐
ве	по	исполнению	приговора	должно	быть	«достаточно	истинное	знание»3.	За‐
даче	установления	такого	знания	способствует	сознательная,	целеустремлен‐
ная	п еятельность	осужденного	и	других	субъектов	егоравозащитная	д 	право‐
вой	защиты,	направленная	на	обеспечение,	реализацию	его	прав	и	интересов.	

Таким	образом,	защита	прав	и	законных	интересов	осужденного	есть	со‐
вокупность	процессуальных	действий	самого	осужденного,	его	защитника	и	
других	субъектов	защиты,	направленных	на	достижение	желаемого	для	осу‐
жденного	 результата,	 отстаивание	 нарушенных	 или	 могущих	 быть	 нару‐
шенными	его	прав,	свобод	и	законных	интересов.	

Под	правовой	защитой	осужденных	к	лишению	свободы	следует	пони‐
мать	разновидность	гарантий	их	специального	правового	статуса	(гарантий	
защиты),	направленных	на	достижение	желаемого	для	осужденного	резуль‐
тата,	 рав,	свобод	и	законных	интересов.	отстаивание	нарушенных	п

                                                             
1 ко	В.	Д.	Указ.	соч.	С.	28. 

.	Д.	Этика	профессиональной	защиты	по	уголовным	делам.	М.,	1978.	С.	119. 
	Адамен
2	Бойков	А
3	Там	же. 
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Правозащитные	действия	в	стадии	исполнения	наказания	направлены	
на	 реализацию	 позиции	 осужденного,	 которая	 может	 выражаться:	 во‐
первых,	в	его	стремлении	не	признавать	исполняемый	приговор	законным	и	
обоснованным	 и	 добиваться	 его	 пересмотра	 в	 свою	 пользу;	 во‐вторых,	 в	
стремлении	полностью	или	частично	не	признавать	отрицательную	оценку	
его	 действий	 и	 поведения;	 в	 стремлении	 смягчить	 отбываемое	 наказание,	
воспользоваться	предусмотренными	законом	льготами	при	реализации	на‐
казания;	в	стремлении	реализовать	иные	свои	интересы.	

При	данных	обстоятельствах,	большое	значение	имеет	административ‐
ный	 о ьконтроль,	 который	 существляется	не	только	 за	 законност ю,	но	и	 за	
действиями	(бездействием)	должностных	лиц.	

Административный	 контроль	 непосредственно	 выступает	 как	 форма	
несудебной	 защиты	 прав	 человека	 при	 обращении	 частного	 лица	 (исполь‐
зующего	конституционно	закрепленное	во	многих	 странах	так	называемое	
право	 на	 петицию)	 в	 административный	 орган	 с	 заявлением,	 содержащим	
просьбу,	претензию,	жалобу,	 требование,	иск	или	другие	формы	админист‐
ративного	оспаривания.1	

Однако,	 в	 первую	очередь,	 из‐за	 корпоративной	 солидарности	различ‐
ных	органов	исполнительной	власти,	в	настоящее	время	в	Российской	Феде‐
рации	он	является	недостаточно	эффективным.		

	
	

                                                            
1	Миронов	М.	А.	Обращения	граждан	как	элемент	системы	защиты	прав	человека	и	

основных	свобод:	право	и	политика.	М.,	2001.	С.	52. 
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А.	Ю.	БЕЛЯКОВ,	
адъюнкт

(Академия	ФСИН	России)
	
	

НОВОЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО		
ОБ	УПОЛНОМОЧЕННОМ	ПО	ПРАВАМ	ЧЕЛОВЕКА		

И	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПРАВ	И	ЗАКОННЫХ	ИНТЕРЕСОВ	ОСУЖДЕННЫХ	

Согласно	 Конституции	 Российской	 Федерации	 в	 ведении	 Россий‐
ской	Федерации	находятся,	в	том	числе,	регулирование	и	защита	прав	и	
свобод	человека	и	гражданина	(п.	«в»	ст.	71).	В	целях	обеспечения	реа‐
лизации	 этой	 нормы	 конституция	 устанавливает,	 что	 к	 ведению	 Госу‐
дарственной	 Думы	 Российской	 Федерации	 относится	 назначение	 на	
долж 	ность	и	 освобождение	 от	 должности	 уполномоченного	 по	 правам
человека.	

Должность	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Фе‐
дерации	 была	 введена	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 конституцион‐
ным	 законом	 от	 26	 февраля	 1999	 г.	№	 1‐ФКЗ	 «Об	 уполномоченном	 по	
правам	человека	в	Российской	Федерации».	 Закон	 содержит	норму,	 ко‐
торая	позволяет	вводить	 аналогичные	должности	в	 субъектах	Россий‐
ской	Федерации.	Уполномоченные	занимают	свое	место	в	деле	защиты	
прав	 и	 законных	 интересов	 осужденных.	 Вместе	 с	 тем	 изучение	 прак‐
тики	 их	 деятельности	 свидетельствует	 о	 наличии	 резервов,	 использо‐
вание	которых	могло	бы	повысить	их	роль	в	указанной	сфере.	Так	оце‐
нивая	 уровень	 правового	 регулирования	 взаимодействия	 уполномо‐
ченного	 по	 правам	 человека	 с	 исправительными	 учреждениями,	
значительная	часть	респондентов	испытали	затруднения	в	его	положи‐
тельной	 оценке.	 В	 отношении	Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	
Российской	Федерации	таким	образом	ответили	32,9	%	экспертов,	в	от‐
ношении	 региональных	 уполномоченных	 –62,3	%.	 Удельный	 вес	 поло‐
жительных	 ответов	 в	 отношении	федерального	 и	 региональных	 упол‐
номоченных	 составил	 соответственно	36,1	и	30,5	%.	Обращает	на	 себя	
внимание	значительная	разница	в	долях	экспертов,	давших	оценку	со‐
стоянию	 правового	 регулирования	 взаимодействия	 федерального	
уполномоченного	с	исправительными	учреждениями	–	31,0	%	и	право‐
вого	 регулирования	 взаимодействия	 региональных	 уполномоченных	 с	
исправительными	 учреждениями,	 удельный	 вес	 таких	 ответов	 соста‐
вил	7,2	%,	разница	более	чем	в	четыре	раза.	

Изложенное	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 необходимости	 повышения	
правового	статуса	Уполномоченного.	

В	 дело	 повышения	 правового	 статуса	 Уполномоченного,	 в	 том	 числе	
относительно	защиты	прав	и	законных	интересов	осужденных	внес	Феде‐
ральный	закон	от	6	апреля	2015	года	№	76‐ФЗ	«О	внесении	изменений	в	
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отде 	льные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации	 в целях	 совер‐
шенствования	деятельности	уполномоченных	по	правам	человека»1.	

Данным	 законом	 была	 дополнена	 ст.	 38	 закона	 от	 21	 июля	 1993	 г.	
№	5473‐1	«Об	учреждениях	и	органах	исполняющих	уголовные	наказания	
в	 виде	 лишения	 свободы»	 нормой	 следующего	 содержания:	 «Уполномо‐
ченный	по	правам	человека	в	Российской	Федерации,	уполномоченные	по	
правам	 человека	 в	 субъектах	 Российской	Федерации	 при	 осуществлении	
своих	 полномочий	 вправе	 беседовать	 с	 осужденными	 и	 лицами,	 заклю‐
ченными	 под	 стражу,	 наедине	 в	 условиях,	 позволяющих	 представителю	
администрации	учреждения	или	органа,	исполняющего	наказания,	видеть	
беседующих,	но	не	слышать	их»	(ч.	6).	Аналогичная	норма	внесена	в	УИК	
РФ	(ч.	2	ст.	24).	Ранее	такая	норма	распространялась	только	на	членов	об‐
щественных	наблюдательных	комиссий	(ч.	2	ст.	23	УИК	РФ).	

Значительные	дополнения	внесены	в	Федеральный	закон	от	6	октяб‐
ря	1999	года	№	184‐ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	законодатель‐
ных	(представительных)	и	исполнительных	органов	государственной	вла‐
сти	субъектов	Российской	Федерации».	Он	был	дополнен	главой	II.	1	«Ос‐
новы	 статуса	 государственных	 органов	 субъекта	 Российской	 Федерации,	
формируемых	 законодательным	 (представительным)	 органом	 государст‐
венной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации»2.	 Глава	 содержит	 сле‐
дующие	нормы,	имеющие	непосредственное	отношение	к	теме	статьи:	

–	 уполномоченный	по	правам	человека	в	 субъекте	Российской	Феде‐
рации	при	осуществлении	своих	полномочий	независим	от	каких‐либо	го‐
сударственных	органов	и	должностных	лиц;	

– 	уполномоченный	по	правам	человека	в	субъекте	Российской	Феде‐
рации	не	вправе	быть	членом	политической	партии	или	иного	обществен‐
ного	объединения,	преследующего	политические	цели;	

– 	право	 вносить	 в	 законодательный	 (представительный)	 орган	 госу‐
дарственной	власти	субъекта	Российской	Федерации	предложения	о	кан‐
дидатуре	на	должность	уполномоченного	по	правам	человека	в	 субъекте	
Российской	Федерации	в	соответствии	с	законом	субъекта	Российской	Фе‐
дерации	может	быть	предоставлено	высшему	должностному	лицу	субъек‐
та	Российской	Федерации	(руководителю	высшего	исполнительного	орга‐
на	 государственной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации),	 депутатам	
(группе	 депутатов,	 фракции)	 законодательного	 (представительного)	 ор‐
гана	 государственной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации,	 органам	
мест он го	 самоуправления,	 правозащитным	 организациям,	 иным	 органам	
и	организациям;	

–	 до	 рассмотрения	 кандидатуры	 на	 должность	 уполномоченного	 по	
правам	 человека	 в	 субъекте	 Российской	 Федерации	 законодательный	

                                                 
1	См.:	Собрание	законодательства	Рос.	Федерации.	2015.	№	14	ст.	2016.	
2	См.:	Российская	газета.	2015.	№	6725.	
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(представительный)	 орган	 государственной	 власти	 субъекта	 Российской	
Федерации	согласовывает	ее	с	Уполномоченным	по	правам	человека	в	Рос‐
сийской	Федерации,	 а	 в	 случае,	 если	 это	предусмотрено	 законом	субъекта	
Российской	Федерации,	 проводит	по	ней	 консультации	 с	 иными	органами	
государственной	власти	субъекта	Российской	Федерации	и	организациями;	

–	 законом	 субъекта	 Российской	 Федерации	 на	 уполномоченного	 по	
правам	человека	в	субъекте	Российской	Федерации	могут	быть	возложены	
функции	уполномоченного	по	правам	ребенка	в	субъекте	Российской	Фе‐
дерации,	уполномоченного	по	правам	коренных	малочисленных	народов	в	
субъекте	Российской	Федерации,	других	должностных	лиц,	уполномочен‐
ных	 осуществлять	 защиту	прав	иных	 категорий	 граждан	 в	 субъекте	 Рос‐
сийской	Федерации.	В	соответствии	с	законом	субъекта	Российской	Феде‐
рации	на	уполномоченного	по	правам	человека	в	субъекте	Российской	Фе‐
дерации	 может	 быть	 возложена	 координация	 деятельности	 указанных	
уполномоченных	и	других	должностных	лиц;	

–	 при	 рассмотрении	 жалоб	 на	 решения	 или	 действия	 (бездействие)	
территориальных	органов	федеральных	органов	исполнительной	власти,	
руководство	 деятельностью	 которых	 осуществляет	 Правительство	 Рос‐
сийской	 Федерации,	 а	 также	 организаций	 федерального	 подчинения	
уполномоченный	 по	 правам	 человека	 в	 субъекте	 Российской	 Федерации	
вправе:	а)	беспрепятственно	посещать	указанные	территориальные	орга‐
ны	и	организации;	б)	запрашивать	и	получать	от	них	сведения,	документы	
и	материалы,	необходимые	для	рассмотрения	жалоб;	в)	получать	объясне‐
ния	 должностных	 лиц	 и	 государственных	 служащих	 указанных	 террито‐
риальных	 органов,	 организаций	 по	 вопросам,	 подлежащим	 выяснению	 в	
ходе	 рассмотрения	жалоб;	 г)	 проводить	 самостоятельно	 или	 совместно	 с	
компетентными	 государственными	 органами,	 должностными	 лицами	 и	
госуд р м 	а ственны и	 служащими проверку	 деятельности	 указанных	 терри‐
ториальных	органов	и	организаций	и	их	должностных	лиц;	

–	 жалобы,	 адресованные	 уполномоченному	 по	 правам	 человека	 в	
субъекте	 Российской	 Федерации	 лицами,	 находящимися	 в	 местах	 прину‐
дительного	 содержания,	просмотру	администрациями	мест	принудитель‐
ного	 	содержания	не	подлежат	и	в	течение	24 часов	направляются	уполно‐
моченному	по	правам	человека	в	субъекте	Российской	Федерации;	

– 	уполномоченный	по	правам	человека	в	 субъекте	Российской	Федера‐
ции	по	вопросам	своей	деятельности	пользуется	правом	безотлагательного	
приема	руководителями	и	другими	должностными	лицами	органов	государ‐
ственной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации,	 органов	 местного	 само‐
управления,	 иных	 органов	 и	 организаций,	 наделенных	федеральным	 зако‐
ном	 	отдельными	государственными	или	иными	публичными	полномочиями,
а	также	администрациями	мест	принудительного	содержания.	

Заключая	рассмотрение	вопроса,	 вынесенного	в	название	 статьи,	 ав‐
тор	пришел	к	выводу,	что	деятельность	Уполномоченного	в	сфере	обеспе‐
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чения	 прав	 и	 законных	 интересов	 осужденных	 в	 законодательном	 плане	
обеспечена	 как	 ни	 в	 какой	 другой	 сфере.	 Она	 нашла	 свое	 закрепление	 в	
Федеральном	 конституционном	 законе	 «Об	 Уполномоченном	 по	 правам	
человека	в	Российской	Федерации»,	соответствующих	региональных	зако‐
нах,	 уголовно‐исполнительном	законодательстве,	на	подзаконном	норма‐
тивном	 уровне,	 в	 соглашениях	 региональных	 Уполномоченных	 с	 регио‐
нальными	органами	управления	ФСИН	России.	

Вместе	 с	 тем	 отдельные	 законодательные	 нормы	 отличаются	 своей	
декларативностью,	 требуют	 своего	 механизма	 реализации,	 уточнения	 и	
раскрытия.	

Речь	 в	 частности	 идет	 о	 соотношении	 статуса	 Уполномоченного,	 его	
месте	в	системе	субъектов,	обеспечивающих	указанные	права	и	законные	
интересы.	Из	 систематического	 толкования	 законодательства	 об	Уполно‐
моченном	и	реального	места,	которое	он	занимает	среди	других	учрежде‐
ний	и	органов	в	рассматриваемой	сфере,	он	выполняет	координационную	
роль.	Это	следует	из	буквального	толкования	п.	21	ст.	16.1	Федерального	
закона	от	6	октября	1999	года	№	184‐ФЗ	«Об	общих	принципах	организа‐
ции	законодательных	(представительных)	и	исполнительных	органов	го‐
сударственной	власти	субъектов	Российской	Федерации».	В	соответствии	с	
указанной	 нормой	 законом	 субъекта	 Российской	 Федерации	 на	 регио‐
нального	уполномоченного	по	правам	человека	может	быть	возложена	ко‐
ординация	 деятельности	 уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 в	 Россий‐
ской	 Федерации,	 уполномоченного	 по	 правам	 коренных	 малочисленных	
народов	в	субъекте	Российской	Федерации,	других	должностных	лиц.	

В	 целях	 конкретизации	 координирующей	 роли	 Уполномоченного	
представляется	целесообразным	наделить	федерального	и	регионального	
уполномоченных	правом	 созывать	 координационные	 совещания	 (по	 ана‐
логии	с	координационными	совещаниями,	созываемых	прокурором	—	ст.	8	
Федерального	закона	«О	прокуратуре	Российской	Федерации»1)2.	

Такой	 опыт	 имеет	 место	 в	 других	 странах.	 Так,	 Уголовно‐
исполнительный	кодекс	Республики	Казахстан	предусматривает	создание	
при	 уполномоченном	 по	 правам	 человека	 Координационного	 совета.	
Уполномоченный	по	правам	человека	утверждает:	положение	о	координа‐
ционном	совете;	порядок	формирования	групп	из	участников	националь‐
ного	превентивного	механизма	для	превентивных	посещений;	методиче‐
ские	рекомендации	по	превентивным	посещениям.	

Уголовно‐исполнительное	законодательство	предусматривает	без	спе‐
циального	на	то	разрешения	посещение	учреждений	и	органов,	исполняю‐

                                                 
1	 См.:	 О	 прокуратуре	 Российской	Федерации	 :	 федер.	 закон	 от	 17	 января	 1992	 г.	

№	2202‐1	//	Собрание	законодательства	Рос.	Федерации.	1995.	№	47.	ст.	4472.	
2	См.,	подробнее:	Оводкова	Л.	С.	Деятельность	прокуратуры	и	уполномоченного	по	

правам	 человека	 по	 обеспечению	 прав	 и	 законных	 интересов	 лиц	 в	 местах	 принуди‐
тельного	содержания	:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Рязань	2015.	С.	12.	
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щих	 наказания.	 Однако	 оно	 не	 определяет	 цели	 этого	 посещения,	 не	 кон‐
крет л е 	изирует	 их.	 В	 целом	 деяте ьность	 Уполномоч нного	 в	 сфере	 защиты
прав	и	законных	интересов	осужденных	должна	быть	конкретизирована.	

Уголовно‐исполнительное	 законодательство	 должно	 предусматри‐
вать	 участие	 Уполномоченного	 при	 рассмотрении	 вопросов:	 изменения	
условий	 отбывания	 наказания;	 об	 условно‐досрочном	 освобождении,	 за‐
мене б н е	наказания	другим	 олее	мягким	 аказанием,	досрочном	освобожд ‐
нием	по	болезни.	

На	 ведомственном	 нормативном	 уровне	 следует	 решить	 вопрос	 о	
включении	Уполномоченного	в	 состав	координационного	 совещания	при	
прокуроре,	 об	 участии	 в	 работе	 Коллегий	 ФСИН	 России	 и	 региональных	
его	управлений.	
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РАШИД‐ХАЗРАТ	БУЛТАЧЕЕВ,	
председатель	Духовного	управления		

мусульман	Рязанской	области,		
имам‐мухтасиб	Рязанской	области		

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	МУСУЛЬМАНСКИХ	ОРГАНИЗАЦИЙ		
С	ОРГАНАМИ	ФСИН	РОССИИ		

НА	ПРИМЕРЕ	ДУХОВНОГО	УПРАВЛЕНИЯ	МУСУЛЬМАН	
	РЯЗ РАНСКОЙ	ОБЛАСТИ.	ПЕ СПЕКТИВЫ	ВЗАИМНОГО	СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемые	 участники	 III	 Международной	 научно‐практической	 кон‐
ференции,	 президиум,	 работники	Управления	ФСИН,	 представители	РПЦ,	
религиозных	 конфессий,	 гости,	 курсанты,	 приветствую	 вас	 исламским	
прив

	

етствием:	 ассаляму	 алейкум	 ва	 рахматуллахи	 ва	 баракятуху	 –	 мир	
Вам,	милость	Аллаха	и	Его	благословение.	

Мусульмане	 –	 коренные	 граждане	 Российской	 Федерации,	 являются	
членами	российского	общества,	его	неотделимой	и	неотъемлемой	частью.	
Президент	Российской	Федерации	Владимир	Владимирович	Путин	во	вре‐
мя	своего	выступления	на	открытии	Московской	соборной	мечети	в	Моск‐
ве	23	сентября	2015	сказал:	«Ислам	по	российскому	закону	является	одной	
из	традиционных	российских	религий».	Конституция	РФ	закрепила	право	
гражданина	 на	 свободу	 вероисповедания,	 однако,	 все	 ли	мусульмане	 вы‐
полняют	 все	 необходимые	 предписания	 Ислама	 и	 имеют	 ли	 они	 такую	
возможность?	Все	мы	люди,	все	мы	можем	ошибаться	и	никто	из	нас,	в	от‐
личии	от	пророков,	не	застрахован	от	ошибок.	Пророк	Мухаммад,	да	благо‐
словит	 его	 Аллах	 и	 приветствует,	 сказал:	 «Все	 дети	 Адама	 ошибаются	 и	
лучшие	 из	 ошибающихся	 –	 раскаивающиеся».	 Мусульмане,	 совершившие	
правонарушения	и	признанные	Судом	виновными,	отбывают	наказания	в	
исправительных	 учреждениях,	 они	 есть	 и	 в	 нашей	 Рязанской	 области.	
Имеют	 ли	 они	 возможность	 в	 полной	мере	 исполнять	 свой	 религиозный	
долг?	Нуждаются	ли	они	в	помощи?	

Любой	 человек,	 находящийся	 в	 подобных	 учреждениях,	 нуждается	 в	
помощи	и	поддержки.	В	первую	очередь	все	люди	нуждаются	в	духовном	
окормлении,	к	какой	бы	религии	или	вероисповеданию	не	относился	тот	
или	 	иной	 человек,	 так	 как	 инстинкт	 поклонения	 заложен	 Всевышним	 в
каждом	из	нас.	

Важно	наличие	на	территориях	исправительных	учреждений	общедос‐
тупных	мест	религиозного	поклонения.	Мусульманские	молельные	комнаты	
были	открыты	в	ИК‐2	и	ИК‐6	ещё	в	2002	году.	Наша	мусульманская	органи‐
зация,	понимая	и	осознавая	потребность	в	окормлении	приверженцев	Исла‐
ма,	 отвечая	 на	 просьбы	 заключённых	 о	 встречах	 с	 мусульманскими	 духов‐
ными	лицами,	подписала	Договор	о	сотрудничестве	с	УФСИН	России	по	Ря‐
занской	области.	



Благодаря	подписанному	в	2009	году	Договора,	стало	возможным	по‐
сещение	 нашими	 представителями	мест	 заключения,	 где	 содержатся	му‐
сульмане,	 встречаться	 с	ними,	 совершать	богослужения,	основным	из	ко‐
торых	 является	 (молитва)	 –	 намаз,	 и	 главное	 проводить	 беседы,	 лекции,	
проповеди,	 направленные	 на	 нравственное	 воспитание	 осужденных,	 их	
духовную	поддержку	и	окормление,	с	целью	их	исправления	и	дальнейшей	
интеграции	в	общество.	Духовные,	нравственные	ценности	непоколебимы	
и	не н шизменны,	на	них	основывается	поклоне ие	Всевы нему,	взаимоотно‐
шения	с	другими	людьми.	

Задачей	 исправительных	 учреждений	 является	 исправление	 осуж‐
дённых.	Исправление,	основанное	на	духовном	факторе	более	эффективно	
и	результативно,	тем	более,	если	это	происходит	не	в	клубах	и	столовых,	а	
в	специально	оборудованных	для	этого	помещениях	–	молитвенных	ком‐
ната 	х	и	отдельных	культовых	зданиях	–	мечетях,	которые	по	своей приро‐
де	и	ауре	способствуют	очищению	душ	и	исправлению	проступков.	

Молитва	 оберегает,	 остерегает	 и	 останавливает	 человека	 от	 непри‐
стойностей	 и	 недозволенного.	 Чем	 чаще	 человек	 будет	 молиться,	 тем	
сильнее	будет	его	связь	с	Богом,	крепче	вера	и	дальше	от	совершения	гре‐
ховного.	Исламская	 религия	 предусматривает	 совершение	 обязательного	
пятиразового	в	сутки	поклонения	‐	намаза,	занимающего	всего	пять	минут	
на	 один	 намаз.	 Я	 хочу	 поблагодарить	 начальников,	 руководителей	 отря‐
дов,	работников	исправительных	учреждений	за	то,	что	они	берегут	связь	
мусульман	со	Всевышним	Аллахом,	предоставляют	им	возможность	свое‐
временно	совершать	намазы,	соблюдать	обязательный	пост.	

Перед	 совершением	молитв	 в	 любой	 религии	 предусмотрено	 соблю‐
дени и о с ее	верующ м	ритуальной	чист ты.	Так	и	в	И ламе,	пер д	прочтением	
намаза	обязательно	омывание	рук,	лица,	ступней	ног,	протирание	головы.	

Одной	 из	 задач	 сегодняшней	 конференции	 значится:	 теоретическое	
осмысление	процесса	организации	планомерной	и	комплексной	работы	по	
обеспечению	реализации	прав	верующих	в	аспекте	развития	системы	ис‐
полнения	наказаний	в	России.	Здесь	я	хочу	обратить	внимание	на	состоя‐
ние	исправительных	учреждений	на	примере	ИК‐3	в	Скопине,	в	которой	до	
сих	пор	не	в	полной	мере	предусмотрены	условия	для	жизнеобеспечения	
людей.	 Имеются	 в	 виду	 бытовые	 условия,	 а	 именно	 отсутствие	 горячей	
воды,	постоянно	доступного	душа,	а	также	оборудование	мест,	очень	час‐
того	 использования.	 Всё	 это	 усложняет	 отправление	 религиозных	 обря‐
дов,	 ослабляет	 связь	 со	 Всевышним.	 Понимая	 то,	 что	 руководство	 ИК‐3,	
руководство	 Управления	 ФСИН	 России	 по	 Рязанской	 области	 прилагает	
всевозможные	усилия	для	 создания	более	комфортных	условий	в	рамках	
программ	 модернизации	 системы	 УИС,	 однако	 хочется	 воплощения	 этой	
теории	на	практике.	Отрадно	то,	что	за	долгие	годы,	после	перевода	части	
осужденных	 в	 другие	 учреждения,	 в	ИК‐3	 нашлось	 помещение	 и	 для	мо‐
лельной	комнаты.	
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Сегодня,	 под	 окормлением	 Духовного	 управления	 мусульман	 Рязан‐
ской	области	в	местах	заключений	находятся	сотни	верующих;	в	четырёх	
из	шести	учреждений	функционируют	молельные	комнаты.	Представите‐
ли	Д О 	УМ	Р 	посещают	все учреждения;	передаётся	религиозная	литерату‐
ра,	предметы	культа,	оказывается	посильная	благотворительная	помощь.	

Хочу	 поблагодарить	 начальника	 Академии	 ФСИН	 Александра	 Алек‐
санд 	ровича	 Крымова	 за	 заботу	 о	 курсантах	мусульманах,	 обучающихся	 в
Академии.	

Особую	благодарность	хочу	выразить	Епископу	Красногорскому	Ири‐
нарху	за	позицию,	озвученную	им	в	его	докладе	об	отношении	государства	
к	религии.	Следует	также	отметить,	что	среди	81	капеллана	при	ФСИН	ра‐
ботает	два	мусульманских	имама.	Взаимодействие	с	ФСИН	поддерживает‐
ся	нашим	муфтием	шейхом	Равилем	Гайнутдином	–	Председателем	Совета	
муфтиев	России,	Председателем	Духовного	управления	мусульман	Россий‐
ской	Федерации.	



Н.	А.	ГЛЕБОВА,	

преподавател
кандидат	юридических	наук,	

ь	кафедры	тео
международного	и	европейского	права		

рии	государства	и	права,	

(Академия	ФСИН	России)	

МЕЖДУНАРОДНОЕ	ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО		
В	СФЕРЕ	ВЕДОМСТВЕННОГО	НОРМОТВОРЧЕСТВА		

В	УСЛОВИЯХ	РЕФОРМИРОВАНИЯ	

Проблема	 исследований	 в	 области	 развития	 законодательства	 стра‐
ны	–	традиционный	и	всегда	актуальный	вопрос.	В	свете	принятия	реше‐
ния	о	реформировании	уголовно‐исполнительной	системы	проблематика	
исследования	 вопросов	 ведомственного	 нормотворчества,	 его	 основные	
тенденции	и	направления	приобретают	новое	измерение	и	звучание.		

Развитие	Федеральной	 службы	исполнения	 наказаний	 в	 целом	и	 от‐
дельных	ее	 структурных	подразделений	напрямую	зависит	от	норматив‐
но‐правовой	 базы,	 регулирующей	 соответствующую	 сферу	 государствен‐
ного	 управления.	 Принятие	 принципиальных	 положений	 уголовно‐
исполнительного	законодательства	и	изменения	в	работе	органов	испол‐
нения	наказания	стало	возможным	в	результате	многолетнего	сотрудни‐
чества	в	пенитенциарной	сфере	на	международном	уровне.	Практика	меж‐
дународного	 сотрудничества	 содержит	множество	примеров,	 когда	 граж‐
данское,	административное,	уголовное,	уголовно‐процессуальное,	уголов‐
но‐исполнительное	или	иное	законодательство	одного	государства	заим‐
ствовало	отдельные	нормы	и	даже	правовые	институты	из	системы	права	
другого	государства,	когда	нормативные	акты	одной	страны	являлись	ис‐
точниками	 права	 других	 стран.	 Уголовно‐исполнительное	 законодатель‐
ство	нашего	государства	сформировано	на	основе	унифицированных	пра‐
вил	и	правовых	идей	разных	стран	мира.	

В	связи	с	нынешней	политической	обстановкой	в	мире	членство	Рос‐
сийской	Федерации	в	некоторых,	в	первую	очередь,		межгосударственных	
организациях	 стран	Европы	находится	под	вопросом.	Так,	российская	де‐
легация	в	ПАСЕ	до	января	2016	года	лишена	права	голоса,	наложен	запрет	
для	российских	граждан	занимать	руководящие	должности	в	ПАСЕ	и	уча‐
ствовать	 в	миссиях	 наблюдателей	ПАСЕ.	 Однако,	 большинство	 направле‐
ний	международного	сотрудничества	реализовано	–	улучшено	материаль‐
ное	 положение	 осужденных,	 обеспечена	 безопасность	 отбывания	 наказа‐
ний,	 оптимизированы	 лимиты	 наполнения,	 внедрены	 современные	 фор‐
мы	 и	 методы	 исправления	 осужденных,	 расширены	 виды	 наказаний,	 не	
связанных	 с	 лишением	 свободы,	 и,	 самое	 главное,	 реализована	 защита	
прав	и	законных	интересов	лиц,	отбывающих	наказания,	то	есть	произош‐
ла	 гуманизация	 исполнения	 уголовного	 наказания.	 Приведение	 россий‐
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ского	законодательства	в	соответствие	с	нормами	международного	права,	
разработка	 новых	 гуманистических	 подходов	 к	 исполнению	 наказаний	
является	важной	задачей	не	только	самого	государства,	но		и	непосредст‐
венн 	о	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	в	лице	Федеральной
службы	исполнения	наказаний.	

Результатом	 международного	 пенитенциарного	 сотрудничества	 в	 об‐
ласти	 исполнения	 уголовных	 наказаний	 является	 воплощение	 в	 ведомст‐
венном	нормотворчестве	положений	международных	правовых	актов.	В	ча‐
стности,	Российской	Федерацией	ратифицированы	Европейская	конвенция	
о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	и	основные	протоколы	к	ней1,	
Европейская	 конвенция	по	 предупреждению	пыток	и	 бесчеловечного	или	
унижающего	достоинство	обращения	или	наказания2,Европейская	конвен‐
ция	 об	 экстрадиции3(с	 оговорками,	 запрещающими	 выдачу	 российских	
граждан),	Европейская	конвенция	о	взаимной	правовой	помощи	по	уголов‐
ным	делам4,		Конвенция	о	передаче	осужденных	лиц5.		

В	 рамках	 Совета	 Европы	 действует	 Европейский	 комитет	 по	 преду‐
преждению	пыток	и	 бесчеловечного	 или	 унижающего	 достоинство	 обра‐
щения	 или	 наказания.	 В	 комитет	 входит	 по	 одному	 эксперту	 от	 каждой	
страны‐участницы,	в	том	числе	от	России.	В	своих	рекомендациях	соответ‐
ствующим	органам	государств‐членов	Совета	Европы	Комитет	последова‐
тельно	 вырабатывает	 целый	набор	 стандартов,	 согласно	 которым	может	
быть	дана	оценка	условиям	содержания	лиц,	лишенных	свободы.	Этот	на‐
бор	 включает	 в	 себя	 такие	 понятия,	 как	 гарантия	 правовой	 защиты	 от	
жестокого	обращения	в	полицейских	участках,	условия	и	режим	содержа‐
ния	 в	 тюрьмах,	 механизмы	 предотвращения	 возвращения	 задержанных	
или	осужденных	иммигрантов	в	страны,	где	им	грозят	пытки	или	жесто‐
кое	обращение,	и	т.д.	Сопоставление	ведомственных	нормативных	право‐
вых	 актов	 с	 международными	 правовыми	 актами	 –	 договорами,	 конвен‐
циями,	 в	 которых	 закреплены	 взятые	 на	 себя	 обязательства,	 позволяет	

                                                            
1	 О	 ратификации	 Конвенции	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод	 и	

Прото 	колов	 к	 ней	 :	 федер.	 закон	 Рос.	 Федерации	№	 54‐ФЗ	 от	 30	 марта	 1998	 г.	 //
СПС	«КонсультантПлюс». 

2	О	ратификации	Европейской	конвенции	по	предупреждению	пыток	и	бесчело‐
вечного	или	унижающего	достоинство	обращения	или	наказания	и	Протоколов	к	ней	:	
федер.	закон	Рос.	Федерации	№	44‐ФЗ	от	28	марта	1998	г.	//	Рос.	газ.	1998.	2	апр. 

3	О	ратификации	Европейской	конвенции	о	выдаче,	дополнительного	протокола	и	
второ 	го	дополнительного	протокола	к	ней	:	федер.	закон	Рос.	Федерации	№190‐ФЗ	от
25	окт.	1999	г.	//	Рос	газ.	1999.	28	окт. 

4	О	ратификации	Европейской	конвенции	о	взаимной	правовой	помощи	по	уголов‐
ным	д 	елам	и	Дополнительного	протокола	к	ней	:	федер.	закон	Рос.	Федерации.	№	193‐ФЗ
от	25	октября	1999	г.	//	Бюл.	Международных	договоров.	2000.	№	9.	С.	51	–	59. 

5	О	ратификации	Конвенции	о	передаче	осужденных	лиц	и	Дополнительного	про‐
токола	 к	 ней	 :	 федер.	 закон	 Рос.	 Федерации	№	206‐ФЗ	 от	 24	июля	 2007	г.	 //	 Рос.	 газ.	
2007.	31	июля. 
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выстраивать	пенитенциарную	правоприменительную	практику	в	соответ‐
ствии	 с	 мировыми	 и	 европейскими	 стандартами.	 При	 этом	 необходимо	
анализировать	 не	 только	 те	международные	 правовые	 документы,	 кото‐
рые	обязательны	для	Российской	Федерации,	но	и	те,	в	которых	наше	го‐
сударство	не	участвует,	но	которые	имеют	какое‐либо	правовое	значение.	
Только	при	этом	условии	результат	ведомственного	нормотворчества	мо‐
жет	 служить	 показателем,	 насколько	 уголовно‐исполнительная	 система	
приближена	 к	 мировым	 стандартам.	 Конечно,	 основополагающие	 норма‐
тивные	правовые	акты	не	только	приняты,	но	и	нашли	свое	реальное	во‐
площение	 в	 жизнедеятельности	 уголовно‐исполнительной	 системы.	 Од‐
нако,	динамичное	развитие	уголовно‐исполнительной	системы	Росси	воз‐
можно	посредством	качественного	 совершенствования	действующего	 за‐
конодательства.	 На	 современном	 этапе	 развития	 пенитенциарной	 сферы	
одним	из	важнейших	направлений	деятельности	является	восстановление	
социальной	справедливости,	профилактика	рецидива	преступлений.	

Концепция	 развития	 уголовно‐исполнительной	 системы	 Российской	
Федерации	до	2020	года	предусматривает	расширение	контактов	с	пени‐
тенциарными	системами	иностранных	государств,	различными	междуна‐
родными	 неправительственными	 организациями,	 научно‐
исследовательскими,	образовательными	и	научными	центрами.	Пенитен‐
циарное	сотрудничество	в	международной	сфере	предполагает:	изучение	
и	распространение	зарубежного	опыта	в	области	исполнения	наказаний	и	
содержаний	 под	 стражей;	 совместную	 подготовку	 специалистов	 для	 уго‐
ловно‐исполнительной	 системы;	 проведение	 научных	 исследований	 на	
основе	реализации	международных	проектов;	 участие	в	работе	междуна‐
родных	 научных	 и	 практических	 конференций,	 других	 форумов	 по	 про‐
блемам	 пенитенциарной	 практики;	 внедрение	 в	 деятельность	 уголовно‐
исполнительной	 системы	международных	 стандартов	 обращения	 с	 осуж‐
денными	 и	 лицами,	 содержащимися	 под	 стражей;	 прохождение	 совмест‐
ных	 стажировок;	 обучение	 персонала	 уголовно‐исполнительной	 системы	
формам	и	методам	работы	с	осужденными	и	лицами,	содержащимися	под	
стражей1.	

Учитывая	 опыт	 международного	 сотрудничества	 в	 правовой	 сфере	
следует	признать,	что	наиболее	эффективным	средством	для	реализации	
положений	международных	правовых	документов	является	их	имплемен‐
тация	в	российскую	правовую	систему.	На	практике	не	все	так	просто.	Так,	
Россия	при	вступлении	в	Совет	Европы	в	1996	году	взяла	на	себя	ряд	обя‐
зательств.	 Одно	 из	 них	 –	 отменить	 смертную	 казнь.	 В	 конце	 90‐х	 годов	
Россия	 ввела	 мораторий	 на	 исполнение	 высшей	 меры	 наказания.	 Члены	
ПАСЕ	позитивно	восприняли	введение	моратория,	но	позже	жестко	выска‐

                                                            
1	Концепция	развития	Уголовно‐исполнительной	системы	Российской	Федерации.	

М.,	2010.	С.	25–26. 

404



зались	относительно	отмены	смертной	казни	не	только	де‐факто,	но	и	де‐
юре.	В	 связи	 с	чем	2	октября	2012	года	ПАСЕ	приняла	резолюцию	о	про‐
длении	процедуры	мониторинга	выполнения	взятых	на	себя	Россией	обя‐
зательств.	В	резолюции	отмечается,	 что	в	России	до	 сих	пор	юридически	
не	 отменена	 смертная	 казнь.	 Следовательно,	 органы	 исполнения	 наказа‐
ний	должны	быть	в	любой	момент	материально,	технически,	морально	к	
тому,	что	смертные	приговоры	будут	выноситься	и	исполняться.	Пока	же	
для	Феде 	ральной	службы	исполнения	наказаний	не	создано	нормативных
оснований	к	отмене	смертной	казни.	

На	сегодняшний	день	Федеральная	служба	исполнения	наказания	со‐
вершенствует	 вопросы	 ведомственного	 нормотворчества,	 продолжая	 со‐
трудничать	 с	 другими	 странами,	 проводить	 правовую	 реформу	 с	 целью	
приведения	 уголовно‐исполнительного	 законодательства	 в	 соответствие	
с	 европейскими	 стандартами.	 Полагаем,	 что	 без	 учета	 основных	 положе‐
ний	международных	правовых	 актов	в	любом	виде	нормотворчества,	не‐
возможно	 эффективно	 обеспечивать	 и	 охранять	 права,	 свободы	 и	 закон‐
ные	 интересы	 личности	 и	 поддерживать	 желаемый	 правовой	 порядок	 в	
обществе.	



Н.	М.	ГОЛИК,	
кандидат
ведущий	

	юридических	наук,	
научный	сотрудник
(НИИ	ФСИН	России)

	
	

НЕКОТОРЫЕ	АСПЕКТЫ	ИСПОЛНЕНИЯ	РЕШЕНИЙ		
ЕВРОПЕЙСКОГО	СУДА	ПО	ПРАВАМ	ЧЕЛОВЕКА	

Увеличение	жалоб,	поступающих	от	граждан	Российской	Федерации	в	
Европейский	суд	по	правам	человека	(далее	–	ЕСПЧ),	в	том	числе	и	от	осу‐
жденных	граждан,	рост	решений	ЕСПЧ,	вынесенных	в	отношении	России,	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 Европейское	 правосудие	 востребовано	 Рос‐
сийскими	 гражданами.	 В	 связи	 с	 этим	 встает	 вопрос	 о	 юридических	 по‐
следствиях	исполнения	решений	ЕСПЧ.	Это,	прежде	всего,	последствия	ис‐
полнения	 решений	 ЕСПЧ,	 связанные	 с	 выплатой	 Российской	Федерацией	
как	 государством‐ответчиком	 компенсации	 потерпевшим	 от	 нарушения	
Конвенции	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод	 1950	 г.	 (далее	 –	
Конвенция),	от	которой	Российская	Федерация	не	вправе	отказаться.	Ме‐
жду	тем	Российская	Федерация	имеет	возможность	использовать	все	пра‐
вовые	средства,	предусмотренные	Конвенцией,	для	 защиты	своих	нацио‐
нальных	 интересов,	 предупреждения	 признания	 ЕСПЧ	 нарушения	 Кон‐
венции1.	

К	важным	юридическим	последствиям	исполнения	решений	ЕСПЧ	от‐
носится	устранение	в	разумные	сроки	причин	нарушения	Конвенции.	При	
этом	Российская	Федерация	обладает	широким	усмотрением	для	решения	
данн 	ой	задачи.	Это	и	профилактика	нарушений	Конвенции,	и	устранение
причин	нарушений,	и	совершенствование	законодательства	и	т.	д.	

В	 средствах	массовой	информации	высказано	мнение	о	том,	что	«по‐
скольку	национальное	законодательство	все	больше	основывается	на	сво‐
де	 законодательства	 Евросоюза,	 возникла	 угроза	 выхолащивания	 нацио‐
нальной	представительной	демократии»2.	

С	данным	мнением	вряд	ли	можно	согласиться,	особенно	в	свете	По‐
становления	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	 от	 14	 июля	
2015	г.	№	21	по	делу	о	проверке	конституционности	положений	ст.	1	Фе‐
дерального	закона	«О	ратификации	Конвенции	о	защите	прав	человека	и	
основных	свобод	и	Протоколов	к	ней»,	п.	1	и	2	ст.	32	Федерального	закона	
«О	международных	договорах	Российской	Федерации»,	ч.	1	и	4	ст.	11,	п.	4		
ч.	4	ст.	392	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федерации,	

1	См.:	Витрук	Н.	В.	Исполнение	решений	Европейского	Суда	по	правам	человека	о	
признании	нарушения	 Российской	Федерацией	Конвенции	 о	 защите	 прав	 человека	и	
основных	свобод	//	Рос.	правосудие.	2011.	№	11.	С.	40.	

2	Европа,	ты	с	кем	и	куда?	Интервью	с	А.	Громыко	–	директором	Института	Европы	
РАН//	Литературная	газета.	2015.	7	июля.	
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ч.	1	и	4	ст.	13,	п.	4	ч.	3	ст.	311	Арбитражного	процессуального	кодекса	Рос‐
сийской	Федерации,	ч.	1	и	4	ст.	15,	п.	4	ч.	1	ст.	350	Кодекса	административ‐
ного	судопроизводства	Российской	Федерации	и	п.	2	ч.	4	ст.	413	Уголовно‐
процессуального	кодекса	Российской	Федерации	в	связи	с	запросом	груп‐
пы	 депутатов	 Государственной	 Думы»1	 о	 применении	 в	 России	 решений	
ЕСПЧ.	

В	данном	постановлении,	в	частности,	указано,	что	в	силу	ст.	46	(ч.	1	и	
3),	120	(ч.	1),	125	и	126	Конституции	Российской	Федерации	такая,	по	су‐
ществу,	 дополнительная	 к	 национальному	 механизму	 судебной	 защиты	
прав	человека	–	роль	ЕСПЧ	в	Российской	Федерации	предопределяется	не‐
обходимостью	 осуществления	 судебной	 защиты	 в	 первую	 очередь	 всеми	
судами	Российской	Федерации,	включая	Верховный	Суд	Российской	Феде‐
рации,	а	также	Конституционный	Суд	Российской	Федерации.	

Поскольку	Конвенция	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	как	
международный	 договор	 Российской	 Федерации	 является	 составной	 ча‐
стью	ее	правовой	системы,	государство	обязано	исполнять	вынесенные	на	
основании	положений	Конвенции	постановление	ЕСПЧ	по	жалобе	против	
России	 в	 отношении	 участвующих	 в	 деле	 лиц	 и	 в	 рамках	 конкретного	
предмета	спора.	При	этом	реализация	предусматриваемых	постановлени‐
ем	ЕСПЧ	мер	как	индивидуального,	так	и	общего	характера	должна	осуще‐
ствляться	в	соответствии	со	ст.	15	(ч.	4)	Конституции	Российской	Федера‐
ции	также	на	началах	признания	такого	постановления	составной	частью	
российской	правовой	 системы.	 Если	постановление	ЕСПЧ,	 вынесенное	по	
жалобе	 против	 России,	 основано	 на	 толковании	 положений	 Конвенции,	
приводящем	 к	 их	 противоречию	 с	 Конституцией	 Российской	Федерации,	
такое	 постановление	 не	 может	 быть	 исполнено.	 Суд	 общей	юрисдикции,	
арбитражный	 суд,	 осуществляющий	 производство	 по	 пересмотру	 всту‐
пившего	 в	 законную	 силу	 судебного	 акта	 по	 заявлению	 лица,	 по	 жалобе	
которого	ЕСПЧ	было	принято	постановление,	констатирующее	нарушении	
Конвенции	 о	 защите	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 основных	 свобод,	 приме‐
ненными	в	 деле	 этого	лица,	 обязан	приостановить	производство	и	 обра‐
тится	 в	 Конституционный	 Суд	 Российской	 Федерации	 с	 запросом	 о	 про‐
верке	 их	 соответствия	 Конституции	 Российской	Федерации.	 Таким	 обра‐
зом,	 будет	 соблюден	 баланс	 между	 европейским	 правосудием	 и	
национальным	законодательством.	

С	целью	эффективного	исполнения	своих	постановлений	ЕСПЧ	начал	
использовать	инновационную	процедуру	вынесения	пилотного	постанов‐
ления,	позволяющую	ему	прямо	указать	в	постановлении	на	существова‐
ние	 структурных	 проблем,	 лежащих	 в	 основе	 нарушений,	 и	 указать	 кон‐
кретные	меры	или	 действия,	 которые	 следует	 предпринять	 государству‐
ответчику	для	их	устранения.	Другой	важной	целью	процедуры	пилотного	

                                                            
1	Российская	газета.	2015.	27	июля.	
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постановления	 является	 побуждение	 государства‐ответчика	 к	 разреше‐
нию	 большего	 количества	 индивидуальных	 дел,	 вытекающих	 из	 той	 же	
структурной	 проблемы	 на	 национальном	 уровне	 и	 устранить	 причины,	
порождающие	однотипные	жалобы,	«жалобы‐клоны».		

Первым	 таким	 решением	 в	 отношении	 Российской	 Федерации	 было	
пилотное	постановление	по	делу	«Бурдов	против	России»,	которым	ЕСПЧ	в	
2009	г.	потребовал	в	течение	года	законодательно	урегулировать	пробле‐
му	компенсаций	за	судебную	волокиту	и	неисполнение	судебных	решений,	
приостановив	 на	 время	 рассмотрение	 более	 200	 жалоб	 по	 таким	 делам.		
В	апреле	2010	г.	Государственной	думой	Российской	Федерации	был	при‐
нят	Федеральный	закон	№	68‐ФЗ	«О	компенсации	за	нарушение	права	на	
судо 	производство	 в	 разумный	 срок	 или	 права	 на	 исполнение	 судебного
акта	в	разумный	срок»1.	

Несмотря	 на	 его	 принятие,	 «жалобы‐клоны»	 против	 России	 продол‐
жают	поступать	в	ЕСПЧ,	причем	преимущественно	в	связи	с	несоблюдени‐
ем	 разумных	 сроков	 в	 судебном	 разбирательстве,	 «автоматическим»	 за‐
ключением	под	стражу	в	качестве	меры	пресечения	по	уголовным	делам,	
нарушением	процессуальных	 гарантий	при	избрании	меры	пресечения	и	
условий	содержания	в	 следственных	изоляторах	и	исправительных	учре‐
ждениях.	

10	января	2012	г.	ЕСПЧ	вынес	второе	пилотное	постановление	по	делу	
«Ананьев	и	другие	заявители	против	России»2,	обязав	российские	власти	
принять	меры	к	устранению	«бесчеловечных	или	унижающих	достоинство	
условий	 содержания	 заключенных»	 в	 следственных	изоляторах,	 которые	
не	 согласуются	 с	 положениями	 Конвенции,	 нарушения	 которой	 могут	
быть ное		устранены	путем	внесения	изменений	в	действующее	националь
законодательство.	

Так,	 на	 законодательном	 уровне	 целесообразно	 предусмотреть	 до‐
полнительные	правовые	гарантии,	способные	предотвратить	или	хотя	бы	
уменьшить	 существующую	 переполненность	 мест	 содержания	 под	 стра‐
жей,	 а	 также	 обеспечить	 эффективное	 соблюдение	 прав	 лиц,	 которые	 в	
них	 содержатся	 или	 будут	 содержаться.	 Такими	 гарантиями	 могли	 бы	
стать	установленные	конкретные	минимальные	требования	в	отношении	
помещений	для	подозреваемых	и	обвиняемых,	при	этом	особое	внимание	
долж 	но	 уделяться	 жилому	 пространству,	 кубатуре	 воздуха,	 освещению,
отоплению	и	вентиляции.	

В	национальном	законодательстве	может	быть	определена	функцио‐
нальная	вместимость	следственных	изоляторов,	«отличная	от	максималь‐
ной	в 	возможности	управления,	безопасности	и	местимости,	основанная	на

                                                                 
1	Российская	газета.	2010.	4	мая.	
2	 Дело	 «Ананьев	 и	 другие	 заявители	 против	 России»	 (жалобы	 №	 42525/07	 и	

60800/08)	 :	постановление	от	10	января	2012	г.	 //	Рос.	юстиция.	2012.	№	8.	С.	68–78;	
№	9.	С.	71–78;	№	10.	С.	69–78;	№	11.	С.	72–78;	№	12.	С.	70–78.	
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надлежащем	функционировании	режима	с	целью	обеспечения	беспрепят‐
ственного	перемещения	заключенных	и	перевода	их	в	другие	помещения	
в	случае	проведения	частичного	ремонта	или	других	непредвиденных	об‐
стоятельств»	(п.	205	постановления	ЕСПЧ	от	10	января	2012	г.).	При	этом	
необходимыми	элементами	такого	правила	должны	быть:	короткий	и	оп‐
ределенный	 срок,	 судебный	контроль	и	 возможность	получения	компен‐
сации	(п.	207	постановления	ЕСПЧ	от	10	января	2012	г.).	

Следуя	рекомендациям	ЕСПЧ	о	расширении	полномочий	начальников	
СИЗО,	представляется	целесообразным	внести	на	первом	этапе	соответст‐
вующие	изменения	в	Федеральный	закон	от	15	июля	1995	г.	№	103‐ФЗ	«О	
соде 	ржании	под	стражей	подозреваемых	и	обвиняемых	в совершении	пре‐
ступлений»	и	дополнить	статью	23	частью	шестой:	

«6.	 Начальники	 мест	 содержания	 под	 стражей	 по	 согласованию	 со	
следственными	 или	 с	 судебными	 органами	 вправе	 отказаться	 от	 приема	
подозреваемых	и	обвиняемых	в	совершении	преступлений	в	случае	пере‐
полненности	камер	и	наличия	нормы	санитарной	площади	на	одного	че‐
ловека	менее	четырех	квадратных	метров».	

Введение	данной	новеллы	выдвигает	на	первый	план	необходимость	
создания	механизма	ее	реализации,	 который,	на	наш	взгляд,	 будет	 тесно	
связан	 с	 предлагаемым	 нами	 временным	 размещением	 задержанного	 в	
переполненном	учреждении	 (камеры)	и	 созданием	форм	компенсации	 за	
такое	 временное	 размещение	 в	 виде	 денежной	 компенсации,	 продления	
времени	пребывания	на	открытом	воздухе,	расширения	доступа	к	отдыху	
активному	поведению	вне	камеры	или	сочетанием	названных	форм	ком‐
пенсации.	

В	связи	с	этим	было	бы	целесообразно,	рекомендовать	надзирающим	
прокурорам	 и	 начальникам	 следственных	 изоляторов	 использовать	 до‐
полнительное	 время,	 связанное	 с	 временным	 размещением	 подозревае‐
мых	 и	 обвиняемых,	 для	 изучения	 возможности	 высвобождения	 мест	 в	
следственных	изоляторах,	 чтобы	обеспечить	надлежащие	 условия	 содер‐
жания	под	стражей.	Сотрудничая	друг	с	другом,	данные	должностные	лица	
смогли	бы	установить,	срок	каких	задержанных	подходит	к	концу,	а	также	
выявить	 лиц,	 в	 отношении	 которых	 нет	 необходимости	 применять	 меру	
пресечения	 в	 виде	 содержания	 под	 стражей,	 и	 внести	 соответствующие	
предложения	в	 судебные	органы	или	в	прокуратуру	относительно	их	не‐
медленного	освобождения.	Такие	согласованные	действия	администрации	
мест	 содержания	 под	 стражей	 и	 органов	 прокуратуры	 бесспорно	 явятся	
предпосылкой	к	снижению	уровня	переполненности	следственных	изоля‐
торов	и	обеспечению	надлежащих	условий	содержания	под	стражей.	

Целям	снижения	фактического	наполнения	следственных	изоляторов	
могло	 бы	 служить	 проведение	 территориальными	 органами	 УИС	 меро‐
приятий,	связанных	с	направлением	в	суды	и	органы	прокуратуры	сведе‐
ний	 о	фактической	 наполняемости	 СИЗО	 и	 продолжительности	 содержа‐
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ния	 под	 стражей	 конкретных	 подозреваемых	 и	 обвиняемых.	 Кроме	 того	
полагаю,	 что	 начальники	 СИЗО	 могли	 бы	 более	 активно	 пользоваться	
своими	полномочиями,	которые	предоставлены	им	ч.	3	ст.	50	Федерально‐
го	закона	«О	содержании	под	стражей	подозреваемых	и	обвиняемых	в	со‐
вершении	 преступлений»,	 по	 освобождению	 лиц,	 в	 отношении	 которых	
исте скли	 сроки	 содержания	под	 тражей,	 установленные	 законом	или	 по‐
становлением	суда.	

Другой	 мерой	 реализации,	 предлагаемых	 изменений	 в	 ст.	 23	 Феде‐
рального	закона	от	15	июля	1995	№	103‐ФЗ,	могло	бы	быть	создание	так	
называемого	 резервного	 фонда	 площадей,	 позволяющего	 использовать	
его	 в	 случае	 переполненности	 камер,	 а	 также,	 предоставление	 права	 на‐
чальнику	 следственного	 изолятора	 направлять	 задержанных	 в	 другой	
близлежащий	следственный	изолятор.	При	отсутствии	такой	возможности	
можно	использовать	 площади	исправительных	 учреждений,	 расположен‐
ных	в	данном	регионе,	путем	создания	в	них	локальных	участков	(блоков),	
действующих	в	режиме	следственных	изоляторов.	Подобные	участки	мог‐
ли	б 	ы	 создаваться	на	условиях	их	мобильности	 с	 учетом	криминогенной
ситуации	в	том	или	ином	регионе.	

Следует	 отметить,	 что	 в	 уголовно‐исполнительной	 системе	 уже	 осу‐
ществляется	 работа	 по	 устранению	 нарушений,	 указанных	 в	 решениях	
ЕСПЧ.	 Примером	может	 служить	 организация	 такой	 работы	 в	 следствен‐
ных	изолятарах	 (далее	–	СИЗО)	ряда	территориальных	УФСИН	России	по	
выполнению	 пилотного	 постановления	 ЕСПЧ	 по	 делу	 «Ананьев	 и	 другие	
против	 России».	 Так,	 на	 постоянной	 основе	 обеспечивается	 ежемесячное	
направление	в	суды,	органы	прокуратуры	и	следственные	органы	инфор‐
мации	о	фактической	наполняемости	учреждений	в	целях	 учета	наличия	
свободных	камерных	площадей,	которая	учитывалась	бы	при	избрании	и	
продлении	меры	пресечения	в	виде	заключения	под	стражу	в	отношении	
подозреваемых	и	обвиняемых.	Ведется	работа	по	недопущению	размеще‐
ния	 подозреваемых	 и	 обвиняемых	 в	 условиях,	 при	 которых	 норма	 сани‐
тарной	площади	в	камере	на	одного	человека	меньше	установленной	в	за‐
коне 	,	рассматривается	вопрос	о	возможности	нахождения	подозреваемых
и	обвиняемых	в	дневное	время	вне	камер	и	т.	п.		

Следует	согласиться	с	мнением	ЕСПЧ	о	том,	что	в	национальном	зако‐
нодательстве	 должны	 присутствовать	 компенсационные	 средства	 право‐
вой	 защиты	 в	 случае,	 когда	 лицо	 уже	 подвергалось	 бесчеловечному	 или	
унижающему	достоинство	обращению	в	течение	определенного	времени.	
При	определенных	условиях,	формой	компенсации	может	быть	смягчение	
наказания,	представляемое	гражданам	в	связи	с	нарушениями	Конвенции,	
которые	произошли	во	время	привлечения	их	к	уголовной	ответственно‐
сти	(это	относится	к	несоблюдению	требования	к	разумному	сроку,	гаран‐
тированному	п.	1	ст.	6	Конвенции,	за	нарушение	п.	3	ст.	5	Конвенции,	когда	
национальные	власти	не	смогли	должным	образом	рассмотреть	дело	зая‐
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вителя,	находящегося	в	учреждении	предварительного	заключения,	за	на‐
руше а е 	ние	ст.	3	Конвенции,	когда	заявители	подверг лись	бесч ловечному	и
унижающему	достоинство	обращению).	

Полагаем,	 что	 в	 действующем	УК	 РФ	 вполне	 возможно	 введение	 по‐
ложения	 о	 смягчении	 наказания	 в	 виде	 компенсации	 за	 нарушение	Кон‐
венции,	согласно	которому	срок	предварительного	заключения	при	зачете	
в	срок	лишения	свободы	по	правилам	ст.	72	УК	РФ	может	быть	увеличен	и	
умножен	 на	 определенные	 стандартные	 поправочные	 коэффициенты,	 за	
выче 	том	 соответствующего	 периода	 из	 общей	продолжительности	 срока
лишения	свободы.	

Считаем,	что	предлагаемые	новации	национального	уголовного	и	уго‐
ловно‐исполнительного	законодательства	ни	в	коей	мере	не	противоречат	
Конституции	Российской	Федерации,	 а	будут	 способствовать	надлежаще‐
му	исполнению	решений	ЕСПЧ,	и	позволят	устранить	нарушения	прав	по‐
дозреваемых,	обвиняемых	и	осужденных	уже	на	уровне	закона,	а	главное,	
они	 позволят	 достаточно	 эффективно	функционировать	 отрасли	 уголов‐
ного и	уголовно‐исполнительного	права	в	национальной	правовой	систе‐
ме	в	целом.	

	



Н.	В.	ДАВЫДОВА,	
кандидат	медицинских	наук,	

	старший	научный	сотрудник	отдела	
разработки	методологий	

социальной,	психологической,	воспитательной	
и	педагогической	работы	с	осужденными

(НИИ	ФСИН	России)
	
	

ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ТРЕБОВАНИЙ	МЕЖДУНАРОДНЫХ	СТАНДАРТОВ		
ПО	СОЗДАНИЮ	МАТЕРИАЛЬНО‐БЫТОВЫХ	УСЛОВИЙ		

СОДЕРЖАНИЯ	ОСУ ОСПИ ТЕЛЬНЫХ О НИЯХ	

Происходящие	 в	 настоящее	 время	 изменения	 в	 социально‐
экономической,	социально‐политической	и	духовной	жизни	общества	ока‐
зывают	влияние	в	целом	на	систему	учреждений	и	органов,	исполняющих	
наказания,	и,	в	частности,	на	организацию	материально‐бытового	обеспе‐
чени

ЖДЕННЫХ	В	В ТА 	К ЛО

я	 осужденных,	 содержащихся	 в	 воспитательных	 колониях	 уголовно‐
исполнительной	системы	России.	

Нормы	 права,	 регулирующие	 условия	 содержания	 несовершеннолет‐
них	 преступников	 в	местах	 лишения	 свободы	России,	 учитывают	между‐
народные	 требования	 в	 сфере	 материально‐бытового	 и	 медицинского	
обеспечения.	С	принятием	Уголовно‐исполнительного	кодекса	Российской	
Феде 	рации	 (1997	г.)	 наша	 страна	 поступательно	 следует	 курсу гуманиза‐
ции	условий	содержания	несовершеннолетних	осужденных	[1].		

Создание	 надлежащих	 материально‐бытовых	 условий	 для	 несо‐
вершеннолетних,	содержащихся	в	пенитенциарных	учреждениях,	явля‐
ется	основой	воспитательного	и	образовательного	процессам,	сохране‐
ния	 трудоспособности	здоровья,	 и	успешной	подготовке	к	примирению	
с	обществом.	

Одним	 из	 основных	 источников	 общепризнанных	 прав	 человека	 в	
пенитенциарной	 сфере	 являются	 Минимальные	 стандартные	 правила	
обращения	 с	 заключенными,	 принятые	 в	 1955	г.	 на	 первом	 Конгрессе	
ООН	по	предупреждению	преступности	и	обращению	с	правонарушите‐
лями.	 В	 данном	 документе	 на	 основе	 достижений	 современной	 мысли	
изло ижены	принц пы	 управления	 пенитенциарными	 заведениями	и	 об‐
ращения	с	заключенными	[2].	

Европейские	 пенитенциарные	 правила,	 принятые	 11	 января	 2006	г.,	
развивают	и	детализируют	универсальные	стандарты	ООН,	учитывая	осо‐
бенности	стран,	входящих	в	Совет	Европы.	Современная	редакция	Правил,	
базируется	 на	 предыдущих	 тюремных	 стандартах	 (1973	 и	 1987	гг.)	 и	 на	
ценностях	Европейской	конвенции	по	правам	человека	[3].		

Правила	 получили	 широкое	 международное	 признание	 как	 кодекс	
практической	 деятельности	 по	 управлению	 пенитенциарными	 учрежде‐
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ниями,	содержанию	и	исправлению	осужденных.	Эти	правила	оказали	зна‐
чительное	влияние	на	принципы,	нормы	морали	и	практики,	которые	ле‐
жат	 в	 основе	деятельности	пенитенциарных	 администраций,	 способству‐
ют	установлению	высоких	норм	и	созданию	условий,	минимально	необхо‐
димых	в	пенитенциарных	учреждениях.		

Относительно	 условий	 содержания	 осужденных,	 Европейские	 пени‐
тенциарные	правила	 установили	принципы	определяющие,	 что	 содержа‐
ние	осужденных	в	условиях,	ущемляющих	их	права,	не	может	быть	оправ‐
дано	 недостаточным	 финансированием	 (Правило	4);	 жизнь	 в	 местах	 ли‐
шения	свободы	должна	быть,	насколько	возможно,	приближена	к	жизни	в	
социуме	(Правило	5);	а	организация	условий	отбывания	наказания	в	виде	
лишения	 свободы	 должна	 способствовать	 возвращению	 осужденных	 в	
общество	(Правило	6).		

Исправительные	 учреждения	 для	 несовершеннолетних	 и	 условия	 в	
них	 должны	 соответствовать	 целям	 исправительного	 воздействия	 при	
должном	 внимании	 к	 потребности	 несовершеннолетних	 в	 уединении,	
возможности	общения	со	 сверстниками	и	участии	в	занятиях	физкульту‐
рой,	спортом	и	проведении	досуга	(Правило	32).	

Общим	правилом	служит	то,	что	уровень	и	условия	жизни	в	закрытых	
учреждениях	не	должны	отставать	от	уровня	цивилизованности	страны	с	
тем,	чтобы	не	вызвать	нарушений	правопорядка	в	исправительных	учре‐
ждениях	и	отвыкания	осужденных	от	жизни	в	свободном	обществе,	кото‐
рое	способствует	рецидиву	после	освобождения	из	исправительных	учре‐
ждений.		

Комитет	Министров	 Совета	 Европы	 подчеркивает,	 что	 при	 исполне‐
нии	наказаний,	связанных	с	лишением	свободы,	следует	учитывать	требо‐
вания	 безопасности,	 порядка	 и	 дисциплины	 при	 одновременном	 обеспе‐
чени 	и	таких	условий	содержания	заключенных,	которые	не	ущемляли	бы
их	человеческое	достоинство.	

Одним	из	основных	международных	нормативно‐правовых	актов,	ка‐
сающихся	 отправления	 правосудия	 в	 отношении	 несовершеннолетних,	
являются	Минимальные	стандартные	правила	ООН	(Пекинские	правила),	
принятые	в	ноябре	1985	года	и	направленные	на	оказание	максимального	
соде лагополучия	 олетних	йствия	 обеспечению	 б несовершенн преступни‐
ков	[4].	

Всеобщая	 декларация	 прав	 человека,	 принятая	 и	 провозглашенная	
Генеральной	 Ассамблеей	ООН	 10	 декабря	 1948	 г.,	 в	 ст.	 25	 объявила,	 что:	
«Каждый	человек	имеет	право	на	такой	жизненный	уровень,	включая	пи‐
щу,	одежду,	жилище,	медицинский	уход	и	необходимое	социальное	обслу‐
живание,	 который	необходим	для	поддержания	 его	 здоровья	и	 благосос‐
тояния»	[5].		

Проводимые	в	настоящее	время	в	соответствии	с	Концепцией	разви‐
тия	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	Федерации	до	2020	г.	
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преобразования	 воспитательных	 колоний	 (далее	 –	 ВК)	 для	 лиц,	 совер‐
шивших	преступления	в	несовершеннолетнем	возрасте,	рекомендует	изу‐
чения	как	международных	требований,	так	и	положительной	зарубежной	
практики,	опыта	создания	условий	содержания	подростков	и	молодежи	в	
местах	заключения	развитых	Европейских	стран.	

Уголовно‐исполнительное	 законодательство	 Российской	 Федерации	
учитывает	международные	договоры,	относящиеся	к	исполнению	наказа‐
ний	и	обращению	с	осужденными.	Однако	международные	рекомендации	
реализуются	в	России	при	наличии	экономических	и	социальных	возмож‐
ностей	(ст.	3	УИК	РФ).	

Материально‐бытовое	 обеспечение	 лиц,	 содержащихся	 в	 исправи‐
тельных	 учреждениях,	 во	 все	 периоды	 существования	 пенитенциарной	
системы	 являлось	 одним	из	 важных	 условий	 успешного	функционирова‐
ния	данных	учреждений	и	способствовало	решению	задач	по	исправлению	
и	перевоспитанию	осужденных.	А.С.	Макаренко	считал	материальную	сфе‐
ру	деятельности	едва	ли	не	самым	могущественным	воспитательным	фак‐
торо 	 	м	и	подчеркивал, что	она	ни	в	коем	случае	не	должна	оставаться	вне
воспитательной	работы	[6].	

Это	 обусловлено	 не	 только	 их	 социально‐психологическими	 особен‐
ностями,	 но	 и	 в	 большинстве	 своем	 высокой	педагогической	 запущенно‐
стью,	а	также	тяжестью	совершенных	ими	преступлений.	

Сотрудниками	НИИ	ФСИН	России	в	2013	году	было	проведено	иссле‐
дование,	 которое	 показало,	 что	наибольшее	 влияние	на	 психологическое	
состояние	 несовершеннолетних	 осужденных	 женского	 пола	 оказывают	
жилищные	условия,	недостаточная	обустроенность	комнат	личной	гигие‐
ны,	 обеспечение	 питанием,	 вещевым	 довольствием.	 На	 юношей	 же	 в	
боль влияют	 	шей	 степени	 неудовлетворенность	 в	 питании	 и	 снабжении
постельными	принадлежностями.	

Важнейшими	 показателями	 санитарно‐эпидемиологического	 благо‐
получия	осужденных	в	местах	лишения	свободы	являются:	набор	жилых	и	
рабочих	 помещений	 и	 их	 оборудование,	 световой	 и	 воздушно‐тепловой	
режимы	в	них,	 состояние	 внутренних	 систем	водоснабжения	и	канализа‐
ции, с ч о	питание,	вещевое	обе пе ение,	а	также	условия	и	 рганизация	труда,	
учебного	процесса	и	физического	воспитания	[7].	

Европейский	 комитет	 по	 предупреждению	 пыток,	 бесчеловечных	 или	
унижающих	 достоинство	 видов	 обращения	 в	 отношении	 осужденных	 реко‐
мендует	 осуществлять	 размещение	 и,	 в	 частности,	 предоставление	 мест	 для	
сна,	уважая	человеческое	достоинство	и	обеспечивать	возможность	уединения.		

Площадь,	 кубатура	 помещений,	 освещение,	 отопление	 и	 вентиляция	
долж 	ны	 соответствовать	 санитарно‐гигиеническими	 требованиями	 и
климатическим	условиям	(п.	18	Рекомендаций).		

В	настоящее	время	в	ряде	ВК	созданы	комфортные	условия	содержа‐
ния	несовершеннолетних	осужденных.	Воспитанники	размещены	в	мало‐
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ановлен ем	Правительства	РФ	от	11	апреля	2005	г.	№	205	и	объявле‐
на	приказом	Минюста	России	от	2	августа	2005	г.	№	125.		

Следует	отметить,	что	многие	осужденные	–	выходцы	из	маргиналь‐
ных	слоев	населения,	где	питание	и	понятие	о	культуре	питания	отсутст‐
вовали.	Значительная	часть	воспитанников	поступает	в	учреждения	УИС	с	
функциональными	нарушениями	желудочно‐кишечного	тракта,	для	кото‐

 

местных	жилых	комнатах,	 рассчитанных	на	4‐6	 человек.	Каждая	комната	
обеспечена	 твердым	 и	 мягким	 инвентарем	 в	 соответствии	 с	 существую‐
щими	типовыми	нормами,	 а	количество	тумбочек,	 стульев	 соответствует	
числу	проживающих.	Кроме	этого,	комнаты	оснащены	столами,	книжными	
полками,	 телевизионными	 мониторами,	 шкафами	 для	 белья	 и	 одежды,	
прикроватными	 ковриками.	 Например,	 в	 Брянской	 ВК	 УФСИН	 России	 по	
Брянской	 области,	 Канской	 ВК	 ГУФСИН	 России	 по	 Красноярскому	 краю,	
Новооскольской	 ВК	 УФСИН	 России	 по	 Белгородской	 области	 отгорожен	
санитарный	узел.	Комнаты	оснащены	одноярусными	кроватями.	При	этом	
в	Европейских	пенитенциарных	правилах	размер	кровати	 строго	опреде‐
лен:	2,0	м	на	0,8	м.		

Телевизионные	 мониторы	 приобретаются	 как	 для	 коллективного	
пользования	и	устанавливаются	в	местах,	определенных	администрацией,	
так	и	в	каждой	комнате	с	центральным	пультом	управления.		

Расширяются	 права	 несовершеннолетних	 осужденных	 по	 созданию	
домашней	обстановки	в	комнатах,	где	они	проживают.	К	оформлению		ин‐
терьера	привлекаются	осужденные.	Тем	самым	они	приучаются	жить	сре‐
ди	кр еасивых	в щей,	потому	что	многие	из	них	–	выходцы	из	маргинальных	
слоев	населения.		

Согласно	 Европейским	 пенитенциарным	 правилам	 (2006)	 каждому	
осужденному	 предоставляется	 возможность	 осуществить	 помывку	 при	
температуре,	 соответствующей	 климату	местности,	 по	 возможности	 еже‐
дневно,	но	не	менее	двух	раз	в	неделю	или	чаще,	если	это	необходимо	для	
подд г 	ержания	 игиены.	В	жилых	помещениях	ВК	для	помывки	осужденных
оборудованы	душевые	кабины	из	расчета	1	душевой	сетки	на	15	человек.		

Комнаты	 для	 чистки	 и	 глажения	 одежды	 оборудованы	 раковинами‐
мойками,	 утюгами,	 столами	 для	 глажения.	 Камеры	 хранения	 личных	 ве‐
щей, о о 		 кладовые	 х зяйственного	 и	 спортивног 	 инвентаря	 оборудованы
стеллажами	или	полками.	

Обязанность	 осужденных	 по	 соблюдению	 принятых	 в	 обществе	 тре‐
бований	санитарии	и	личной	гигиены	закреплена	в	ст.	11	УИК	РФ	и	Главе	
IV	Правил	внутреннего	распорядка	ВК	[8].	В	связи	с	этим	государство	бе‐
рет	на	себя	обязанность	обеспечить	их	индивидуальными	средствами	ги‐
гиены,	 как	 минимум	 мылом,	 зубной	 щеткой,	 зубной	 пастой	 (зубным	 по‐
рошком),	 туалетной	 бумагой,	 одноразовыми	 бритвами	 (для	 мужчин),	
средствами	личной	гигиены	(для	женщин).	Это	закреплено	ч.	2	ст.	99	УИК	
РФ.	Минимальная	норма	материально‐бытового	обеспечения	установлена	
Пост и
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рых	полноценное	регулярное	питание,	организованное	в	учреждениях,	яв‐
ляется	важнейшим	лечебно‐оздоровительным	фактором.	

Отбор	больных	и	назначение	им	диетического	питания	проводится	
врач арактеру	 	ом	 соответственно	 х заболевания	 по	 установленным	 для
них	диетам.	

В	 настоящее	 время	 в	 ВК	 значительно	 обновилась	 материально‐
техническая	база.	В	 столовых	учреждений	установлено	 современное	обо‐
рудование,	приобретена	новая	посуда	–	сервизная	и	столовая.	Например,	в	
ряде	ВК	осужденные	предварительно	за	4	дня	могут	заказать	одно	блюдо	
из	 двух,	 представленных	 в	 меню	 завтрака,	 обеда,	 ужина,	 посредством	
электронного	 терминала,	 установленного	 в	 столовой.	Данная	инновация,	
несомненно,	 будет	оказывать	 значительное	воспитательное	воздействие,	
позволяя	 ощутить	 подростку	 свою	 самостоятельность,	 заботу	 о	 нем	 со	
стороны	 администрации	 учреждения.	 Норма	 продовольственного	 пайка	
несовершеннолетних	 осужденных	 покрывает	 энергетические	 затраты	
подростков,	 соответствует	 потребностям	 растущего	 организма	 по	 всем	
нутриентам.	 Воспитанники	 получают	 пятиразовое	 питание,	 что	 соответ‐
ству 	ет	 возрастным	физиологическим	 особенностям организма,	 в	 частно‐
сти	уровню	развития	пищеварительной	системы.		

Надлежащее	 материально‐бытовое	 обеспечение	 является	 доминирую‐
щим	фактором,	влияющим	и	на	правопослушное	поведение	в	местах	лише‐
ния	свободы.	Подтверждением	являются	наши	исследования,	проведенные	в	
ВК	2013‐2014	г.г.	Полученные	результаты	позволяют	установить,	что	опре‐
деленные	ограничения	в	материально‐бытовом	обеспечении	наиболее	остро	
переживают	 лица	 молодежного	 возраста,	 особенно	 впервые	 отбывающие	
наказание	в	виде	лишения	свободы.	До	помещения	в	учреждения	пенитен‐
циарной	 системы	68,4	%	из	 них	 воспитывались	 в	 неполных	 семьях:	 одной	
матерью,	одним	отцом,	сиротствовали	или	находились	на	попечении	родст‐
венников	 или	 опекунов.	 Эти	 лица,	 в	 основном	 не	 получают	 материальной	
помощи	от	родных	и	близких	в	период	отбывания	наказания.	Это	часто	яв‐
ляется	причиной	конфликтов,	насильственных	действий	в	отношении	более	
обеспеченных	или	наоборот.	В	 среде	осужденных	формируется	 социальное	
неравенство,	что	негативно	отражается	на	воспитательном	процессе.	Данное	
положение	 возможно	 исправить,	 подключив	 к	 работе	 членов	 попечитель‐
ских	советов	при	ВК.	

Таким	 образом,	 при	 строительстве	 новых	 и	 реконструкции	 комму‐
нально‐бытовых	 помещений	ВК	необходимо	 учитывать	 требования	меж‐
дународных	 стандартов,	 санитарных	 норм	и	 правил	 Российского	 законо‐
дательства,	 а	 также	 накопленного	 отечественного	 и	 зарубежного	 опыта.	
Они	должны	быть	спроектированы	и	использоваться	таким	образом,	что‐
бы	 их	 внешний	 вид,	 организация	 жилищно‐бытовых	 условий,	 питания,	
учебного	 процесса,	 профессионального	 обучения,	 труда,	 проведения	 сво‐
бодного	времени	способствовали	бы	формированию	у	них	позитивной	ус‐
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тановки	на	достижение	целей	исправления	и	возвращение	к	жизни	в	об‐
щество	после	освобождения.		
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РЕАЛИЗАЦИЯ	МЕЖДУНАРОДНЫХ	СТАНДАРТОВ	

В	ОТНОШЕНИИ	НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	ОСУЖДЕННЫХ,	
ОТБЫВАЮЩИХ	НАКАЗАНИЕ	В	ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ	КОЛОНИЯХ	

	
В	 1955	 году	 Организация	 Объединенных	 Наций	 приняла	Минималь‐

ные	 стандартные	 правила	 по	 обращению	 с	 заключенными	 (далее	 	МСП).	
Это	 один	 из	 важнейших	 документов	 в	 области	 международной	 пенитен‐
циарной	 практики	 государств,	 положения	 которого	 получили	 широкое	
признание	 в	 мире.	 На	 протяжении	 60	 лет	МСП	 составляют	 основу	 пени‐
тенц аи рного	 законодательства	 многих	 государств,	 с	 учетом	 националь‐
ных,	социально‐экономических	и	политических	особенностей	территорий.	

1. В	этом	документе	говорится:	«Правила	не	имеют	целью	регламентиро‐
вать	управление	такими	заведениями	для	малолетних,	как	заведение	Борста‐
ла	или	исправительные	дома	(борстальская	система	исполнения	наказания	в	
виде	лишения	свободы	действовавшая	в	отношении	преступников	в	возрасте	
от	17	до	21	года.	Свое	название	она	получила	от	открытого	в	г.	Борсталь	(Ве‐
ликобритания,	 графство	 Кент)	 пенитенциарного	 воспитательного	 учрежде‐
ния).	 Тем	 не	 менее,	 часть	 I	 может	 найти	 применение	 и	 в	 этих	 заведениях»	
(п.	5).	Часть	I	МСП	называется	«Общеприменимые	правила».	

В	последствии	были	приняты	международные	документы,	конкрети‐
зиру щю ие	положения	МСП,	касающиеся	вопросов	обращения	именно	с	не‐
совершеннолетними	осужденными.	

В	ноябре	1985	года	Генеральная	Ассамблея	ООН	приняла	Минималь‐
ные	 стандартные	 правила,	 касающиеся	 отправления	 правосудия	 в	 отно‐
шении	 	 несовершеннолетних	 (Пекинские	 правила).	 Через	 пять	 лет,	 в	 де‐
кабре	1990	года	появились	руководящие	принципы	Организации	Объеди‐
ненных	 Наций	 для	 предупреждения	 преступности	 среди	 несовершенно‐
летних	(Эр‐Риядские	руководящие	принципы).	В	это	же	время	был	принят	
(Резолюция	45/13	Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	14	декабря	1990	года)	
еще	 один	 документ,	 регулирующий	 правовое	 положение	 несовершенно‐
летних	осужденных	и	отбывающих	уголовное	наказание	в	условиях	лише‐
ния	 свободы:	 Правила	 ООН,	 касающиеся	 защиты	 несовершеннолетних,	
лишенных	свободы	(далее	–	Правила).	

Правила	представляют	собой	пример	гуманного	отношения	не	только	
к	несовершеннолетнему,	но	и	что	важно,	к	лицу,	совершившему	уголовное	
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преступление.	 То	 есть,	 в	малолетнем	преступнике,	 в	 первую	очередь,	 ви‐
дят	растущего	человека,	формирующуюся	личность,	способную	к	социали‐
зации	даже	в	условиях	изоляции	от	общества.	

Правила	 содержат	 рекомендации,	 касающиеся	 обращения	 с	 подрост‐
ками,	 чреждениях,	 	отбывающими	 наказание	 в	 исправительных	 у а	 также
связанные	с	управлением	подобными	учреждениями.	А	именно:	

 права	 на	 регулярные	 свидания	 с	 родителями	 или	 опекунами,	 под‐
держание	контактов	с	ними;	

 запрета	на	применение	телесных	наказаний,	изоляцию	в	одиночном	
заключении,	сокращение	питания;	

 оступлении	 	медицинского	и	психологического	обследования	при	п в
учреждение;	

 права	на	обращение	с	жалобами	и	получение	помощи	на	их	состав‐
ление.	

В	этом	документе	лишение	свободы	и	содержание	несовершеннолет‐
них	в	исправительном	учреждении	рассматривается	как	«крайняя	мера	и	в	
течение	минимально	необходимого	 периода	 времени»,	 а	 «в	 следствие	 их	
ранн 	ей	уязвимости,	несовершеннолетние,	лишенные	свободы,	нуждаются
в	особом	внимании	и	защите»	(п.	1.2).	

Особо	обращается	внимание	на	то,	 что	карательная	функция	наказа‐
ния	в	отношении	подростков	правонарушителей	уходит	на	второй	план,	а	
на	 первый	 выходит	 их	 воспитание,	 социализация	 личности.	 В	 Правилах	
устанавливаются	 для	 несовершеннолетних	 осужденных	 стандарты,	 ка‐
сающиеся	прав	и	свобод	«с	целью	противодействовать	неблагоприятным	
последствиям	 всех	 видов	 заключения	 и	 способствовать	 их	 вовлечению	 в	
жизнь	общества»	(п.	1.3).	

В	 качестве	 основных	 средств	исправления	и	 социализации	личности	
несовершеннолетних	 осужденных	 в	 воспитательных	 колониях	 (далее	 –	
ВК),	наряду	с	другими,	применяются:	общее	и	профессиональное	 	образо‐
вание,	общественно	полезный	труд,	положительное	воздействие	внешней	
среды.	 Конечно,	 сложно	 социализировать	 личность	 в	 условиях	 изоляции	
от	общества,	но	возможно.	Для	этого	в	ВК	организуется	следующая	работа:		
функционируют	 общеобразовательные	школы	 и	 профессиональные	 учи‐
лища,	 учебно‐производственные	мастерские,	 налажено	 взаимодействие	 с	
общественными	 и	 религиозными	 организациями,	 развивается	 досуговая	
деятельность	подростков,	законом	установлены	различные	условия	отбы‐
вания	наказания	(обычные,	облегченные,	льготные	и	строгие)	в	качестве	
стимулов	движения	осужденных	в	 системе	«социальных	лифтов»,	восста‐
навливаются,	поддерживаются	и	укрепляются	социально	полезные	связи.	

Подробно	говорить	обо	всей	работе	в	рамках	статьи	не	представляет‐
ся	возможным.	Остановимся	лишь	на	двух	аспектах,	о	которых	в	большей	
степени	 говорится	 в	 международных	 документах	 –	 функционирование	
общеобразовательной	школы	и	профессионального	училища.	Например,	в	
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Пекинских	 правилах	 сказано:	 «Целью	 воспитательной	 работы	 с	 несовер‐
шеннолетними,	содержащимися	в	исправительных	учреждениях,	является	
обеспечение	опеки,	защиты,	образования	и	профессиональной	подготовки	
с	цел ю 	ь 	оказания	им помощи	для	выполнения	социально	полезной	и	пло‐
дотворной	роли	в	обществе»	(п.	26.1).	

В	 подростковом	 возрасте	 одним	из	 основных	институтов	 социализа‐
ции	личности	является	общеобразовательная	школа,	а	учеба	–	важнейшим	
видом	деятельности.	В	ВК	возможно	получение	среднего	(полного)	общего	
образования.	 Для	 этого	 здесь	 функционирует	 вечерняя	 общеобразова‐
тельная	школа.		

Половина	 всех	 осужденных,	 находящихся	 в	 ВК,	 до	 осуждения	 были	
учащимися	средних	школ,	то	есть	основной	поставщик	контингента	в	мес‐
та	лишения	свободы	для	несовершеннолетних	–	это	общеобразовательная	
школа.	Результаты	переписи	осужденных	позволяют	констатировать:	во‐
первых,	значительная	часть	осужденных	до	попадания	в	ВК	негативно	от‐
носилась	 к	 учебе,	 а	 во‐вторых,	 прослеживаются	 просчеты	 общеобразова‐
тельной	школы	в	воспитании	своих	учеников,	проведении	с	ними	профи‐
лактической	работы	[1].	

Находясь	в	ВК,	многие	подростки	меняют	свое	отношение	к	учебе	на	
добросовестное.	 По	 нашему	мнению,	 это	 происходит	 потому,	 что	 педаго‐
гический	потенциал	общеобразовательных	школ	ВК	довольно	высокий,	а	
сами 		осужденные	воспринимают	школу	как	«глоток	свободы»,	тот	самый
«мостик»,	который	связывает	их	с	жизнью	до	осуждения.	

В	своем	послании	Федеральному	Собранию	4	декабря	2014	года	Прези‐
дент	Российской	Федерации	озвучил	проблему	подготовки	рабочих	кадров,	
востребованных	на	рынке	труда,	сказав,	что	она	должна	вестись	«в	соответ‐
ствии	 с	 лучшими	 мировыми	 стандартами	 и	 передовыми	 технологиями».	
Данная	проблема	напрямую	касается	и	деятельности	ВК.	Тем	более	что	на‐
ряду м о о	с	другими	средства и	исправления	осужденных	в	угол вн ‐исполните‐
льном	кодексе	РФ	значится	и	профессиональное	обучение	(ч.	2	ст.	9).	

Профессиональное	 обучение	 несовершеннолетних	 в	 ВК	 осуществля‐
ется	 федеральным	 казенным	 профессиональным	 образовательным	 учре‐
ждением	 колонии	 (ранее	 –	 профессиональное	 училище).	 Профессиональ‐
ное	обучение	 с 	и	привлечение	о ужденных	к общественно‐полезному	труду	
следует	рассматривать	во	взаимосвязи.	

В	 настоящее	 время	 в	 ВК	 отсутствует	 возможность	 трудоустройства	
всех	 выпускников	 профессионального	 образовательного	 учреждения	 на	
оплачиваемые	 работы	 по	 специальности.	 Так	 во	 втором	 полугодии	
2014	года	количество	осужденных,	 трудоустроенных	в	ВК	по	полученной	
спец в	 	иальности,	 составило	всего	174	человека	 ( 1	полугодии	2014	года	–
186	человек).	

Данное	 обстоятельство	 негативно	 влияет	 на	 формирование	 у	 осуж‐
денных	 уверенности	 в	 трудовом	 устройстве	 после	 освобождения.	 В	 этом	
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отношении	несовершеннолетние	–	«выходцы»	из	ВК,	проигрывают	взрос‐
лому	 населению	 конкуренцию	на	 рынке	 труда.	 Подобное	 состояние	 под‐
тверждается	 результатами	 мониторинга,	 проведенного	 сотрудниками	
ФКУ	НИИ	ФСИН	России.	Так,	почти	треть	из	числа	опрошенных	осужден‐
ных	 к м по‐(28,9	%)	ожидают	 стол нуться	 с	 трудностя и	в	 трудоустройстве	
сле	освобождения	[2].		

Оценивания	 состояние	 профессионального	 обучения	 необходимо	 ос‐
тановиться	 на	 профориентационной	 работе	 с	 несовершеннолетними.	 Ее	
целесообразно	начинать	с	момента	поступления	осужденных	в	карантин‐
ное	помещение	ВК.	Здесь	с	помощью	психологических	методик	необходи‐
мо	выявлять	профессиональные	интересы	и	предпочтения	подростков	их	
психофизиологические	и	интеллектуальные	возможности	по	той	или	иной	
специальности.		

Полученные	 результаты	 следует	 учитывать	 при	 комплектовании	
учебных	групп.	

Лишение	свободы	не	должно	ущемлять	подростков	в	праве	на	отдых.	
В	Правилах	ООН,	 касающихся	 защиты	прав	 несовершеннолетних,	 лишен‐
ных	свободы,	записано:	«каждый	несовершеннолетний	должен	иметь	пра‐
во	на	достаточное	свободное	время	для	ежедневных	физических	упражне‐
ний…,	 иметь	дополнительное	 время	для	 ежедневного	досуга,	 часть	 кото‐
рого	отводить	по	желанию	несовершеннолетнего	на	занятия	искусством	и	
ремеслом»	 (п.	 47).	Как	раз	 в	 возможности	переключения	личности	 с	 раз‐
рушительной	деятельности	на	созидательную	и	заключается	важность	ор‐
ганизации	досуга	несовершеннолетних	в	ВК.	Проведенное	в	2014	году	со‐
трудниками	ФКУ	НИИ	ФСИН	России	исследование	позволило	констатиро‐
вать:	на	тот	момент	63	%	осужденных	участвовали	в	различных	кружках	
по	интересам	и	спортивных	секциях.		

Как	видим,	в	целом	в	ВК,	конечно,	в	конкретных	учреждениях	с	разной	
степенью	 успешности	 реализуются	 международные	 стандарты.	 Вместе	 с	
тем,	 назовем	 стандарт,	 значащийся	 в	 международных	 документах,	 кото‐
рый	в	отечественной	пенитенциарной	системе	в	настоящее	время	не	вы‐
полн Кяется.	Это	связано	с	целенаправленной	подготовкой	сотрудников	В 	
к	работе	с	несовершеннолетними	осужденными.	

В	МСП	есть	 специальный	раздел	«Персонал	заведений».	Конкретно	о	
специализации	персонала,	входящего	в	штаты	исправительного	учрежде‐
ния,	 работающего	 с	 осужденными,	 сказано:	 «По	 мере	 возможности	 эти	
штаты	должны	включать	достаточное	число	специалистов,	таких,	как	пси‐
хиатры,	 психологи,	 социальные	 работники,	 учителя	 и	 преподаватели	 ре‐
месленных	дисциплин»	(п.	49).	

Ни	 в	 одном	 из	 образовательных	 учреждений	 ФСИН	 России	 целена‐
правленной	подготовки	специалистов	для	работы	с	такой	специфической	
категорией	 осужденных,	 к	 которой	 относятся	 несовершеннолетние,	 не	
осуществляется.	Конечно,	в	отдельных	случаях	для	определенных	сотруд‐
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ников	 ВК,	 в	 силу	 характера	 их	 функциональных	 обязанностей,	 вовсе	 не	
обязательно	наличие	высшего	образования,	а	достаточно,	например,	доб‐
ротной	профессиональной	подготовки	в	течение	нескольких	месяцев.	Для	
большей	же	части	сотрудников	в	ВК,	например,	воспитателей,	непосредст‐
венно	 работающих	 с	 несовершеннолетними,	 необходимо	 высшее	 образо‐
вание.	 Целесообразно,	 профильное:	 педагогическое,	 психологическое,	
юридическое.	По	нашим	выборочным	данным,	 около	половины	всех	 вос‐
питателей	не	прошли	специальной	подготовки	для	работы	с	подростками	
в	ВК	или	не	имеют	достаточного	опыта	в	этом.	И,	как	часто	бывает,	свою	
неподготовленность	и	неопытность	они	пытаются	компенсировать	адми‐
нистративным	нажимом,	криками,	бестактным	поведением,	оскорбления‐
ми	подростков.	Как	следствие,	ответная	реакция	со	стороны	осужденных,	в	
результате	–	возникает	конфликтная	ситуация.	

Персонал	 ВК	 по	 своим	 личностным	 и	 профессиональным	 качествам	
должен	 отличаться	 от	 сотрудников	 уголовно‐исполнительной	 системы,	
работающих	со	взрослыми	осужденными.	Это	подтверждается	и	междуна‐
родными	стандартами.	Хочется	надеяться,	 что	в	ближайшее	время	в	оте‐
чественной	 пенитенциарной	 системе	 удастся	 решить	 названную	 пробле‐
му.	Тогда	в	ВК	придут	сотрудники	новой	формации,	способные	по‐иному,	
используя	 психолого‐педагогические	 технологии	 в	 работе	 с	 несовершен‐
нолетними	осужденными,	подготовить	их	к	достойной	жизни	после	осво‐
бождения.	
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НОВЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ	УЧАСТИЯ	СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ		
ОСНОВНЫХ	КОНФЕССИЙ	В	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ		

ОБЩЕСТВЕННОГО	КОНТРОЛЯ	ЗА	СОБЛЮДЕНИЕМ	ПРАВ	ЛИЦ,		
СОДЕРЖАЩИХСЯ	В	МЕСТАХ	ПРИНУДИТЕЛЬНОГО	СОДЕРЖАНИЯ	

Анализируя	осуществляемые	процессы	реформирования	системы	ис‐
полнения	наказания	в	условиях	сокращения	финансирования	и	численно‐
сти	 сотрудников,	 особое	 внимание	 при	 обеспечении	 исправительно‐
воспитательного	воздействия	на	осужденных,	 следует	уделить	привлече‐
нию	 процессу	 	к	 этому	 представителей	 гражданского	 общества,	 прежде
всего	представителей	конфессий1.		

О	 росте	 и	 повышении	 уровня	 взаимодействия	 свидетельствуют	 прово‐
димые	совместные	мероприятия	ФСИН	России	и	традиционных	религиозных	
конфессий.	Только	за	последний	год	проведены	такие	мероприятия	как:	меж‐
дународная	 конференция	 «Князь	Владимир.	 Цивилизационный	 выбор	 Руси:	
реформа	 уголовно‐исполнительной	 системы	 –	 переход	 от	 задач	 «исправле‐
ния»	 к	 задачам	 «сохранения	 и	 развития	 личности»	 заключенного»	 (2015),	
круглый	стол	в	Общественной	палате	РФ	«Участие	священнослужителей	в	ра‐
боте	 общественных	наблюдательных	 комиссий»	 (2015),	 2‐я	Международная	
научно‐практическая	 конференция	 «Институт	 тюремных	 священнослужите‐
лей	–	правовое	положение	в	учреждениях	ФСИН	России»	(2014),	а	также	оче‐
редной	 этап	Всероссийского	 смотра	 религиозной	деятельности	 осужденных	
«Не	числом,	а	смирением»	с	проведением	конкурса	православной	иконописи	
осуж 	денных	 «Канон»;	 обучающие	 семинары	 руководителей	 епархиальных
отделов	по	тюремному	служению	и	священнослужителей.		

новые	Развиваются	 формы	и	методы	сотрудничества	основных	рели‐
гиозных	конфессий	с	учреждениями	УИС:	

Во‐первых,	 в	 ИУ,	 СИЗО	 и	 в	 ВК,	 «тюремное	 служение»	 	 православных	
священников	 теперь	 осуществляется	 на	 постоянной	 основе,	 в	 соответст‐

1	 Евдокимов	 И.	 Общество	 и	 тюремное	 население	 России:	 возможности	 участия	
общественных	 организаций	 в	 профилактике	 повторной	 преступности	и	 исправлении	
осужденных	в	местах	лишения	свободы	//	Безопасность	Евразии.	2014.	№	1.	С.	319‐334	

423



вии	с	соглашением	о	сотрудничестве	между	ФСИН	России	и	Русской	Пра‐
вославной	Церковью	(далее	–	РПЦ).	По	решению	епархий	РПЦ	в	учрежде‐
ния	 направлено	 более	 тысячи	 священнослужителей,	 прошедших	 специ‐
альную	 подготовку,	 в	 том	 числе	 по	 программе	 обучения	 для	 священно‐
служителей,	 готовящихся	 к	 «тюремному	 служению».	 Аналогичные	 согла‐
шения	 заключены	с	рядом	традиционных	религиозных	конфессий,	 в	 том	
числе:	 с	 Советом	Муфтиев	 России,	 Федерацией	 еврейских	 общин	 России,	
Буддийской	традиционной	Сангхой	России.	

Подготовка	священнослужителей	РПЦ	осуществляется	в	учреждениях	
высшего	 профессионального	 образования	ФСИН	 России	 совместно	 Сино‐
дальным	 отделом	 по	 тюремному	 служению	 РПЦ	 и	 отделом	 Правового	
управления	ФСИН	России.	Часть	из	прошедших	обучение	священнослужи‐
телей‐клириков	 уже	 принято	 на	 службу	 в	 качестве	 вольнонаемных	 со‐
трудников	учреждений	УИС.		

Во‐вторых,	решается	вопрос	о	возращении	РПЦ	существовавших	ранее	
храмов,	 монастырей,	 находящихся	 на	 территории	 учреждений	 УИС		
и	пер ь	педачи	внов остроенных	храмов	и	молельных	комнат	под	юрисдик‐
цию	епархий.	

В‐третьих,	 расширяются	 полномочия	 священнослужителей‐
клириков	в	деятельности	учреждений	УИС.	Это	стало	возможным		в	свя‐
зи	 с	 принятием	 решения	 Патриархом	 РПЦ	 о	 целесообразности	 участия	
священнослужителей	 в	 работе	 общественных	 наблюдательных	 комис‐
сий	 субъектов	Российской	Федерации	 (далее	–	ОНК).	Теперь	 священни‐
ком	используется	не	только	личное	духовно‐нравственное	воздействие	
во	время	службы	в	храме	на	личность	осужденного,	в	том	числе	и	несо‐
вершеннолетнего,	 но	 и	 появилась	 новая	 возможность	 личного	 участия	
священнослужителя	 в	 общественном	 контроле	 за	 соблюдением	 прав	 и	
законных	 интересов	 лиц,	 находящихся	 в	 местах	 принудительного	 со‐
держ е	ания	–	за	«тюремным	населением»,	в	том	числе		и	н воцерковлен‐
ных	или	инаковерующих.	

Священнослужитель‐клирик,	 избранный	членом	ОНК	теперь	помимо	
службы	в	храме,	духовно‐нравственного	воздействия	на	верующего,	посе‐
щает	всю	территорию	учреждения,	участвует	в	работе	комиссии	учрежде‐
ния	по	«социальным	лифтам»	в	обсуждении	поведения	конкретных	осуж‐
денных,	 в	 том	 числе	 и	 не	 в	 оцеркновленных,	 его	 мнение	 принимается		
во	 внимание	 при	 принятии	 решения	 об	 изменении	 условий	 содержания	
или	 	возможности	ходатайствования	об	условно‐досрочном	освобождении
осужденного,	в	том	числе	и	несовершеннолетнего.			

Новое	 служение	 дополнило	 положительно	 зарекомендовавшее	 уча‐
стие 		священников	различных	конфессий	в	составе	общественных	советов
при	территориальных	органах	УИС.		

Расширив	рамки	«тюремного	служения»,	РПЦ	активизировало	привле‐
чении	 внимания	 гражданской	 общественности	 к	 идеям	 ресоциализации	
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(реадаптации)	осужденных1.	Теперь	священнослужитель‐клирик,	член	ОНК,	
способствуя	социальной	адаптации	заключенных	через	возрождение	рели‐
гиозности	 и	 духовно‐нравственных	 ценностей,	 создает	 условия	 несовер‐
шеннолетнему	 осужденному	 после	 выхода	 на	 свободу	 для	 обращения	 в	
православные	центры,	где	ему	помогут	в	восстановлении	утраченных	соци‐
альных	связей.	Что	особо	актуально	в	тех	случаях,	когда	ВК	находится	дале‐
ко	от	места	проживания	несовершеннолетнего.	C	этой	целью	при	содейст‐
вии	РПЦ,	представителей	других	конфессий,	создаются	центры	по	реабили‐
тации	лиц,	освободившихся	из	заключения,	центры	по	реабилитации	под‐
ростков,	 вступивших	 в	 конфликт	 с	 законом,	 центры	 поддержки	 семей	 за‐
ключенных	или	временно	находящихся	под	следствием.	

Действующий	Федеральный	закон	76‐ФЗ	не	предоставил	права	рели‐
гиозным	конфессиям	выдвигать	кандидатуры	в	 состав	ОНК,	поэтому	вы‐
движение	 кандидатов	 из	 числа	 священнослужителей	 осуществлялось	 че‐
рез	 другие	 общественные	 организации,	 имеющие	 на	 это	 право.	 На	 сего‐
дняшний	 день	 только	 в	 32	 субъектах	 России	 священнослужители	 РПЦ	 и	
других	 конфессий	 входят	 в	 составе	 ОНК,	 составляя	 5	%	 их	 численности.	
Учитывая	положительный	опыт	участия	представителей	конфессий	в	дея‐
тельности	ОНК,	Общественная	палата	РФ	рассматривает	проект	поправок		
в	Федеральный	закон	76‐ФЗ	о	предоставлении	права	конфессиям	выдви‐
гать	своих	кандидатов	в	состав	ОНК.		

В	составе	членов	ОНК	совершенно	разные	люди,	со	своими	взглядами	на	
проблемы,	 что	 зачастую	 приводит	 к	 конфликтам,	 как	 внутри	 ОНК,		
так	 и	 вне	 ее.	 При	 этом	 приходится	 рассматривать	 постоянно	 возникающие	
конфликты	 между	 администрацией	 и	 осужденными,	 между	 осужденными		
и	их	 родственниками,	между	 администрацией	 учреждений	и	 	 членами	ОНК.	
Именно	 участие	 священнослужителей	 помогает	 сгладить,	 погасить		
эти	 конфликты,	 а	 порой	 и	 вовсе	 избежать	 их.	 При	 этом	 учитывается,		
что	священнослужитель	не	только	в	тюрьме,	но	и	в	любом	другом	учрежде‐
нии	не	может	и	не	должен	подменять	функции	государственных	служащих:	
судей,	прокуроров	или	адвокатов.	В	соответствии	со	своим	служебным	поло‐
жением	и	особой	конфессиональной	миссией	«неразглашения	тайны	испове‐
ди»,	 	представители	духовенства	не	могут	становиться	на	чьей‐либо	стороне,
будь	то	осужденный	преступник	или	представитель	администрации	УИС.		

Новым	шагом	в	реализации	государственно‐конфессионального	сотруд‐
ничества	в	процессе	исправления	осужденных,	стало	создание	института	по‐
мощников	начальников	территориальных	органов	ФСИН	России	по	организа‐
ции	работы	с	верующими	с	возможностью	назначения	на	эту	должность	свя‐
щенн еослужител й	по	рекомендации	территориальных	епархий,	 том	числе	и	
                                                            

1	 Эволюция	 государственно‐конфессиональных	 отношений	 в	 пенитенциарной	
сфере	 России	 2015–2020	 становится	 важным	 фактором	 позитивной	 динамики	
национальной	безопасности.	См.:	Культура	национальной	безопасности	:	монография	/	
под	общ.	ред.	В.	Н.	Кузнецова.	М.,	2015.	Гл.	30.	С.	715–736.	
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от	других	традиционных	конфессий.	В	частности,	в	исправительных	колониях	
организовано	 279	 исламских	 общин,	 объединяющих	 около	 10	 600	 осужден‐
ных‐мусульман,	работают	228	мусульманских	молитвенных	комнат.	Органи‐
зовано	 свыше	 85	 мусульманских	 курсов	 по	 обучению	 осужденных	 основам	
традиционного	 ислама,	 в	 которых	 проходит	 обучение	 около	 восьми	 тысяч	
осужденных.		

В	 условиях	 активизации	 религиозного	 противостояния	 на	 арабском	
Востоке,	 сотрудниками	ФСИН	 России	 больше	 внимания	 уделяется	 созда‐
нию	условий	для	реализации	осужденными,	исповедующими	ислам,	своих	
прав	на	свободу	совести	и	свободу	вероисповедания,	с	целью	направить	их	
в	лоно	традиционной	религии.	Помочь	 	 переосмыслить	 содеянное	и	кар‐
динально	изменить	жизненные	ориентиры,	 а	также	пресечь	попытки	ра‐
дикал‐исламистских	 организаций	 использовать	 криминальную	 среду		
в	противоправных	целях,	пресекать	вовлечение	в	 свои	ряды	осужденных	
других	вероисповеданий.		

Деятельность	представителей	конфессий,	принятых	на	службу	в	УИС,	
будет	более	эффективно	определять	возможности	духовно‐нравственного	
воздействия	на	сотрудников	и	осужденных.	Проблема	выбора	модели	воз‐
действия	 на	 человека,	 изолированного	 в	 учреждениях	 УИС	 приобрела	 в	
последние	 годы	 особое	 значение.	 Западно‐европейская	 пенитенциарная	
модель,	 построенная	 на	 абсолютном	 приоритете	 свободы	 личности	 при‐
водит	к	тому,	что	в	глазах	общественности	осужденный	стоит	выше,	чем	
персонал	учреждения.	Позиция	сотрудников	–	«сохранение	и	совершенст‐
вование	свободной	личности»	осужденного,	приводит	к	тому,	что	в	боль‐
шинстве	стран	Запада	возрастает	уровень	рецидива	преступности1.		

Если	при	этом	идеи	Европейских	пенитенциарных	правил	об	отходе	от	
задач	«исправления»	и	переходе	к		«сохранению	и	развитию	личности	заклю‐
ченного»,	возобладают,	то	всем	священнослужителям	в	учреждениях	УИС,	не‐
обхо 	димо	будет	перестаивать	свою	работу,	направить	свое	влияние,	активное
воздействие	на	всех	осужденных,	а	не	только	«истино	верующих».		

При	этом	необходимо	будет	в	короткие	сроки	пребывания	преступни‐
ка	 в	 местах	 изоляции	 от	 общества,	 осуществлять	 перевоспитание	 осуж‐
денного,	 возрождение	 в	 его	 душе	 религиозного	 чувства,	 через	 которое	
только	 возможно	 обратить	 человека	 к	 тем	 общечеловеческим	морально‐
нравственным	ценностям,	которые	проповедуют	традиционные	мировые	
религии.	Возможно	ли	это	преображение	под	воздействием	священнослу‐
жителей	различных	конфессий?	Или	не	все	то,	что	сказано	в	Европе,	воз‐
можно	и	нужно	переносить	в	Россию?		

                                                            
1	 Цивилизационный	 выбор	 народов	 России.	 XXIII	 Международные	

Рождественские	образовательные	чтения.	«Князь	Владимир.	Цивилизационный	выбор	
Руси»	//	Безопасность	Евразии.	2015.	№	1.	С.	506–515.	
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КОНСТИТУЦИОННО‐ПРАВОВЫЕ	ОСНОВЫ		
УЧАСТИЯ	ОСУЖДЕННЫХ		

В	ОСУЩЕСТВЛЕНИИ	НЕПОСРЕДСТВЕННОГО	НАРОДОВЛАСТИЯ1	

В	соответствии	с	ч.	3	ст.	32	Конституции	Российской	Федерации	не	имеют	
права	избирать	и	быть	избранными	граждане,	признанные	судом	недееспособ‐
ными,	а	также	содержащиеся	в	местах	лишения	свободы	по	приговору	суда2.	

Содержание	данной	нормы	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	лица,	
содержащиеся	в	местах	лишения	свободы	по	приговору	суда,	ограничива‐
ются	в	реализации	активного	и	пассивного	избирательного	права	в	пери‐
од	их	нахождения	в	местах	лишения	свободы.	То	есть	ограничение	данно‐
го	ко с т	при	наступлении	не‐
скол

н титуционного	права	у	осужденных	возникае
.	ьких	юридически	значимых	обстоятельств

1. Вынесение	обвинительного	приговора	суда;
2. Содержание	в	местах	лишения	свободы.

о 	Значение	перв го	обстоятельства	было	рассмотрено	выше,	в то	время	
как	второе	требует	дополнительного	внимания.	

Нормативного	 установленного	 определения	 понятия	 «места	 лишения	
свободы»	в	законодательстве	не	содержится.	Однако	буквальное	толкование	
данного	термина	позволяет	сделать	вывод,	что	это	учреждения,	предназна‐
ченные	для	исполнения	особого	вида	уголовного	наказания	в	виде	лишения	
свободы.	В	ч.	9	ст.	16	Уголовно‐исполнительный	кодекс	Российской	Федера‐
ции	закрепляется,	что	наказание	в	виде	лишения	свободы	исполняется	ко‐
лонией‐поселением,	 воспитательной	 колонией,	 лечебным	 исправительным	
учреждением,	 исправительной	 колонией	 общего,	 строгого	 или	 особого	 ре‐
жима	либо	тюрьмой.	Кроме	того	так	же	закрепляется	возможность	отбыва‐
ния	данного	вида	уголовного	наказания	в	следственном	изоляторе3.	

1	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Министерства	образова‐
ния	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 за	 счет	 средств	 гранта	 Президента	 России	
для	государственной	поддержки	молодых	российских	ученых	–	кандидатов	наук	
МК‐6815.2015.6. 

2	См.:	Конституция	Российской	Федерации	–	принята	всенародным	голосованием	
12	декабря	1993	 г.	 (с	учетом	поправок	от	21	июля	2014	 г.)	 //	Собр.	 законодательства	
Рос.	Федерации.	2014.	№	31.	Ст.	4398. 

3	См.:	ст.	77	Уголовно‐исполнительный	кодекс	Российской	Федерации	от	8	января	
1997	г.	№	1‐ФЗ	(в	ред.	от	5	мая	2014	г.)	//	СЗ	РФ.	1997.	№	2.	Ст.	198. 
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Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	при	определении	содержа‐
ния	понятия	«места	лишения	свободы»	законодатель	использует	индиви‐
дуально‐субъективный	подход,	при	котором	местом	лишения	свободы	для	
кажд о яого	конкретного	 сужденного	будет	 вляться	учреждение,	в	котором	
отбывается	данный	вид	уголовного	наказания.	

Конституция	 РФ	 в	 соответствии	 с	 рассмотренными	 положениями	
полностью	 исключает	 возможность	 участия	 осужденных	 отбывающих	
уголовные	 наказания	 в	 виде	 лишения	 свободы	 в	 реализации	 активного		
и	 пассивного	 избирательного	 права.	 Однако	 это	 ограничение	 не	 дает	 ос‐
нований	для	того,	что	бы	полностью	исключать	данных	субъектов	из	из‐
бирательных	правоотношений.	Содержание	субъективного	избирательно‐
го	 право	 намного	 шире,	 чем	 просто	 реализация	 активного	 и	 пассивного	
избирательного	права.	В	соответствии	с	п.	28	ст.	2	Федерального	закона	от	
12	июня	2002	г.	№	67‐ФЗ	«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	
права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»1	под	из‐
бирательным	 правом	 граждан	 понимается	 конституционное	 право	 граж‐
дан	 Российской	Федерации	 избирать	 и	 быть	 избранными	 в	 органы	 госу‐
дарственной	 власти	 и	 органы	 местного	 самоуправления,	 а	 также	 право	
участвовать	 в	 выдвижении	 кандидатов,	 списков	 кандидатов,	 в	 предвы‐
борной	 агитации,	 в	 наблюдении	 за	 проведением	 выборов,	 работой	изби‐
рательных	 комиссий,	 включая	 установление	 итогов	 голосования	 и	 опре‐
деление	результатов	выборов,	в	других	избирательных	действиях.	

Обобщая	 положения	 данной	нормы	можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
содержание	 избирательных	 правоотношений	 включает	 в	 себя	 как	 мини‐
мум	 ающих	
в	свя

три	самостоятельных	блока	общественных	отношений	возник

 
зи	с:	

права;	1. Реализацией	гражданами	активного	избирательного	
2. Реализацией	гражданами	пассивного	избирательного	права;	
3. Участием	граждан	в	иных	избирательных	действиях.	
Подчеркивая	 многообразие	 общественных	 отношений	 представляю‐

щих	 собой	 материальный	 состав	 избирательных	 правоотношений	
С.Д.	Князев	 справедливо	 отмечает,	 что	 практическая	 реализация	 избира‐
тельных	 прав	 российских	 граждан	 невозможна	 вне	 избирательного	 про‐
цесса,	основными	стадиями	которого	являются	назначение	выборов,	фор‐
мирование	 организационно‐технологической	 основы	 выборов,	 выдвиже‐
ние	 и	 регистрация	 кандидатов	 (списков	 кандидатов),	 агитация	 при	
проведении	выборов,	а	также	голосование,	определение	итогов	голосова‐
ния,	результатов	выборов	и	их	легитимация2.	
                                                            

1	См.:	Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референ‐
думе	 	граждан	 Российской	 Федерации	 :	 федер.	 закон	 от	 12	 июня	 2002	 г.	№	 67‐ФЗ	 //
Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	2002.	№	24.	Ст.	2253. 

2	См.:	Князев	С.	Д.	Избирательное	право	в	правовой	 системе	Российской	Федера‐
ции:	Проблемы	теории	и	практики	:	дис.	…	д‐ра.	юрид.	наук.	Владивосток,	1999. 
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Безусловно	 осужденные,	 содержащиеся	 в	 местах	 лишения	 свободы	
ограниченны	в	реализации	активного	и	пассивного	избирательного	права	
в	 рамках	 проведения	федеральных,	 региональных	 и	 муниципальных	 вы‐
боров.	В	тоже	время	законодатель	не	предусматривает	таких	ограничений	
в	отношении	участия	осужденных	в	иных	правоотношениях	возникающих	
в	рамках	осуществления	избирательного	процесса.	В	правовых	нормах	ус‐
танавливаются	 лишь	 специальные	 ограничения	 и	 обязанности,	 возни‐
кающие	в	связи	с	исполнением	уголовного	наказания	в	виде	лишения	сво‐
боды,	что	создает	условия	для	косвенного	ограничения	права	осужденного	
участвовать	в	иных	избирательных	действиях.	

Несколько	иная	ситуация	складывается	с	институтом	референдума.	В	
тексте	Конституции	РФ	ограничений	для	участия	осужденных	в	правоот‐
ношениях,	 возникающих	 в	 связи	 с	 проведением	 референдума,	 не	 преду‐
сматривается.	 Однако	 такие	 ограничения	 прямо	 предусмотрены	 в	 феде‐
ральном	 законодательстве.	 Так,	 в	 соответствии	 с	 ч.	 2	 ст.	 5	Федерального	
конституционного	закона	от	28	июня	2004	года	№	5‐ФКЗ	«О	референдуме	
Российской	Федерации»1	не	имеет	права	участвовать	в	референдуме	граж‐
данин	 Российской	Федерации,	 содержащийся	 в	 местах	 лишения	 свободы	
по	приговору	суда.	

Необходимо	отметить,	что	действие	данной	нормы	распространяется	
только	на	общественные	отношения,	возникающие	в	связи	с	проведением	
референдума	Российской	Федерации.	Вопрос	об	участии	осужденных	в	ре‐
ферендуме	 субъекта	федерации	и	муниципальном	референдуме	 урегули‐
рован	в	положениях	Федерального	закона	от	12	июня	2002	г.	№	67‐ФЗ	«Об	
основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референду‐
ме	 граждан	 Российской	 Федерации».	 В	 соответствии	 с	 ч.	 3	 ст.	4	 данного	
правого	акта	не	имеют	права	участвовать	в	референдуме	граждане,	содер‐
жащиеся	в	местах	лишения	свободы	по	приговору	суда.	

В	 соответствии	 с	 п.	 53	 ст.	 2	 данного	федерального	 закона	 под	 рефе‐
рендумом	 понимается	 форма	 прямого	 волеизъявления	 граждан	 Россий‐
ской	Федерации	по	наиболее	важным	вопросам	государственного	и	мест‐
ного	значения	в	целях	принятия	решений,	осуществляемого	посредством	
голосования	граждан	Российской	Федерации,	обладающих	правом	на	уча‐
стие	в	референдуме.	Однако	можно	сделать	вывод,	что	по	аналогии	с	вы‐
борами	кампания	референдума	подразумевает	деятельность	как	по	подго‐
товке	 так	 непосредственно	 по	 проведению	 референдума2.	 То	 есть	 осуж‐
денные,	 содержащиеся	 в	 местах	 лишения	 свободы,	 не	 могут	 принимать	
участие	в	голосовании	но	могут	участвовать	в	подготовки	проведения	ре‐
                                                            

1 		 О	референдуме	 Российской	 Федерации	 :	 федер.	 конституционный	 закон	 от	 28
июня	2004	г.	№	5‐ФКЗ	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	2004.	№	27.	Ст.	2710. 

2	См.:	Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референ‐
думе	граждан	Российской	Федерации	:	федер.	закона	от	12	июня	2002	г.	№	67‐ФЗ.	П.	34.	
Ст.	2	//	Собр.	законодательства	Рос.	Федерации.	2002.	№	24.	Ст.	2253. 
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ферендума,	 скажем	 в	 проведении	 агитации	 по	 вопросам,	 вынесенным	 на	
голосование.	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	48	граждане	Российской	Федерации,	
вправе	в	допускаемых	законом	формах	и	законными	методами	проводить	
предвыборную	агитацию,	агитацию	по	вопросам	референдума.	

Законодатель	на	федеральном	уровне	устанавливает	ограничение	для	
участия	 осужденных,	 содержащихся	 в	 местах	 лишения	 свободы,	 в	 прове‐
дении	 голосования	 по	 вопросам	 референдума.	 Однако	 в	 отношении	 дан‐
ной	категории	лиц	не	предусматривается	ограничений	для	участия	в	под‐
готовки	 проведения	 референдума.	 Осужденные	 к	 иным,	 кроме	 лишения	
свободы,	видам	уголовных	наказаний	так	же	обладают	конституционным	
правом	принимать	участие	в	референдуме.	

Таким	образом,	 проведенное	исследование	положений	федерального	
законодательства	показало,	что	ограничениям	на	участие	в	данных	меха‐
низмах	 народовластия	 подверглись	 только	 осужденные,	 содержащиеся	 в	
местах	лишения	свободы	по	приговору	суда.	Иные	категории	осужденных	
в	соответствии	с	нормами	федерального	законодательства	могут	свободно	
принимать	участие	в	исследуемых	правоотношениях.		

В	тоже	время	осужденные,	содержащиеся	в	местах	лишения	свободы,	
ограниченны	 в	 реализации	 активного	 избирательного	 права	 и	 права	 на	
участие	в	 голосовании	по	вопросам	референдума.	Однако	рассмотренные	
ограничения	 не	 позволяют	 однозначно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 данная	
категория	лиц	не	является	субъектом	народовластия.	

Избирательные	 правоотношения	 и	 правоотношения,	 возникающие	 в	
связи	с	проведением	референдума,	представляют	собой	сложные	общест‐
венные	 отношения.	 Законодатель	 ограничивает	 осужденных	 к	 лишению	
свободы	 только	 лишь	 в	 праве	 голосовать	 на	 выборах	 и	 референдуме.	 В	
свою	очередь	это	что	не	может	свидетельствовать	о	том,	что	они	не	могут	
реализовывать	 иные	 правомочия	 в	 рамках	 данных	 правоотношений.	 По‐
скольку	федеральное	 законодательство	прямо	не	предусматривает	 таких	
ограничений,	представляется	возможным	сделать	вывод	о	том,	что	осуж‐
денные	к	лишению	свободы	могут	выступать	субъектами	избирательных	
и	 ре равого	ферендумных	 правоотношений	 за	 рамками	 п регулирования	
процедуры	голосования.	

Безусловно,	 условия	 отбывания	 данного	 вида	 уголовного	 наказания	
напрямую	 влияет	 на	 возможность	 реализации	 правомочий,	 не	 подверг‐
шихся	 ограничениям.	 Изоляция	 осужденных,	 особые	 требования,	 связан‐
ные	 юс	их	содержанием	созда т	преграды	для	их	участия	в	данных	общест‐
венных	отношениях.	

Таким	 образом,	 анализ	 правовых	 норм	 регулирующих	 порядок	 орга‐
низации	 и	 проведения	 выборов	 и	 референдума	 в	 Российской	Федерации	
показал,	 что	исключение	 осужденных	из	 перечня	 субъектов	 данных	пра‐
воотношений	не	полностью	обоснованно.	Данные	ограничения	не	касают‐
ся	 осужденных	 отбывающих	 уголовные	 наказания	 не	 связанные	 с	 лише‐
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нием	свободы.	В	отношении	же	осужденных	отбывающих	уголовные	нака‐
зания	в	виде	лишения	 свободы	законодатель	использует	различные	 спо‐
собы	правоограничений,	среди	которых,	в	зависимости	от	характера	пра‐
вового	закрепления,	возможно	выделить	прямые	и	косвенные.	

Необходимо	отметить,	 что	в	 этом	 случае,	прямые	ограничения	пред‐
ставляют	 собой	 закрепленные	 в	 федеральном	 законодательстве	 норма‐
тивные	 предписания	 запрещающие	 участвовать	 осужденным	 в	 общест‐
венн 	ых	 отношениях,	 возникающих	 по	 поводу	 проведения	 голосования	 в
рамках	избирательного	процесса	или	по	вопросам	референдума.	

В	свою	очередь	косвенные	ограничения	это	нормативно	установлен‐
ные	требования	к	порядку	исполнения	уголовного	наказания,	 в	 виде	ли‐
шения	 свободы,	 создающие	 условия	 препятствующие	 участию	 осужден‐
ных	в	иных,	кроме	голосования,	общественных	отношениях	возникающих	
в	рамках	проведения	выборов	и	референдума,	как	на	федеральном	уровне,	
так	и	на	 уровне	 субъектов	Российской	Федерации	и	 уровне	муниципаль‐
ных	образованиях.	



А.	В.	ИЛЮХИН,	
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СУД	ПРИСЯЖНЫХ	КАК	ИНСТИТУТ	РЕАЛИЗАЦИИ		
ПРАВА	ПОДСУДИМОГО	НА	СПРАВЕДЛИВОЕ		

РАССМОТРЕНИЕ	УГОЛОВНОГО	ДЕЛА		
В	ОФИЦИАЛЬНЫХ	КОНСТИТУЦИОННЫХ	ПРОЕКТАХ		

ДОРЕФОРМЕННОЙ	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ:		
ИСТОРИКО‐ПРАВОВОЙ	АСПЕКТ	

В	Российской	Федерации	институт	присяжных	заседателей	в	качестве	
правовой	 реальности	 закреплен	 на	 высшем	 законодательном	 уровне	 –	 в	
Конституции	Российской	Федерации1.	 Тем	 самым	было	положено	начало	
возр 	ождению	суда	присяжных	в	России,	известного	еще	пореформенному
отечественному	уголовному	процессу	второй	половины	XIX	–	начала	XX	в.	

Вместе	с	тем	сама	идея	необходимости	преобразования	судебной	сис‐
темы	России	и	создания	суда	присяжных	как	главного	ее	элемента	выска‐
зывалась	задолго	до	судебной	реформы	1864	г.	–	в	период	введения	его	в	
Западной	Европе	 и	 США.	 В	 частности,	 кризис	 судебной	 системы	и	 недос‐
татки	в	ее	деятельности	в	России	вызывали	серьезные	недовольства	еще	
при	Екатерине	II.	Так,	в	1767	г.	императрице	представлялись	проекты	пре‐
образования	 судебной	 системы	 России.	 Предлагалось	 судебный	 процесс	
сделать	 гласным,	 установить	 несменяемость	 судей,	 ввести	 состязатель‐
ность	 в	 судах,	 самостоятельность	 адвокатуры	 и	 образовать	 суд	 присяж‐
ных.	Подобные	соображения	содержатся	и	в	«Наказе	Императрицы	Екате‐
рины	II,	данный	Комиссии	о	сочинении	проекта	нового	Уложения»	1767	г.	
В	 ряде	 статей	 декларировалась	 необходимость	 беспристрастного	 суда	 и	
современных	 юридических	 процедур,	 в	 том	 числе	 и	 введения	 суда	 при‐
сяжных.	 В	 частности,	 в	 ст.	 126	 «Наказа»	 говорилось	 о	 целесообразности	
создания	 по	 делам	 о	 тяжких	 уголовных	 преступлениях	 некоего	 подобия	
суда	присяжных:	«Надлежит,	чтоб	судимые	в	великих	винах	с	согласия	за‐
конов	 избирали	 себе	 судей,	 или	 по	 крайней	мере	могли	 бы	 отрешить	 из	
них	толикое	число,	чтоб	оставшиеся	казались	быть	в	суде	по	выбору	суди‐
мых	преступников»2.		

Однако	«Наказ»	так	никогда	и	не	имел	силы	действующего	закона,	но,	
тем	не	менее,	является	памятником	в	том	числе	и	юридического	значения,	
что	 по екоторых	дтверждается	 фактом	 частого	 руководствования	 им	 в	 н

1	См.:	Конституция	Российской	Федерации. 1993.	С . 47.	П.	2.	М. 	2015.	 т 	 , 	
2	 Цит.	 по:	 Антология	 мировой	 правовой	 мысли	 :	 в	 5	 т.	 М.,	 1999.	 Т.	 4:	 Россия		

XI–XIX	вв.	С.	331.	
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случаях	законодательной	и	административной	практики.	Кроме	того,	«На‐
каз»	вызвал	в	отечественном	правоведении	бурную	полемику,	ибо	многие	
памятники	российской	правовой	мысли	XVIII	и	даже	XIX	столетий	обязаны	
ему	своим	возникновением.	

В	частности,	замыслы	учреждения	в	России	суда	присяжных	получили	
в	 свое	время	закрепление	и	в	ряде	конституционных	проектов,	основная	
масса	которых	по	вполне	понятным	причинам,	прежде	всего	субъективно‐
го	 характера,	 приходится	 на	 первую	 четверть	 XIX	 в.	 В	целом,	 авторами	
конституционных	проектов	выступили	не	только	представители	общест‐
венных	движений,	но	и	государственные	чиновники,	которым	верховной	
самодержавной	властью	официально	было	поручено	разработать	соответ‐
ствующие	проекты.	

В	 частности,	 имеются	 сведения,	 что	 А.	 Н.	Радищев,	 восстановленный	
Александром	I	после	восшествия	на	престол	во	всех	правах	и	назначенный	
в	Комиссию	 составления	 законов,	 составил	 проект	 государственных	 пре‐
образований,	по	форме	и	содержанию	схожий	с	«Habeas	corpus	act»1.	Один	
из	его	пунктов	гласил:	«В	уголовных	делах	–	…ввести	публичное	судопроиз‐
водство	 и	 суд	 присяжных:	 иначе	 не	 может	 быть	 правосудия»	 (примеча‐
тельно,	что	в	конце	XVIII	в.	А.	Н.	Радищев,	рассматривая	вопросы	организа‐
ции	правосудия	и	необходимости	его	реформирования	в	России,	похваль‐
но	отозвался	о	судах	присяжных,	действовавших	тогда	в	Англии,	но	выра‐
жал	сомнение	в	том,	как	этот	суд	будет	действовать	во	Франции,	где	«жи‐
вет	 народ	 отличный	 от	 англичан»;	 также	 скептически	 относился	 он	 и	 к	
возможности	применения	этой	формы	судопроизводства	в	России	в	связи	
с	 неподготовленностью	 и	 недостаточной	 грамотностью	 населения)2.	 Од‐
нако	когда	А.	Н.	Радищев	представил	этот	проект	в	комиссию,	то	ее	пред‐
седатель	П.	В.	Завадовский	намекнул	ему	на	возможность	новой	«поездки»	
в	Сиб . 	вирь.	А.	Н 	Радищев	не ынес	противоречия	между	действительностью	
и	идеалами	и	12	сентября	1802	г.	отравился3.	

В	 1803	г.	 Александр	I	 поручил	 статс‐секретарю	Непременного	 Совета	
(совещательного	 органа	 при	 императоре)	 М.	 М.	Сперанскому	 составить	
план	 устройства	 судебных	 и	 правительственных	 органов	 в	 стране,	 полу‐
чивший	название	«Записка	об	устройстве	судебных	и	правительственных	
учреждений	в	России».	В	проекте	предлагалось	отделить	суд	от	полиции,	
ввести	публичность	 судопроизводства	и	 образовать	 суд	 присяжных,	 под‐
черкивая	 при	 этом,	 что	 судебная	 власть	 реализуется	 системой	 судов,	 со‐

                                                            
1	См.:	 Радищев	 П.	 А.	 Александр	 Николаевич	 Радищев	 //	 Русский	 вестник.	 1858.	

Т.	18.	 С.	424–425;	Сватиков	С.	 Г.	 Общественное	 движение	 в	России	 (1700–1895).	Ростов	
н/Д.,	1905.	С.	88.	

2	Цит.	по:	Сватиков	С.	Г.	Указ.	соч.	С.	88.;	См.:	Юридические	произведения	прогрес‐
сивных половина	 XVIII	 века	 /	 под	 общ.	 ред.	
С.	А.	По

	 русских	 мыслителей.	 Вторая	
кровского.	М.,	1959.	С.	477.	
3	См.:	Сватиков	С.	Г.	Указ.	соч.	С.	89.	
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стоящих	из	назначаемых	чиновников	и	выборных	присяжных	заседателей,	
подчеркивая	при	этом,	что	суд	должен	производиться	не	от	лица	государя,	
но	лицами,	избранными	народом	и	им	утвержденными,	которые	сами	мо‐
гут	 быть	 преданы	 суду1.	 По	 этому	 поводу	М.	М.	Сперанский,	 в	 частности,	
отмечал,	что	«во	многих	государствах	суд	почитается	принадлежащим	на‐
роду»,	подчеркивая,	что	«установление	присяжных	 (jury)	…	дают	повод	к	
сему	заключению»2.	В	свою	очередь,	«члены	суда,	зависящие	от	выборов,	
под	именем	…	 заседателей	 в	 России»,	 которые,	 «участвуя	 в	 самом	 сужде‐
нии»,	охраняют	«закон	от	нарушений…»3,	подчеркивая,	что	«…избранные	
от	народа	судьи,	под	именем	присяжных,	производя	важнейшую	часть	суда	
(решение	 вопроса	 о	факте	 преступления.	 –	А.	 И.),	 тем	 самым	поставляют	
себя	в	самое	удобное	положение	охранять	закон»4.	Однако	план	государст‐
венного	преобразования	России,	в	том	числе	и	в	части	судебной	реформы,	
пополнил	 ряд	 неосуществленных	 конституционных	 замыслов	 России.	
Весной	1811	г.	М.	М.	Сперанский	был	сослан	сначала	в	Нижний	Новгород,	а	
затем	в	Пермь.	Однако	мысль	о	конституционном	преобразовании	России	
не	оставила	его.	В	1813	г.	М.	М.	Сперанский	составил	новый	проект,	кото‐
рый	состоял	из	двух	частей:	введения,	заимствованного	из	проекта	1809	г.,	
и	самого	«проекта	конституционной	организации	государства»5.	В	нем	он,	
в	 ча 	стности,	 утверждал,	 что	 «никто	 не	 должен	 быть	 судим	 иначе,	 как
своими	равными»6.	

После	1820	г.	Александр	I	уже	окончательно	порвал	со	своими	былы‐
ми	мечтами	о	 конституции.	Постепенно	инициатива	 в	 вопросе	 конститу‐
ционного	 переустройства	 страны,	 вообще,	 и	 судебных	преобразований,	 в	
частности,	перешла	из	рук	властей	в	руки	общества.	В	частности,	идея	соз‐
дания	в	России	суда	присяжных	активно	обсуждалась	в	среде	декабристов,	
которые	считали	рассмотрение	как	уголовных,	так	и	гражданских	дел	не‐
пременно	 с	 участием	присяжных	 заседателей	 важнейшей	 гарантией	 пра‐
восудия	в	стране,	устранения	произвола	и	давления	на	суд	со	стороны	ад‐
мини 	встративных	органов	и	занимало	одно	из	центральных	мест 	их	кон‐
ституционных	проектах.	

Однако	 14	 декабря	 1825	 г.	 российский	конституционализм	потерпел	
такое	 пвнушительное	 оражение,	что	проявиться	смог	вновь	не	раньше,	как	
                                                            

1	См.:	 Сперанский	М.	 М.	 Записка	 об	 устройстве	 судебных	 и	 правительственных	
учреждений	 в	 России	 //	 План	 государственного	 преобразования	 графа	
М.	М.	Сперанского	 (Введение	к	Уложению	государственных	законов	1809	 г.).	 С	прило‐
жением	«Записки	об	устройстве	судебных	и	правительственных	учреждений	в	России»	
(1803	 г рственных	установлениях»,	 «О	крепостных	людях»	и	Перм‐
ского	п 	Александру.	М.,	1905.	С.	138–150,	158–180.	

.),	 статей	«О	 госуда
исьма	к	Императору
2 61.		См.:	Там	же.	С.	1
3	Там	же.	С.	162–163.	
4	Там	же.	С.	179.	
5	См.:	Сватиков	С.	Г.	Указ.	соч.	С.	123.	
6	Цит.	по:	Сватиков	С.	Г.	Указ.	соч.	С.	125.	
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через	30	лет	–	на	рубеже	18501860‐х	гг.	Определенным	стимулом	к	акти‐
визации	общественной	мысли	стала	неоднозначная	оценка	положений	по	
отмене	крепостного	права	в	России	и	самой	реализации	крестьянской	ре‐
формы1.	

В	 целом,	 реформа	 судоустройства	 и	 судопроизводства	 по	 праву	 рас‐
сматривалась	 современниками,	 в	 том	 числе	 и	 либерально	настроенными	
представителями	правительственных	кругов,	одной	из	«важнейших	и	на‐
стоятельнейших	нужд	наших,	без	которой	все	прочие	реформы,	с	какими	
бы	 высокими	 целями	 ни	 предпринимались	 они,	 не	 достигнут	 желаемых	
резу 	льтатов»;	 судебные	 преобразования	 рассматривались	 как	 «главная
основа	всего	государственного	улучшения»2.	

В	заключении	следует	отметить,	что	в	ряде	конституционных	проек‐
тов	в	России	рассмотренного	периода	их	авторы	говорили	о	необходимо‐
сти	преобразования	судебной	системы	в	нашей	стране,	целом,	и	введения	
суда	 присяжных,	 в	 частности.	 В	 свою	 очередь,	 некоторые	 замыслы	 этих	
проектов	 относительно	 учреждения	 и	 компетенции	 суда	 присяжных	 на‐
шли	определенное	отражение	при	разработке	Судебных	уставов	1864	г.	

                                                            
1	См.:	 Корнилов	А.	 А.	 Крестьянская	 реформа.	 СПб.,	 1905.	 С.	180–182;	 Джанши‐

ев	Г.	А.	 	А.	М.	Унковский	и	 освобождение	крестьян.	Историко‐биографические	 справки.
М.,	1894.	С.	110,	126127.	

2	Письмо	 предводителя	 дворянства	 Н.	Богданова	 тверскому	 губернскому	 пред‐
водителю	дворянства	А.	М.	Унковскому	от	25	ноября	1859	г.	//	Цит.	по:	Джаншиев	Г.	А.	
Указ.	соч.	С.	136.	
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	 уголовных	 дел,	 постановления	 о	 прекращении	 или	 приостановле‐

	А.	Х.	КАНКУЛОВ,	

эк
	эксперт		

спертно‐криминалистического	центра	
(МВД	России	

по	Кабардино‐Балкарской	Республике)	

О	СОБЛЮДЕНИИ	ПРАВ	ЧЕЛОВЕКА	В	МЕСТАХ		
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО	СОДЕРЖАНИЯ	ОРГАНОВ	ВНУТРЕННИХ	ДЕЛ	

Анализ	практики	соблюдение	прав	человека	в	местах	принудительно‐
го	содержания	граждан	свидетельствует,	что	в	данной	сфере	имеет	место	
положительного	 динамика.	 Более	 того,	 применительно	 к	 уголовно‐
исполнительной	системе	отдельные	законодательные	нормы	превосходят	
нормы,	 содержащиеся	в	международных	 стандартных	правилах1.	В	мень‐
шей	степени	данная	тема	разработана	применительно	к	изоляторам	вре‐
менного	содержания,	хотя	здесь	в	последние	годы	приняты	целый	ряд	за‐
конодательных,	нормативных	правовых	актов,	ведомственных	норматив‐
ных	 	актов,	 направленных	 на	 обеспечение	 прав,	 свобод	 и	 законных
интересов	лиц,	в	них	содержащихся.	

Вместе	с	тем	проблемы,	связанные	с	обеспечением	прав	лиц	в	указан‐
ных	местах,	имеют	место.	Среди	них	следует	выделить	вопросы	незакон‐
ного	применения	силы	к	лицам	в	изоляторах	временного	содержания.	Об	
обязательности	 и	 важности	 их	 выявления	 и	 предупреждения	 свидетель‐
ствует	факты	обращения	граждан	в	Европейский	суд	по	правам	человека.		

Так,	Европейским	судом	в	мае	2012г.	было	принято	постановление	по	
делу	«Ницов	(Nitsov)	против	Российской	Федерации».	Заявитель,	в	частно‐
сти	 утверждал,	 что	 подвергся	жестокому	 обращению	 со	 стороны	 сотруд‐
ников.	

Вместе	с	тем	анализ	поступающих	в	адрес	Уполномоченного	обраще‐
ний	 граждан	 показывает,	 что	 наиболее	 типичными	 нарушениями	 в	 дея‐
тельности	отдельных	сотрудников	правоохранительных	органов	являют‐
ся:	вынесение	незаконных	решений	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	
дела,	 непринятие	 мер	 к	 раскрытию	 преступления,	 необоснованное	 при‐
влечение	 к	 уголовной	 ответственности,	 нарушение	 процедуры	 проведе‐
ния	 	обыска	 или	 задержания,	 применение	 незаконных	 методов	 ведения
следствия,	недопуск	адвоката	к	подзащитному.	

По	результатам	рассмотрения	руководством	правоохранительных	ор‐
ганов	 154	 обращений	 Уполномоченного	 в	 30	 случаях	 были	 установлены	
факты	нарушения	прав	 граждан	 (отменены	решения	об	отказе	в	возбуж‐
дении

1	Статья	подготовлена	по	материалам	представленным	Уполномоченным	по	пра‐
вам	человека	в	Республике	Дагестан		
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нии	уголовных	дел,	 возбуждены	уголовные	дела,	 обеспечен	допуск	 адво‐
ката	к	подзащитному	и	т.	д.)	Таким	образом,	эффективность	рассмотрения	
правоохранительными	органами	указанных	обращений	в	2014	году	соста‐
вила	19,5	%	(для	сравнения	в	2013	году	–	16,6	%).	

Несомненно,	руководством	правоохранительных	органов	принимают‐
ся	 меры,	 направленные	 на	 недопущение	 их	 подчиненными	 нарушений	
уголовно‐процессуального	законодательства.	Так,	например,	согласно	све‐
дениям	МВД	по	Республике	Дагестан,	в	2014	году	за	ненадлежащее	испол‐
нение	служебных	обязанностей	к	дисциплинарной	ответственности	были	
привлечены	5110	сотрудников	органов	внутренних	дел	(в	2013	–	3784).	По	
результатам	проверок	обращений	Уполномоченного	о	незаконных	дейст‐
виях	(бездействии)	сотрудников	правоохранительных	органов	последние	
также	 привлекались	 к	 дисциплинарной	 ответственности.	 Так,	 например,	
приказом	 МВД	 по	 Республике	 Дагестан	 был	 предупрежден	 о	 неполном	
служебном	соответствии	 сотрудник	полиции,	неоднократно	выносивший	
пост 	ановления	 об	 отказе	 в	 возбуждении	 уголовного	 дела	 по	 заявлениям
жителя	г.	Дербента	3.	

В	деятельности	сотрудников	правоохранительных	органов	имеют	ме‐
сто	случаи,	когда	поданные	гражданами	заявления	о	совершении	преступ‐
лений	укрываются	ими	от	учета	и	регистрации.	Об	этом	свидетельствуют	
данные	прокуратуры	Республики	Дагестан,	согласно	которым	в	2014	году	
было	 выявлено	 29	 подобных	 фактов.	 Кроме	 того,	 за	 нарушения	 в	 сфере	
учетно‐регистрационной	дисциплины	676	сотрудников	правоохранитель‐
ных	органов	привлечено	к	дисциплинарной	ответственности.	

В	 то	же	 время	 отдельными	 следователями	 (дознавателями)	 нередко	
нарушаются	разумные	сроки	проверок	сообщений	о	совершении	преступ‐
лений,	в	том	числе	небольшой	и	средней	тяжести,	проведение	которых	не	
требует	значительных	временных	затрат	или	осуществления	специальных	
мероприятий.	Это	приводит	к	утрате	вещественных	доказательств,	изме‐
нени 	ю	 отношения потерпевшего	 и	 свидетелей	 к	 оценке	 содеянного	 ви‐
новным	лицом	и	т.	п.	

Такие	 факты,	 как	 правило,	 устанавливаются	 органами	 прокуратуры	
Республики	 Дагестан	 при	 проведении	 проверок	 по	 обращениям	 Уполно‐
моченного,	в	ходе	которых	принимаются	меры	по	привлечению	виновных	
лиц	к	ответственности.	Так,	по	жалобе	 гражданки	Ш.,	 которая	указывала	
на	конкретных	лиц,	совершивших	кражу	ее	имущества,	за	непринятие	мер	
к	рас к лкрытию	преступления	 	дисциплинарной	ответственности	бы 	при‐
влечен	следователь	СУ	УМВД	РФ	по	г.	Махачкале.	

Имеют	 место	 случаи,	 когда	 в	 результате	 вмешательства	 Упол‐
номоченного	 заявители	 добивались	 возбуждения	 по	 истечении	 длитель‐
ного	 времени	 уголовных	дел.	 Так,	 по	 результатам	рассмотрения	 обраще‐
ния	Уполномоченного	отделом	следственного	управления	УМВД	России	по	
г.	Махачкале	в	ноябре	2014	года	было	возбуждено	уголовное	дело	по	заяв‐
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лению	 членов	 жилищно‐строительного	 кооператива	 о	 мошеннических	
действиях	 его	 председателя.	 Ранее	 на	 протяжении	 10	 лет	 правоохрани‐
тельные	органы	республики	неоднократно	отказывали	заявителям	в	воз‐
буждении	уголовного	дела.	

Вместе	с	тем	нередко	заявители	не	извещаются	сотрудниками	право‐
охранительных	органов	о	результатах	проведенных	проверок.	Это	факти‐
чески	лишает	граждан	возможности	своевременно	реагировать	на	дейст‐
вия	следователя,	в	том	числе	путем	обжалования	их	в	судебном	порядке.	

Так,	около	двух	лет	гражданка	М.	не	могла	добиться	возбуждения	уго‐
ловного	дела	в	отношении	лиц,	похитивших	средства	ее	материнского	ка‐
питала.	Все	это	время	материалы	проверки	перенаправлялись	из	отделов	
полиции	г.	Махачкалы	в	следственные	отделы	СУ	СК	РФ	по	РД	по	г.	Махач‐
кале	и	обратно,	а	заявительнице	не	сообщалось	об	их	результатах.	Только	
после	неоднократных	обращений	Уполномоченного	в	МВД	по	Республике	
Даге р б естан,	СУ	СК	РФ	по	РД	и	проку атуру	Респу лики	Даг стан	следовате‐
лем	СО	№	2	СУ	УМВД	РФ	по	г.	Махачкале	было	возбуждено	уголовное	дело.	

Проведенные	 прокуратурой	 Республики	 Дагестан	 по	 обращениям	
Уполномоченного	о	 совершении	сотрудниками	УФСКН	РФ	по	РД	наруше‐
ний	при	привлечении	граждан	к	уголовной	ответственности	проверки	по‐
казали,	 что	 данными	 сотрудниками	не	 всегда	 используются	 технические	
средства	 видеозаписи	 при	 проведении	 следственных	 действий.	 В	 то	 же	
время	это	позволило	бы	аргументировано	опровергнуть	обвинения	граж‐
дан	 и	 снизить	 риск	 возможных	 злоупотреблений	 со	 стороны	 данных	 со‐
трудников.	С	учетом	этого	в	рамках	заключенного	в	2014	году	соглашения	
о	сотрудничестве	Уполномоченным	с	УФСКН	РФ	по	РД	достигнута	догово‐
ренность	о	взаимном	обмене	информацией	при	рассмотрении	указанных	
обращений	граждан,	об	осуществлении	совместных	мероприятий	по	про‐
свещению	населения	 о	 вреде	 наркотиков,	 профилактике	 преступлений	 в	
сфер 	е	 их	 незаконного	 оборота,	 а	 также	 реабилитации	 наркозависимых
граждан.		

Выявляются	факты,	когда	на	стадии	расследования	уголовных	дел	со‐
трудниками	 правоохранительных	 органов	 допускаются	 грубые	 наруше‐
ния	 уголовно‐процессуального	 законодательства,	 которые	 в	 отдельных	
случаях	приводят	к	незаконному	задержанию	или	аресту	граждан.	

Так,	 несмотря	 на	 наличие	 неопровержимых	 доказательств	 не‐
виновности	 гражданина	 И.	 (алиби,	 показания	 потерпевшей	 о	 непричаст‐
ности	 данного	 лица	 к	 совершению	 преступления),	 следователь	 Хасавюр‐
товского	МРСО	СУ	СК	РФ	по	РД	содержал	его	под	стражей	на	протяжении	6	
меся С 	цев.	Только	после	обращения	Уполномоченного	в	 У	СК	РФ по	РД	гра‐
жданин	И.	был	освобожден	из	под	стражи.	

Непринятие	 сотрудниками	 правоохранительных	 органов	 эффектив‐
ных	мер	при	расследовании	преступлений	приводит	к	тому,	что	уголовные	
дела	расследуются	на	протяжении	длительного	времени	(по	информации	
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прокуратуры	Республики	Дагестан	в	2014	году	свыше	установленного	УПК	
Российской	Федерации	срока	было	расследовано	уголовных	дел:	СУ	СК	РФ	
по	 РД	 –	 504	 (в	 2013	 году	 –	 500),	 СУ	 МВД	 по	 Республике	 Дагестан	 –	 262	
(215),	УФСКН	РФ	по	РД	–	59	(58).	

Имеются	 случаи	фальсификации	 сотрудниками	 правоохранительных	
органов	 доказательств.	 Так,	 мировым	 судьей	 было	 установлено,	 что	 со‐
трудник	МО	МВД	России	«Кизилюртовский»	подбросил	лицу,	страдающе‐
му	 психическим	 заболеванием,	 наркотики	 и	 составил	 в	 отношении	 него	
протокол	об	административном	правонарушении	(в	отсутствие	его	закон‐
ного	 представителя	 и	 специалиста‐психолога).	 По	 данному	 факту	 миро‐
вым	 осудьей	 в	 Управление	 собственной	 безопасности	МВД	 п 	 Республике	
Дагестан	направлены	материалы	для	осуществления	служебной	проверки.	

С	 2006	 года	 в	 ежегодных	 докладах	 Уполномоченного	 поднимается	
проблема	незаконных	переводов	подозреваемых	(обвиняемых)	из	следст‐
венных	изоляторов	в	изоляторы	временного	содержания	при	отделах	по‐
лиции	и	не	допуска	к	ним	адвокатов.	

Кроме	того,	адвокатам	о	фактах	таких	переводов	не	сообщается,	в	ре‐
зультате	 чего	 нарушается	 одно	 из	 основополагающих	 конституционных	
прав	 подозреваемых	 (обвиняемых)	 на	 получение	 квалифицированной	
юридической	помощи	посредством	использования	услуг	адвоката.	

В	последние	годы	наблюдается	рост	жалоб	граждан	к	Уполномоченному	
на	незаконные	действия	(бездействие)	сотрудников	УФССП	РФ	по	РД.	Так,	в	
2012	году	поступило	26	подобных	обращений,	в	2013	году	‐	28,	а	в	2014	году	–	
36.	Анализ	таких	обращений	показывает,	что,	несмотря	на	широкий	круг	пол‐
номочий,	 предоставленных	 Федеральным	 законом	 от	 2	 октября	 2007	 года	
№	229‐ФЗ	 «Об	 исполнительном	 производстве»,	 судебными	 приставами‐
исполнителями	не	в	полной	мере	реализуются	задачи	исполнительного	про‐
изводства.	Об	этом	свидетельствуют	и	данные	самого	ведомства,	согласно	ко‐
торым	 в	 2014	 году	 из	 437	 519	 исполнительных	 производств	 с	 нарушением	
проц 	ессуальных	сроков	было	окончено	176	020	(для	сравнения	в	2013	году	из
391	680	исполнительных	производств	–	140	942).	

Наиболее	часто	 граждане	обращаются	к	Уполномоченному	 с	жалоба‐
ми	на	незаконные	действия	(бездействие)	указанных	сотрудников	при	ис‐
полнении	 судебных	 решений	 в	 части	 взыскания	 задолженности	 по	 али‐
ментным	платежам	и	выделении	доли	в	совместно	нажитом	недвижимом	
имуществе.	В	таких	обращениях	граждане	нередко	указывают	на	проявле‐
ния	грубости	со	стороны	судебных	приставов‐исполнителей,	не	разъясне‐
ние	ими	заявителям	об	имеющихся	у	них	правах	и	обязанностях.	

К	Уполномоченному	поступают	обращения	заявителей	о	бездействии	
судебных	приставов‐исполнителей	в	части	исполнения	судебных	решений	
о	взыскании	денежных	средств	по	договорам	займа	с	должников,	несмотря	
на	наличие	у	них	постоянного	источника	дохода	в	связи	с	осуществлением	
данными	гражданами	предпринимательской	деятельности.	 	
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Представляется,	 что	 повышение	 качества	 осуществления	 судебными	
приставами‐исполнителями	 своих	 обязанностей	 должно	 обеспечиваться	
не	только	благодаря	постоянному	контролю	за	их	деятельностью	со	 сто‐
роны	руководства	УФССП	РФ	по	РД,	но	и	взаимодействию	данного	ведом‐
ства	 с	 прокуратурой	 Республики	 Дагестан.	 По	 сведениям	 прокуратуры	
Республики	Дагестан,	подавляющее	большинство	нарушений	в	деятельно‐
сти	 судебных	 приставов‐исполнителей	 связано	 со	 сроками	 исполнитель‐
ных	 производств,	 непринятием	 ими	 всего	 комплекса	 мер	 по	 взысканию	
задолженности.	Так,	в	2014	году	органами	прокуратуры	Республики	Даге‐
стан	в	УФССП	РФ	по	РД	было	внесено	94	представления	об	устранении	на‐
рушений	законодательства,	по	результатам	рассмотрения	которых	21	су‐
дебный	 пристав‐исполнитель	 привлечен	 к	 дисциплинарной	 ответствен‐
ности.	

Несмотря	на	 то,	 что	 за	2013–2014	 годы	наблюдается	 тенденция	умень‐
шения	количества	обращений	граждан,	поступивших	к	Уполномоченному,	и	
публикаций	в	СМИ	о	похищенных	и	пропавших	без	вести	(с	51	в	2013	году	до	
30	в	2014	году),	достаточно	острой	остается	проблема	эффективности	рассле‐
дования	уголовных	дел,	возбужденных	по	указанным	фактам.	

Анализ	таких	обращений	показывает,	что	из	16	похищенных	–	место‐
нахождение	4	не	установлено,	3	–	задержаны	сотрудниками	правоохрани‐
тельных	органов,	5	–	самостоятельно	вернулись	домой,	2	–	убиты	сотруд‐
никами	правоохранительных	органов	при	оказании	вооруженного	сопро‐
тивления,	1	–	отпущен	похитителями,	обнаружен	труп	1	похищенного.	Во	
всех	 случаях	 в	 похищении	 граждан	 участвовали	 вооруженные	 лица	 в	 ка‐
муфлированной	форме	и	масках.	Из	14	лиц,	 которые	пропали,	но	 в	отно‐
шении	них	отсутствует	информация	о	похищении,	местонахождение	7	не	
установлено,	 4	 –	 убиты	 сотрудниками	 правоохранительных	 органов	 при	
оказ и иани 	 вооруженного	 сопротивлен я,	 2	 задержаны	 сотрудниками	 пра‐
воохранительных	органов,	обнаружен	труп	1	пропавшего.	

По	 информации	 прокуратуры	 Республики	 Дагестан	 в	 правоох‐
ранительные	органы	за	2014	год	поступило	11	сообщений	о	похищениях	
граждан.	При	этом	в	отношении	7	граждан,	со	слов	очевидцев	и	родствен‐
ников	 похищенных,	 причастны	 вооруженные	 лица	 в	 камуфлированной	
форме	и	масках.	

Однако,	несмотря	на	существенное	уменьшение	таких	фактов	в	2014	
году	(30)	по	сравнению	с	2013	годом	(51),	качественного	улучшения	рас‐
следования	данной	 категории	дел	 не	 произошло.	Продолжают	иметь	ме‐
сто	факты	необоснованного	принятия	следственными	органами	решений	
об	от в оказе	в	 озбуждении	уголовного	дела	либо	при становлении	предва‐
рительного	следствия.	

В	 2014	 году	 к	 Уполномоченному	 продолжали	 поступать	 обращения	
граждан	о	нарушении	прав	 заявителей	и	их	родственников	при	проведе‐
нии	контртеррористических	операций	(далее	также	–	КТО).	
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Несомненно,	 режим	КТО	является	 эффективным	средством	борьбы	 с	
незаконными	вооруженными	формированиями	и	актами	терроризма.	Так,	
по	информации	прокуратуры	Республики	Дагестан	в	2014	году	на	терри‐
тории	Республики	Дагестан	в	рамках	проводимых	мероприятий	сотрудни‐
ками	правоохранительных	органов	нейтрализовано	167	участников	неза‐
конных	вооруженных	формирований	(далее	–	НВФ).	Тем	не	менее,	в	борьбе	
с	тер ороризм м	важным	аспектом	является	обеспечение	соблюдения	прав	
населения.	

Анализ	 обращений,	 поступивших	 к	 Уполномоченному,	 показывает,	
что	в	ряде	случаев	по	обращениям	заявителей	не	обеспечивается	проведе‐
ние	должного	расследования	фактов	преступлении.		



А.	Н.	МАЛАНКИН,	
представитель	Уполномоченного		

по	правам	человека		

главный	конс
в	Российской	Федерации,		

ультант	отдела	защиты	прав	человека		
в	местах	принудительного	содержания		

Аппарата	Уполномоченного		
по	правам	человека	в	Российской	Федерации		

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	УПОЛНОМОЧЕННОГО		
ПО	ПРАВАМ	ЧЕЛОВЕКА	В	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ		

С	РУССКОЙ	ПРАВОСЛАВНОЙ	ЦЕРКОВЬЮ	И	ФСИН	РОССИИ	

Русская	православная	церковь	и	ФСИН	России	не	только	уделяют	огром‐
ное	внимание	вопросам	спасения	людей	оступившихся,	совершивших	преступ‐
ления,	но	и	ищут	новые,	более	эффективные	формы	этой	работы,	организуют	
тесное	взаимодействие	в	этом	деле	с	органами	исполнительной	власти,	с	зако‐
нодателями	всех	уровней,	всеми	заинтересованными	структурами	нашего	об‐
щества.	 Многолетнее	 взаимодействие	 Уполномоченного	 с	 правозащитными	
организациями,	некоммерческими	общественными	организациями,	в	том	чис‐
ле	и	с	Русской	православной	церковью,	показывает,	что	православные	органи‐
зации,	священники,	монастыри,	миряне	играют	значительную	роль	не	только	в	
духовном	окормлении	лиц,	содержащихся	в	местах	принудительного	содержа‐
ния,	но	и	в	их	нравственной	и	социальной	реабилитации.	

	Эта	работа	ведётся	от	чистого	сердца,	без	каких‐то	команд	«сверху»	и
имеет	значительную	социальную	рентабельность.	

Особенно	хочется	отметить	работу	православного	духовенства	в	общест‐
венных	 наблюдательных	 комиссиях	 Ростовской,	 Новосибирской	 областей,	
Красноярского	 края,	 Москвы	 и	 многих	 других	 регионов	 России.	 При	 этом	
представители	церкви	демонстрируют	чёткое	понимание	стоящих	перед	ни‐
ми	 задач,	 энергично	 работают	и	 добиваются	 значительных	 положительных	
результатов.	Особенно	необходимо	отметить,	что	православные	организации	
принимают	у	 себя	 самое	большое	по	 сравнению	с	другими	НКО	количество	
социально	не	адаптированных	лиц,	освобождающихся	из	учреждений	уголов‐
но‐исполнительной	 системы	и	 действительно	 дают	им	 возможность	 полно‐
ценно	вернуться	в	общество.	Как	свидетельствует	программа	нашего	форума,	
организация	названного	взаимодействия	строится	на	фундаментальной,	глу‐
боко	продуманной	теоретической	базе,	комплексном	подходе.	Однако	в	то	же	
время,	практика	деятельности	УИС,	 опыт	тюремного	 служения	духовенства,	
работа	Уполномоченного	и	региональных	уполномоченных,	НКО	показывают,	
что	имеется	ещё	много	нерешённых	проблем,	связанных	с	обеспечением	бес‐
препятственного	возвращения	к	нормальной	жизни	в	обществе	лиц,	провед‐
ших	длительной	время	в	местах	принудительного	содержания.	
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Как	 ни	 странно,	 но	 после	 передачи	 УИС	 из	МВД	 в	 ведение	Минюста	
России	в	1998	года	возник	межведомственный	барьер	в	вопросах	постпе‐
нитенциарного	сопровождения	указанной	категории	лиц.	

К	сожалению,	до	настоящего	времени	практически	никакой	работы	в	
этом	 направлении	 не	 проведено,	 а	 развитие	 гражданского	 общества	 во	
всей	 своей	 полноте	 ставит	 вопрос	 о	 полноценном	 правовом	 регулирова‐
нии	общественных	организаций	в	этой	работе.	

По	нашему	мнению,	для	успешного	устранения	этих	препятствий	не‐
обходимо	чётко,	в	первую	очередь	законодательно	устранить	все	пробелы.	
Это	 принципиально	 важно,	 поскольку	 по	 целям	 и	 задачам	 деятельности	
УИС	в	настоящее	время	ведётся	дискуссия,	в	ходе	которой	высказываются	
полярные	мнения.	Действительно,	со	всей	ясностью	стал	очевиден	кризис	
дейс и атвующей	модели	 сполнения	н казаний,	а	для	разработки	новой	мы	
должны	определиться	с	тем,	чего	мы	хотим	от	отечественной	УИС.	

Ряд	 специалистов	 высказывают	 мнение,	 что	 целью	 деятельности	 УИС	
должно	стать	исправление	осуждённого,	другие	полагают,	что	достаточно	ре‐
социализации.	Понятно,	что	без	определения	этих	целей	нельзя	определить	те	
формы,	в	которых	должно	исполняться	наказание,	какова	степень	вторжения	
во	внутренний	мир	осуждённого	или	заключённого,	которая	бы	обеспечивала	с	
одной	стороны	воспитательное	воздействие,	а	с	другой	обеспечение	его	прав.	

Уполномоченный	осуществляет	постоянный	контроль	за	ситуацией	в	
местах	 принудительного	 содержания	 и	 убеждён,	 что	 действующий	 УИК	
Российской	Федерации	исчерпал	свои	возможности	и	нуждается	в	фунда‐
ментальном	 переосмыслении.	 Для	 создания	 нового	 необходимо,	 на	 наш	
взгляд,	 что	называется	 всем	миром,	 с	 привлечением	 всех	 заинтересован‐
ных	 органов	 власти,	 научных	 работников,	 практиков,	 общественности,	
Церкви,	 всех	 традиционных	 для	 России	 конфессий	 найти	 оптимальные	
для	нашей	страны	формы	нового	законодательства.		

Должен	отметить,	что	дискуссия,	несмотря	на	то,	что	она	длится	уже	
достаточно	долго,	пока	не	выявила	наиболее	правильного	направления.	

В	связи	с	этим	представляется,	что,	возможно,	решение	необходимо	искать	
в	какой‐то	другой	плоскости.	Позволю	себе	напомнить,	что	историческое	назва‐
ние	УИС	–	«пенитенциарная	система»	–	восходит	к	латинскому	слову,	означаю‐
щему	покаяние.	И,	может	быть,	именно	поэтому	участие	Русской	православной	
церкви	 в	 названной	 деятельности	 особенно	 ценно,	 поскольку	 она	 обладает	
двухтысячелетним	 опытом	 духовного	 окормления	 верующих,	 ключевым	 мо‐
ментом	которой	является	осознание	совершённого	греха,	раскаяние	и	покаяние.	

Более	того,	за	тысячу	лет,	прошедших	с	момента	крещения	Руси,	Право‐
славие,	 своей	неутомимой	деятельностью,	внесло	неоценимый	вклад	в	фор‐
мирование	менталитета	народов	России	и	указанные	основы	являются	осно‐
вополагающими	для	морали	нашего	общества.	Тесное	взаимодействие	ФСИН	
России	с	Русской	православной	церковью	и	иными	традиционными	конфес‐
сиями	может	стать	отправной	точкой	для	реформирования	УИС.	
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С.	А.	НОВОЖИЛОВ,	
кандидат	юридических	наук,		

доцент	кафедры	организации	режима		
и	оперативно‐розыскной	деятельности	
в	уголовно‐исполнительной	системе	

(Псковский	филиал	Академии	ФСИН	России)	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	КОНТРОЛЯ	ПО	ОБЕСПЕЧЕНИЮ	ПРАВ	ЧЕЛОВЕКА		
В	СЛЕДСТВЕННЫХ	ИЗОЛЯТОРАХ	

Пристальное	внимание	международных	правозащитных	организаций	к	
соблюдению	прав	человека	и	гражданина	в	Российской	Федерации	обуслов‐
ливает	 активное	 совершенствование	 УИС	 в	 сфере	 организации	 работы	 по	
обеспечению	и	соблюдению	указанных	прав	в	СИЗО.	По	сути,	защита	прав	и	
свобод	 подозреваемых	 (обвиняемых),	 является	 комплексом,	 состоящим	 из	
средств	и	мер,	направленных	на	охрану	прав	личности:	выявление,	пресече‐
ние	и	недопущение	фактов	нарушений	прав	и	свобод	человека	и	граждани‐
на;	восстановление	нарушенных	прав	и	свобод	личности;	применение	норм	
юридической	ответственности;	возможность	самозащиты	своих	прав	и	сво‐
бод;	предусмотренный	национальным	законодательством	механизм	возме‐
щени 	я	 вреда;	 общественный	и	 государственный	контроль	 за	 соблюдением
прав	и	свобод	человека	и	гражданина.		

Одним	 из	 важных	 факторов,	 способствующих	 объективности	 осуще‐
ствляемого	за	деятельностью	УИС	контроля,	оказывается	закрепление	за‐
конодателем	 различных	 категорий	 лиц,	 имеющих	 право	 посетить	 СИЗО	
без	специального	разрешения	в	целях	контроля.	

Необходимо	отметить,	что	перечень	лиц,	осуществляющих	контроль,	
закреплен	в	ст.	24	УИК	РФ1,	ст.	7	Федерального	закона	от	15	июля	1995	г.	
№	103‐ФЗ	«О	содержании	под	стражей	подозреваемых	и	обвиняемых	в	со‐
вершении	 преступлений»2,	 ст.	 38	 Закона	 Российской	 Федерации	 от	
21	июля	1993	г.	№	5473‐1	«Об	учреждениях	и	органах,	исполняющих	уго‐
ловные	наказания	в	виде	лишения	свободы»3.	

Наиболее	 распространенной	 и	 широко	 применяемой	 является	 клас‐
сифи 	кация	по	субъектам	контроля,	в	которой	выделяют	международный,
государственный	и	общественный	контроль.	

Международный	 контроль	 осуществляют	 представители	 междуна‐
родных	 (межгосударственных,	 межправительственных)	 организаций	 на	

1 			См.:	Уголовно‐исполнительный	кодекс	Российской	Федерации	 :	федер.	закон	от
8	янв.	1997	г.	№	1‐ФЗ.	URL	:	http://www.base.consultant.ru.	

2	См.:	О	содержании	под	стражей	подозреваемых	и	обвиняемых	в	совершении	преступ‐
лений	:	федер.	закон	от	15	июля	1995	г.	№	103‐ФЗ		URL	:	http://www.base.consultant.ru.	

3	См.:	Об	учреждениях	и	органах,	исполняющих	уголовные	наказания	в	виде	лишения	сво‐
боды	:	закон	Рос.	Федерации	от	21	июля	1993	г.	№	5473‐1.	URL	:	http://www.base.consultant.ru.	

444



основании	 соответствующих	 международных	 договоров	 Российской	 Фе‐
дерации.		

Государственный	контроль	в	зависимости	от	субъекта	контроля	и	со‐
ответствующего	 вида	 контроля	 подразделяется	 на	 контроль	 органов	 го‐
сударственной	власти;	прокурорский	надзор	за	соблюдением	законов	ад‐
министрацией	 учреждений	и	 органов,	 исполняющих	наказания;	 ведомст‐
венный	 контроль;	 судебный	 контроль;	 контроль	 уполномоченного	 по	
правам	 человека	 в	 Российской	 Федерации	 и	 уполномоченных	 по	 правам	
человека	в	субъектах	Российской	Федерации;	контроль	уполномоченного	
при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 защите	 прав	 предпринимате‐
лей,	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимателей	в	субъектах	Рос‐
сийской	Федерации;	 контроль	 уполномоченного	 при	Президенте	 Россий‐
ской	Федерации	по	правам	ребенка,	уполномоченных	по	правам	ребенка	в	
субъектах	Российской	Федерации.		

Особое	место	среди	субъектов	и	видов	государственного	контроля	за	
деятельностью	СИЗО	занимает	уполномоченный	при	Президенте	Россий‐
ской	 Федерации	 по	 защите	 прав	 предпринимателей	 (далее	 –	 уполномо‐
ченный).	 Создание	 отдельного	 субъекта	 государственного	 контроля	 обу‐
словлено	насущной	потребностью	в	обеспечении	дополнительных	гаран‐
тий	 государственной	 защиты	прав	и	 законных	интересов	 субъектов	 биз‐
неса казанных		 с	 соблюдением	 у прав	 органами	 государственной	 власти,	
местного	самоуправления	и	должностными	лицами.	

Руководствуясь	 ч.	 2	 ст.	 4	Федерального	 закона	 «Об	 уполномоченных	
по	защите	прав	предпринимателей	в	Российской	Федерации»1,	уполномо‐
ченный	 принимает	 решение	 о	 принятии	жалобы	 заявителя	 к	 рассмотре‐
нию	 	или	об	отказе	в	принятии	жалобы	к	рассмотрению	в	течение	10	дней
со	дня	ее	поступления,	о	чем	уведомляет	заявителя	в	течение	3	дней.		

Необходимо	 отметить,	 что	 информация	 о	 результатах	 рассмотре‐
ния	жалоб	размещается	на	официальном	сайте	уполномоченного	в	ин‐
формационно‐телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 при	 условии	
обязательного	 обезличивания	 персональных	 данных.	 По	 окончании	
календарного	 года	 уполномоченный	 направляет	 Президенту	 Россий‐
ской	Федерации	доклад	о	результатах	своей	деятельности	и	размещает	
его	 на	 официальном	 сайте	 уполномоченного	 в	 информационно‐
теле н 	коммуникацио ной	 сети	 «Интернет»,	 а	 также	 направляет	 его	 для
опубликования	в	«Российской	газете».	

Общественный	контроль	за	обеспечением	прав	человека	в	СИЗО	осу‐
ществляется	общественными	наблюдательными	комиссиями.		

Важным	 ориентиром	 для	 всех	 субъектов	 контроля	 по	 обеспечению	
прав	 человека	 является	 Рекомендация	№	R	 (95)	 12	 Комитета	министров	

                                                 
1	См.:	Об	уполномоченных	по	защите	прав	предпринимателей	в	Российской	Феде‐

рации	:	федер.	закон	от	7	мая	2013	г.	№	78‐ФЗ.	URL	:	http://www.garant.ru.	
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Совета	 Европы	 государствам‐членам	 относительно	 управления	 системой	
уголовного	 правосудия1.	 По	 своему	 смыслу	 и	 содержанию	 положения‐
принципы	 предопределяют	 периодичность	 и	 непрерывность	 контроля,	
направленного	 на	 анализ	 функционирования	 учреждений	 уголовного	
правосудия,	 оценку	 эффективности	 и	 содействия	 совершенствования	 их	
деятельности.	

В	 России	 примером	 реализации	 Рекомендации	 №	 R	 (95)	 12	 можно	
считать	приказ	Минюста	России	от	31	января	2006	г.	№	16	«Об	утвержде‐
нии	Инструкции	 об	 организации	 и	 осуществлении	Министерством	юсти‐
ции	 Российской	 Федерации	 ведомственного	 контроля	 за	 соблюдением	
прав	 человека	 в	 учреждениях	 и	 территориальных	 органах	 уголовно‐
исполнительной	 системы».	Благодаря	принятию	этого	приказа	была	 соз‐
дана	вертикаль	ведомственного	контроля	за	исполнением	законов	в	дея‐
тельности	 органов	 и	 учреждений	 уголовно‐исполнительной	 системы,	 а	
также	введен	институт	помощников	начальников	территориальных	орга‐
нов	по	соблюдению	прав	человека	в	УИС.	

Необходимо	 отметить,	 что	 идея	 усиления	 ведомственного	 контроля	
путем	создания	такой	структуры	была	позитивно	воспринята	и	поддержа‐
на	Советом	Европы.		

Отдельно	следует	указать	на	проводимую	в	рамках	реализации	феде‐
ральной	 целевой	 программы	 «Развитие	 уголовно‐исполнительной	 систе‐
мы	 (2007–2016	 годы)»	 работу,	 связанную	 с	 созданием	надлежащих	 усло‐
вий	содержания	лиц,	заключенных	под	стражу.	Очевидно,	что	увеличение	
камерных	площадей	и	разгрузка	СИЗО	непосредственно	влияют	на	 улуч‐
шени 	е	 условий	 содержания	подозреваемых,	 обвиняемых	и	осужденных	и
приведение	их	в	соответствие	с	европейскими	нормами.		

Сегодня	не	вызывает	сомнений	то,	что	именно	контроль	за	обеспече‐
нием	прав	человека	в	УИС,	осуществляемый	различными	субъектами,	име‐
ет	большой	потенциал	и	оказывает	положительное	влияние	на	совершен‐
ствование	деятельности	по	предупреждению	нарушений	прав	человека	в	
СИЗО.	

                                                 
1	См.	Рекомендация	№	R	(95)	12	Комитета	министров	государствам‐членам	отно‐

сительно	управления	 системой	уголовного	правосудия	 :	 принята	Комитетом	минист‐
ров	Совета	Европы	11	сентября	1995	г.	URL	:	http://www.garant.ru.	
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А.	А.	ОРЛОВА,	
кандидат	юридических	наук,	

старший	преподаватель		
кафедры	тео

международного	и	европейского	права		
рии	государства	и	права,	

(Академия	ФСИН	России)	

НЕКОТОРЫЕ	ВОПРОСЫ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРАВА	НА	ЗДОРОВЬЕ	ЛИЦАМИ,	
ОСУЖДЕННЫМИ	К	ЛИШЕНИЮ	СВОБОДЫ	

В	 современных	 условиях	 активного	 реформирования	 уголовно‐
исполнительной	системы,	вопросы	касающиеся	личных	прав	осужденных	
особенно	 актуальны.	 Это	 подтверждается	 нормами	 УК	 РФ,	 принятого	 в	
1996	 г,	 в	 котором	охране	 личных	 прав	 граждан	посвящена	 значительная	
часть	правовых	норм.	Так,	например,	в	особенной	части	Уголовного	кодек‐
са	имеется	раздел	VII	«Преступления	против	личности»,	в	котором	помимо	
других	 содержатся	 главы:	 «Преступления	 против	 жизни	 и	 здоровья»	
(гл.	16);	 «Преступления	 против	 свободы,	 чести	 и	 достоинства	 личности»	
(гл.	17) 	;	«Преступления	против	конституционных	прав	и	свобод	человека
и	гражданина»	(гл.	19)	и	пр.	

Рассмотрим	такое	право,	как	право	на	здоровье.	Право	на	охрану	здо‐
ровья	и	медицинскую	помощь,	как	и	право	на	жизнь,	 являются	неотъем‐
лемыми	правами	каждого	человека.	Забота	о	здоровье	нации	должна	быть	
ключевым	 направлением	 социально‐экономической	 политики	 государст‐
ва.	 В	 современный	 период	 в	 России	 процветает	 безработица,	 снижается	
жизненный	 уровень	 большинства	 граждан,	 совершаются	 акты	 террориз‐
ма,	увеличивается	число	лиц	без	определенного	места	жительства,	на	ули‐
цах	оказывается	все	больше	детей,	оставшихся,	по	разным	причинам,	без	
родителей,	наблюдается	рост	психических	расстройств,	инфекционных	за‐
боле 	ваний.	В таких	условиях	остро	 стоит	проблема	охраны	здоровья	лю‐
бого	гражданина	государства.		

Согласно	 ст.	 41	 Конституции	 РФ	 «медицинская	 помощь	 в	 учреждениях	
здравоохранения	оказывается	гражданам	бесплатно	за	счет	средств	соответст‐
вующего	бюджета,	страховых	взносов,	других	поступлений.	В	Российской	Феде‐
рации	финансируются	федеральные	программы	охраны	и	укрепления	здоровья	
населения,	принимаются	меры	по	развитию	государственной,	муниципальной,	
частной	 систем	 здравоохранения,	 поощряется	 деятельность,	 способствующая	
укреплению	здоровья	человека,	развитию	физической	культуры	и	спорта,	эко‐
логическому	и	санитарно‐эпидемиологическому	благополучию».	

Право	человека	на	охрану	здоровья	реализуется	в	возможности	удовле‐
творения	социально‐экономических	и	личных	потребностей	и	интересов	че‐
ловека	 в	 части	 восприятия	 им	 профилактических	 мероприятий	 по	 охране	
здоровья	и,	особенно,	в	части	непосредственного	восстановления	нарушенно‐
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го	 здоровья.	 Государственные	 и	муниципальные	 учреждения	 здравоохране‐
ния	обязаны	принимать	все	возможные	меры,	направленные	на	охрану	здо‐
ровья	любого	человека,	где	бы	он	ни	находился,	защищая	тем	самым	общест‐
во	в	целом.	Применительно	к	осужденным,	лишенным	свободы,	данная	обя‐
занность	 государства	 может	 реализовываться	 в	 создании	 условий,	
обеспечивающих	поддержание	их	 здоровья	 с	начального	момента	изоляции	
от	общества	(во	время	следствия),	в	период	отбывания	наказания	в	виде	ли‐
шения	свободы	и	какое‐то	время	после	освобождения	из	исправительного	уч‐
реждения.	 Министерство	 юстиции	 РФ	 совместно	 с	 Министерством	 здраво‐
охранения	и	социального	развития	РФ	проводят	комплекс	возможных	меро‐
приятий	 по	 охране	 здоровья	 лиц,	 лишенных	 свободы.	 За	 последние	 годы	
бюджетное	 финансирование	 уголовно‐исполнительной	 системы	 возросло	 в	
четыре	 раза;	 более	 эффективно	 реализуются	 направленные	 на	 улучшение	
здоровья	осужденных	и	подследственных	федеральные	целевые	программы,	
знач 	ительное	внимание	в	которых уделено	профилактическим	и	санитарно‐
эпидемиологическим	мероприятиям.		

Органами,	контролирующими	места	лишения	свободы,	являются:	феде‐
ральные	 органы	 государственной	 власти;	 органы	 государственной	 власти	
субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 органы	 местного	 самоуправления;	 суд;	
Генеральный	 прокурор	 РФ	 и	 подчиненные	 ему	 прокуроры;	 Президент	 РФ;	
Председатель	 Правительства	 РФ;	 члены	 Совета	 Федерации;	 представители	
средств	массовой	информации	и	пр.	(ст.	19–24	УИК	РФ).	Все	они	призваны	вы‐
являть	факты	и	обстоятельства,	 создающие	угрозу	жизни	и	здоровью	осуж‐
денных.	

Администрация	 исправительных	 учреждений	 обязана	 следить	 за	 со‐
блюдением	 в	 исправительных	 учреждениях	 санитарно‐гигиенических	
норм,	правил	по	технике	безопасности	в	процессе	трудовой	деятельности	
осужденных,	 оснащением	 исправительных	 учреждений	 необходимыми	
меди а 	 	к ментами	 и своевременным	 помещением	 больных	 лиц	 в	 лечебные
исправительные	учреждения.	

В	 результате	 постоянно	 проводимой	 работы	 по	 развитию	 медицин‐
ской	 службы	 в	 системе	 исправительных	 учреждений	 и	 контролю	 за	 по‐
следние	несколько	лет	на	3,5	тыс.	мест	увеличилась	вместимость	противо‐
туберкулезных	 стационаров,	 было	 открыто	 четыре	 специализированных	
лечебных	учреждения.	Доведено	до	установленных	нормативов	обеспече‐
ние	 исправительных	 учреждений	 и	 следственных	 изоляторов	 необходи‐
мым	набором	медикаментов,	что	способствовало	снижению	заболеваемо‐
сти.	 Так,	 к	 концу	 2003	 года	 (по	 сравнению	 с	 1999	 годом)	 число	 больных	
осужденных	 снизилось	 на	 27	 процентов,	 исключение	 составляют	 ВИЧ‐
инфицированные,	число	которых,	по	сравнению	с	1999	годом,	возросло	в	
пять	раз1.	В	то	же	время	показательны	данные	роста	 заболеваемости	ту‐

                                                            
1	См.:	Российская	газета.	2004.	17	марта. 
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беркулезом	 в	 уголовно‐исполнительной	 системе:	 в	 1993	 году	 в	 учрежде‐
ниях	УИС	было	35	тыс.	больных	туберкулезом,	к	концу	2002	года	–	свыше	
90	тыс.,	 а	на	1	июля	2003	г.	 –	 уже	более	77	тыс.	больных.	В	учреждениях	
УИС,	по	данным	на	1	июля	2003	г.,	содержались	405	тыс.	человек,	из	кото‐
рых	 каждый	 второй	 страдал	 различными	 заболеваниями:	 психическими	
расстройствами	–	236	тыс.	человек,	активной	формой	туберкулеза	–	более	
77	тыс.	человек,	наркоманией	–102	тыс.	человек;	были	инфицированы	ВИЧ	
37	тыс.	человек	‐	пять	процентов	от	находящихся	в	этой	системе1.		1	янва‐
ря	2010	г.	 более	90	процентов	 (около	800	тыс.)	 осужденных	и	лиц,	 содер‐
жащихся	в	 следственных	изоляторах,	 состояло	на	диспансерном	учете	по	
поводу	различных	заболеваний,	433,7	тыс.	 –	больны	социально	значимы‐
ми	заболеваниями,	в	том	числе	72,46	тыс.	–	психическими	расстройствами,	
40,77	тыс.	 –	 активным	 туберкулезом,	 55,96	тыс.	 –	 ВИЧ‐инфекцией,	
42,47	тыс.	 –	 вирусным	 гепатитом,	 62,04	тыс.	 –	 наркоманией,	 26,32	тыс.	 –	
алкоголизмом.	Более	25	тыс.	осужденных	являются	инвалидами.	 	На	сего‐
дняшний	 день	 	 медицинское	 обслуживание	 осужденных	 и	 подследствен‐
ных	 обеспечивают	 131	 больница	 различного	 профиля,	 а	 также	медицин‐
ские	части	или	здравпункты	в	каждом	учреждении,	59	лечебных	исправи‐
тельных	 учреждений	 для	 больных	 туберкулезом	 и	 9	 учреждений	 для	
больных	наркоманией2.	Такое	положение	во	многом	обусловлено	тем,	что	
осужденные,	 содержащиеся	 в	 исправительных	 учреждениях,	 хотя	 и	 кос‐
венно,	но	существенно	ограничены	в	праве	на	должную	охрану	здоровья,	а	
в	определенном	смысле	и	вовсе	лишены	этой	возможности.	Например,	они	
лишены	возможности	обследоваться	в	желаемых	клиниках,	выбирать	вра‐
чей,	приобретать	определенные	лекарства	и	пр.	Это	является	одним	из	не‐
разр пешимых	 ротиворечий	 самого	 факта	 отбывания	 наказания	 в	 виде	
лишения	свободы.	

Конечно,	 халатное	 отношение	 к	 своему	 здоровью	 характерно	 для	
большинства	населения	России,	но	применительно	к	осужденным	это	свя‐
зано	еще	и	с	отсутствием	у	них	возможности	должным	образом	заботиться	
о	 себе.	 Не	 секрет,	 что	многие	 исправительные	 учреждения	 не	 соответст‐
вуют	 элементарным	 стандартным	 санитарно‐гигиеническим	 требовани‐
ям.	 Часто	 совместно	 со	 здоровыми	 осужденными	 в	 силу	 нехватки	 лечеб‐
ных	исправительных	учреждений	и	по	иным	причинам	(запоздалое	выяв‐
ление	 заболевания,	 недостаток	медикаментов	 и	 т.	п.)	 размещаются	 лица,	
страдающие	легкой	формой	туберкулеза,	 другими	инфекционными	 забо‐
леваниями	 или	 разного	 рода	 психическими	 расстройствами.	 Не	 говоря	 о	
том,	 что	 исправительные	 учреждения	 слабо	 оснащены	 спортивным	 ин‐
вента торий	для	занятия	спортом,	есть	рем,	не	хватает	специальных	терри

                                                             
1	См.:	Российская	юстиция.	2003.	№	10.	С.	3. 
2	Концепция	развития	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	Федерации	

до	 2020	 года	 :	 утв.	 распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации»	 от	
14	октября	2010	г.		№	1772‐р.	 
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отступления	и	от	требований	по	соблюдению	техники	безопасности	на	ра‐
бочих	 местах	 в	 зонах	 и	 пр.	 Обобщение	 материалов	 практики	 позволяет	
сделать	вывод,	что	на	здоровье	лиц,	отбывающих	наказание	в	виде	лише‐
ния	свободы,	сказываются	как	неблагоприятные	условия	их	жизни	на	сво‐
боде,	так	и	условия	содержания	под	следствием.	Поэтому	работу	по	охране	
здоровья	 осужденных	 необходимо	 начинать	 с	 профилактических	 меро‐
приятий,	 осуществляемых	 непосредственно	 с	 периода	 применения	 к	 по‐
дозреваемому,	 обвиняемому,	 подсудимому	 в	 качестве	 меры	 процессуаль‐
ного	 принуждения	 заключение	 под	 стражу.	 Следует	 заметить,	 что	 такое	
положение	в	уголовно‐исполнительной	системе	(УИС)	–	это	в	первую	оче‐
редь	отражение	ситуации,	связанной	с	охраной	здоровья	граждан	по	стра‐
не	в	целом,	существенным	снижением	уровня	социальной	защищенности.	
В	федеральной	целевой	программе	«Неотложные	меры	борьбы	с	туберку‐
лезо в ом	в	России	на	1998–2004	 годы»	 ситуация	 	 стране	 характеризована	
как	«угроза	начинающейся	эпидемии».	

	Анализ	 данных	 статистики	 показывает	 прямую	 корреляционную	
связь	между	ростом	 заболеваемости	в	 системе	 гражданского	 здравоохра‐
нения	и	 в	 учреждениях	УИС.	 «Уголовно‐исполнительная	 система	 –	 губка,	
которой	общество	стирает	со	своего	лица	социальную	грязь,	и	наивно	бы‐
ло	бы	предполагать,	что	губка	может	быть	чище	лица.	Большинство	лиц,	
находящихся	в	наших	исправительных	учреждениях,	–	социально	дезадап‐
тиро 	ванные	граждане,	утратившие родственные	связи,	страдающие	алко‐
голизмом	или	наркоманией,	имеющие	за	плечами	не	одну	судимость»1.	

Между	 тем	 сеть	 медицинских	 учреждений	 исправительной	 системы	
России	 постоянно	 растет,	 она	 уже	 насчитывает	 свыше	 120	 больниц	 раз‐
личного	 профиля,	 190	 медицинских	 частей	 и	 здравпунктов.	 Специализи‐
рованная	противотуберкулезная	помощь	оказывается	в	более	40	лечебно‐
профилактических	 и	 56	 исправительных	 учреждениях.	 Уголовно‐
исполнительная	политика	российского	государства	направлена	на	прове‐
дение	 комплексных	 мероприятий,	 способных	 в	 значительной	 мере	 огра‐
дить	 осужденных	 от	 болезней,	 которыми	 они	 не	 страдали	 до	 лишения	
свободы.	В	частности,	УИК	РФ	регламентирует	применение	таких	мер	ме‐
дицинского	 обслуживания	 осужденных,	 как	 организация	 лечебно‐
профилактических	учреждений	(больниц,	специальных	психиатрических	и	
туберкулезных	больниц)	и	медицинских	частей,	а	для	содержания	и	амбу‐
латорного	лечения	осужденных	 ‐	лечебных	исправительных	учреждений.	
В	 лечебных	 исправительных	 учреждениях	 и	 лечебно‐профилактических	
учреждениях	 должны	 отбывать	 наказание	 осужденные,	 которые	 больны	
открытой	 формой	 туберкулеза,	 алкоголизмом	 и	 наркоманией.	 Лечебно‐
                                                            

1	Перин	М.	Переломить	ситуацию	может	преемственность	лечения.	Из	выступле‐
ния	на	международнойконференции	по	туберкулезу	в	Москве	(август	1998	г.)	//	Про‐
блемы	 уголовно‐исполнительной	 системы	 России.	 Тюремная	 библиотека.	 Вып.	 1.	 М.,	
1999.	С.	25. 
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профилактические	 учреждения	выполняют	функции	исправительных	 уч‐
реждений	 в	 отношении	 находящихся	 в	 них	 осужденных	 (ч.	 8	 ст.	 74,	 ч.	 2	
ст.	101	УИК).	Администрация	учреждения	должна	направлять	в	 суд	пред‐
ставление	 о	 применении	 к	 осужденному,	 страдающему	 психическим	 рас‐
стройством,	 не	 исключающим	 вменяемости,	 но	 связанным	 с	 возможно‐
стью	 причинения	 существенного	 вреда	 себе	 и	 другим	 лицам,	 принуди‐
тельных	мер	медицинского	характера	(ч.	2	ст.	18	УИК).	

В	 соответствии	с	ч.	3	 ст.	18	УИК	к	осужденным,	больным	токсикома‐
нией,	 ВИЧ‐инфицированным,	 а	 также	 к	 осужденным,	 больным	 открытой	
формой	туберкулеза	или	не	прошедшим	полного	курса	лечения	венериче‐
ского	заболевания,	по	решению	медицинской	комиссии	непосредственно	в	
исправительном	учреждении,	в	котором	они	отбывают	наказание,	должно	
применяться	 обязательное	 лечение.	 Однако	 до	 сих	 пор	 в	 российской	 ис‐
правительной	 системе	 не	 создано	 специальных	 учреждений	 для	 ВИЧ‐
инфицированных.	 Выделяемые	 учреждениям	 уголовно‐исполнительной	
системы	средства	обеспечивают	закупку	медицинских	препаратов	только	
на	20	процентов.	Больные	осужденные	и	осужденные,	 являющиеся	инва‐
лидами	первой	или	второй	групп,	могут	получать	дополнительные	посыл‐
ки	и	передачи	в	количестве	и	ассортименте,	определяемых	в	соответствии	
с	 медицинским	 заключением	 (ч.	 2	 ст.	 90	 УИК	 РФ).	 Посылки,	 передачи	 и	
бандероли	с	лекарственными	средствами	и	предметами	медицинского	на‐
значения,	 получаемые	 осужденными	 в	 соответствии	 с	 медицинским	 за‐
ключением,	не	включаются	в	количество	посылок,	передач	и	бандеролей,	
установленное	режимными	требованиями	ст.	121,	123,	125	и	131	УИК.	Они	
направляются	в	медицинскую	часть	исправительного	учреждения	для	ле‐
чения	соответствующих	осужденных	(ч.	3	ст.	90	УИК).	Не	допускаются	пе‐
редвижение	 без	 конвоя	 или	 сопровождения,	 краткосрочные	 выезды	 за	
пределы	 исправительного	 учреждения	 осужденных,	 больных	 открытой	
формой	 туберкулеза,	 осужденных,	 не	 прошедших	 полного	 курса	 лечения	
венерического	 заболевания,	 алкоголизма,	 токсикомании,	 наркомании,	
ВИЧ‐инфицированных	 осужденных,	 осужденных,	 страдающих	 психиче‐
скими	расстройствами,	не	исключающими	вменяемости.	

	Свободное	передвижение	лишенных	свободы	не	допускается	и	в	слу‐
чаях	проведения	противоэпидемических	мероприятий	 (ч.	2	 ст.	96,	ч.	3	 ст.	
97	 УИК).	 Лечебно‐профилактическая	 и	 санитарно‐профилактическая	 по‐
мощь	 осужденным,	 изолированным	 от	 общества,	 организуется	 и	 предос‐
тавляется	в	 соответствии	с	Правилами	внутреннего	распорядка	исправи‐
тельных	учреждений	и	законодательством	Российской	Федерации,	норма‐
тивно‐правовыми	 актами	 Министерства	 юстиции	 и	 Министерства	
здравоохранения	и	социального	развития	Российской	Федерации	(ч.	1	и	5	
ст.	101	УИК).	В	случаях	отказа	осужденного	от	приема	пищи	и	возникнове‐
ния	угрозы	его	жизни	законом	допускается	его	принудительное	питание	
по	медицинским	показаниям	 (ч.	4	 ст.	101	УИК).	Ответственность	за	обес‐
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печение	 охраны	 здоровья	 осужденных	 и	 выполнение	 установленных	 са‐
нитарно‐гигиенических	и	противоэпидемических	требований	несет	адми‐
нистрация	исправительных	учреждений	(ч.	3	ст.	101	УИК).	Администрация	
исправительных	 учреждений	 обязана	 привлекать	 осужденных	 к	 общест‐
венно	полезному	труду	с	учетом	не	только	их	пола,	возраста	и,	по	возмож‐
ности,	специальности,	но	и	состояния	здоровья.	

Продолжительность	 рабочего	 времени	 в	 учреждениях	 пенитенци‐
арной	 системы,	 правила	 охраны	 труда,	 техники	 безопасности	 и	 произ‐
водственной	санитарии	должны	устанавливаться	в	соответствии	с	зако‐
нодательством	 Российской	Федерации	 о	 труде	 (ч.	 1	 ст.	 103,	 ч.	 1	 ст.	104	
УИК).	 Работающим	 осужденным	 предоставляется	 ежегодный	 оплачи‐
ваемый	отпуск.	Осужденным,	перевыполняющим	нормы	выработки,	или	
образцово	исполняющим	установленные	задания	на	тяжелых	работах,	а	
также	на	 работах	 с	 вредными	или	опасными	условиями	труда	на	пред‐
приятиях,	расположенных	в	районах	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	
ним	местностях,	либо	работающим	по	своему	желанию	осужденным,	яв‐
ляющимся	 инвалидами	 первой	 или	 второй	 групп,	 осужденным	 мужчи‐
нам	 старше	 60	 лет	 и	 осужденным	женщинам	 старше	 55	 лет	 продолжи‐
тельность	ежегодного	оплачиваемого	отпуска	может	быть	увеличена	до	
18	 рабочих	 дней,	 а	 несовершеннолетним	 осужденным	 ‐	 до	 24	 рабочих	
дней	 (ч.	 4	 и	 5	 ст.	 104	 УИК).	 Лица,	 страдающие	 психическими	 расстрой‐
ствами,	лишающими	их	возможности	осознавать	фактический	характер	
и	 общественную	опасность	 своих	 действий	 (бездействия)	 либо	 руково‐
дить	 ими,	 а	 также	лица,	 страдающие	 психическими	расстройствами,	 не	
исключающими	 вменяемости,	 могут	 быть	 судом	 освобождены	 от	 даль‐
нейшего	 отбывания	 наказания.	 К	 таким	 лицам	 суд	 может	 применить	
принудительные	 меры	 медицинского	 характера,	 если	 их	 психическое	
расстройство	связано	с	возможностью	причинения	иного	существенного	
вреда	либо	с	их	опасностью	для	себя	и	для	других	лиц	(п.	«б»,	«в»	ч.	1	и	
ч.	2	ст.	97	УК	РФ).	Суд	может	передать	необходимые	материалы	в	отно‐
шении	 указанных	 лиц	 органам	 здравоохранения	 для	 решения	 вопроса	
об	 их	 лечении	 или	 направлении	 в	 психоневрологические	 учреждения	
социального	обеспечения	в	порядке,	предусмотренном	законодательст‐
вом	 	 с они	РФ	о	здравоохранении,	если	по	своему психическому	 остоянию	 	
не	представляют	опасности	(ч.	4	ст.	97	УК).	

Осужденный	 может	 быть	 освобожден	 от	 отбывания	 наказания	 и	 в	
связи	 с	 заболеванием	 иной	 тяжелой	 болезнью	 или	 инвалидностью,	 пре‐
пятствующими	отбыванию	наказания	 (п.	 «е»	 ст.	172	УИК).	Освобождение	
от	 наказания	 в	 связи	 с	 психическим	 расстройством	 лица,	 исключающим	
вменяемость,	 является	 обязательным	 и	 не	 зависит	 от	 усмотрения	 суда.	
Представление	об	освобождении	от	отбывания	наказания	в	связи	с	насту‐
плением	психического	расстройства	вносится	в	суд	начальником	исправи‐
тельного	учреждения	или	органа,	исполняющего	наказание.	Одновремен‐
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но	 с	 указанным	 представлением	 в	 суд	 направляются	 заключение	 меди‐
цинской	комиссии	и	личное	дело	осужденного.	

Освобождение	от	наказания	ввиду	заболевания	иной	тяжелой	болез‐
нью,	 препятствующей	 отбыванию	 наказания,	 является	 правом,	 а	 не	 обя‐
занностью	суда.	Порядок	представления	осужденного	к	освобождению	от	
отбывания	наказания	в	связи	с	иной	тяжкой	болезнью	такой	же,	как	и	при	
психическом	 заболевании	 лица,	 только	 в	 представлении	 должны	 содер‐
жаться	данные,	характеризующие	его	поведение	в	период	отбывания	на‐
казания	(ч.	5,	6	ст.	175	УИК).	В	случае	выздоровления	лица,	освобожденно‐
го	 от	 отбывания	наказания	по	 болезни,	 оно	может	подлежать	 уголовной	
ответственности	и	наказанию,	если	при		этом	не	истекли	сроки	давности,	
предусмотренные	ст.	78	и	83	УК.	Указание	закона	о	том,	что	после	выздо‐
ровления	лицо	может	подлежать	уголовной	ответственности,	ориентиру‐
ет	 суды	 при	 решении	 вопроса	 целесообразности	 применения	 наказания	
учитывать	не	только	характер	заболевания,	но	и	личность	виновного,	его	
поведение	 в	 период	 лечения.	 По	 данным	 выборочного	 исследования,	
только	 к	 трем	 процентам	 освобожденных	 по	 болезни	 осужденных	 после	
выздоровления	применялось	не	отбытое	ими	наказание.	Остальные	осуж‐
денные	либо	были	освобождены	от	отбывания	наказания,	либо	ранее	на‐
знач б 	енное	им	лишение	сво оды	заменялось	другим,	более	мягким	видом
наказания.		

Безусловно,	 далеко	 не	 все	 указанные	 требования	 закона,	 направлен‐
ные	на	 охрану	 здоровья	 осужденных,	 реализуются	на	практике,	 но	нали‐
чие	 прочной	 законодательной	 базы	 образует	 основу	 совершенствования	
деятельности	 исправительных	 учреждений,	 их	 реконструкции	 в	 направ‐
лении	 превращения	 в	 социально‐терапевтические	 клиники.	 Реализация	
предписаний	закона,	иных	мероприятий	требует	времени	и	средств,	кото‐
рые	 необходимо	 учитывать	 в	 государственном	 бюджете.	 Для	 улучшения	
медицинского	обеспечения	подразделений	УИС	Медицинским	управлени‐
ем	ГУФСИН	России	и	медицинскими	службами	территориальных	органов	
управления	УФСИН	России	проводится	 активная	работа	по	привлечению	
финансовых	средств	от	сторонних,	в	том	числе	и	международных	органи‐
заций,	а	также	гуманитарной	помощи.	

Начато	сотрудничество	с	Нью‐Йоркским	институтом	здравоохранения	
и	 другими	 международными	 организациями	 (например,	 «Врачи	 без	 гра‐
ниц»);	найден	учитывающий	специфику	нашей	страны	вариант	примене‐
ния	 предложенной	 Всемирной	 организацией	 здравоохранения	 методики	
DOTS,	 апробированный	 в	 Республике	 Марий	 Эл,	 Владимирской,	 Иванов‐
ской,	Кемеровской,	Нижегородской	и	Томской	областях.	Проведена	значи‐
тельная	 работа	 по	 решению	 проблемы	 распространения	 туберкулеза	 в	
местах	 лишения	 свободы.	Обеспечено	 постоянное	 взаимодействие	 с	мис‐
сией	 Всемирного	 банка	 реконструкции	 и	 развития	 по	 проекту	 «Борьба	 с	
туберкулезом	и	СПИДом	в	Российской	Федерации».	По	линии	 гуманитар‐
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ной	 и о 	помощи	 от	 международных	 	 к ммерческих	 организаций	 получены
медицинские	препараты.	

Вынужденное	 пребывание	 в	 местах	 лишения	 свободы	 ВИЧ‐
инфицированных,	 составляющих	 15	 процентов	 от	 общего	 числа	 таких	
больных	в	России,	обусловило	необходимость	обучения	медицинских	спе‐
циалистов	этой	системы	проведению	профилактических	мероприятий	как	
во	время	отбывания	наказания,	так	и	после	освобождения.	Подобная	рабо‐
та	уже	проводится	в	Липецкой,	Брянской,	Челябинской,	Томской	областях,	
в	 Санкт‐Петербурге.	 В	 частности,	 в	 центре	 СПИДа	 Челябинской	 области,	
постоянно	работающем	с	подростковой	колонией,	 где	содержатся	и	ВИЧ‐
инфицированные	 подростки,	 создано	 бюро,	 занимающееся	 трудоустрой‐
ством,	 медицинской	 и	 социальной	 реабилитацией	 людей,	 общающихся	 с	
ВИЧ‐инфицированными,	 вернувшимися	 из	 мест	 изоляции.	 В	 этом	 гуман‐
ном	деле	задействованы	психологи,	наркологи,	специалисты	центров	«Се‐
мья2	сотрудники	службы	занятости	города.	Они	работают	не	только	с	те‐
ми,	 кто	 вышел	из	мест	 лишения	 свободы,	 но	и	 проводят	 консультации	 с	
семьями,	 куда	 возвращаются	 подростки,	 отбывшие	 наказание,	 соседями,	
иногда	и	с	друзьями,	знакомыми.	Важно,	чтобы	ВИЧ‐инфицированные	не	
прев общества,	ратились	в	изгоев	 что	породит	еще	большую	опасность	пе‐
редачи	ВИЧ‐инфекции.	

Большинство	 лиц,	 отбывших	 наказание,	 страдают	 тем	 или	 иным	 за‐
болеванием.	Им	необходима	медицинская	и	социальная	помощь.	Однако	в	
настоящее	 время	 в	 России	 не	 созданы	 государственные	 реабилитацион‐
ные	центры.	На	местах	не	уделяется	должного	внимания	проблемам	осво‐
божденных.	

На	основе	изложенного	можно	прийти	к	выводу	о	том,	что	проблема	
охраны	здоровья	осужденных,	содержащихся	в	местах	лишения	свободы	и	
освобожденных	 из	 исправительных	 учреждений,	 стоит	 остро	 и	 требует	
безотлагательного	решения.	Автор	считает,	что	«ставить	в	один	ряд»	здо‐
ровье	 правопослушного	 гражданина	 и	 осужденного	 нельзя,	 так	 как	 обо‐
значенные	выше	проблемы	медико‐санитарного	характера,	имеющиеся	в	
исправительных	 учреждениях	 не	 позволяют	 лицу,	 отбывающему	 наказа‐
ние	в	виде	лишения	свободы	сохранить	такое	личное	благо,	как	здоровье	
на	должном	уровне,	по	не	зависящим	от	его	воли	обстоятельствам,	в	част‐
ност 	 уи	в	связи	с отсутствием	возможности	выбирать	врача	и	лечебное	 ч‐
реждение.	

Поскольку	 лица,	 содержащиеся	 в	 пенитенциарных	 учреждениях	 не	
имеют	 возможности	 свободного	 выбора	 средств,	 условий,	 методов	 и	 пр.,	
для	 поддержания	 своего	 здоровья	 на	 должном	 уровне	 автор	 предлагает	
считать	 это	личное	благо	по	отношению	к	указанной	категории	граждан	
усеченным.		Это	позволяет	сформулировать	ряд	предложений,	направлен‐
ных	на	содействие	изменению	ситуации	в	местах	изоляции	от	общества	к	
лучшему.	В	частности,	учитывая	прямую	зависимость	между	ростом	забо‐
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леваемости	в	системе	гражданского	населения	и	в	учреждениях	УИС,	рабо‐
ту	 по	 охране	 здоровья	 граждан	России	необходимо	начинать	 с	 организа‐
ции	 лечебно‐профилактических	 и	 санитарно‐профилактических	 меро‐
приятий	 во	 всех	 сферах	 жизни	 общества	 (детских	 дошкольных	 учрежде‐
ниях,	в	школах,	по	месту	жительства	и	работы,	учебы).	

Особое	внимание	следует	обратить	на	профилактические	службы	ор‐
ганов	 здравоохранения	 системы	 исправительных	 учреждений,	 проводя	
обязательные	 и	 систематические	 медицинские	 осмотры	 лиц	 с	 момента	
применения	к	ним	мер	процессуального	принуждения.	Важно	также	повы‐
сить	ответственность	администрации	исправительных	учреждений	за	не‐
достаточную	или	несвоевременную	реакцию	на	факты	ухудшения	состоя‐
ния	 здоровья	 осужденных	 (и	 подследственных)	 или	 нарушение	 установ‐
ленных	 санитарно‐гигиенических	 и	 противоэпидемических	 требований	
содержания	лиц,	изолированных	от	общества.	

Должное	внимание	в	работе	по	охране	здоровья	осужденных	следует	
уделять	 развитию	 физической	 культуры	 и	 спорта,	 мероприятиям	 по	 ос‐
нащению	исправительных	учреждений	 спортивным	инвентарем,	 выделе‐
нию	территорий	для	 занятия	 спортом,	 а	 также	обеспечению	соблюдения	
требований	 техники	 безопасности	 на	 рабочих	 местах	 в	 зонах.	 В	 сложив‐
шейся	ситуации	назрела	острая	необходимость	создавать	реабилитацион‐
ные	центры	по	месту	жительства	освобожденных	из	исправительных	уч‐
реждений	в	целях	повышения	уровня	их	социальной	защищенности.	

Эти	важные	проблемы	необходимо	решать	не	откладывая,	ведь	речь	
идет	 об	 угрозе	 здоровью	 всего	 населения,	 поскольку	 осужденные	 после	
отбывания	наказания	возвращаются	в	общество.	
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СОЦИАЛЬНОЕ	ПРОЕКТИРОВАНИЕ		
КАК	ФОРМА	КОНСТРУКТИВНОГО	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	УИС		
И	ОБЩЕСТВ ННЫХ	НАБЛЮДАТЕ ЬНЫХ	КОМИССИЙ	

Цивилизованная	 самодостаточность	 любого	 государства	 прямо‐
пропорциональна	его	отношению	к	гражданам,	оказавшимся	в	тяжелых	
жизненных	ситуациях.	Принципы	гуманизма	и	социальной	ответствен‐
ности	 находят	 логичное	 развитие	 в	 современной	 политике	 РФ	 по	 по‐
строению	демократического	государства,	качество	которого,	как	пишет	
В.	Путин,	еще	отстает	от	готовности	гражданского	общества	в	нем	уча‐
ствовать,	 что	 вызывает	 необходимость	 обновления	 механизмов	 рос‐
сийс

Е Л

кой	 демократии,	 которые	 должны	 «вмещать»	 возросшую	 общест‐
венную	активность1.	

Одним	из	таких	механизмов,	направленных	в	числе	прочего	на	интегра‐
цию	гражданских	инициатив	в	сферу	исполнения	уголовных	наказаний	явля‐
ется	проводимая	в	настоящее	время	реформа	российской	УИС.	Часть	VI	Кон‐
цепции	развития	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	Федерации	
до	2020	года	регламентирует	привлечение	общественности	к	оказанию	соци‐
альной	помощи	осужденным	и	воспитательной	работе	с	ними2.	Статьи	21,	22,	
23	Федерального	закона	РФ	от	10	июня	2008	г.	№	76‐ФЗ	«Об	общественном	
контроле	за	обеспечением	прав	человека	в	местах	принудительного	содержа‐
ния	и	о	содействии	лицам,	находящимся	в	местах	принудительного	содержа‐
ния»	определяют	право	и	порядок	оказания	общественными	объединениями	
и	 социально	 ориентированными	некоммерческими	 организациями	 содейст‐
вия	 	гражданам,	 содержащимся	 в	 местах	 лишения	 свободы,	 и	 материальной
поддержки	учреждениям	УИС.	

В	Свердловской	области,	руководствуясь	вышеназванными	законода‐
тельными	нормами,	функцию	координатора	такой	деятельности	взяла	на	
себя	 Общественная	 наблюдательная	 комиссия,	 став	 инициатором	 ряда	
проектов,	направленных	на	консолидацию	гражданского	общества,	власти	
и	социально	ответственного	бизнеса	в	решении	проблемных	вопросов	ре‐
гиональной	УИС.	

1	Путин	В.	В.	Демократия	и	качество	государства	//	Комерсантъ.	2012.	№	20.	С.	14. 
2	Концепция	развития	уголовно‐исполнительной	системы	Российской	Федерации	

до	2020	года.	М.,	2010.	С.	24–26. 
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Системная	 практика	 Общественной	 наблюдательной	 комиссии	 вы‐
явила	 наиболее	 социально	 незащищённые	 группы	 граждан,	 которые,	 на‐
ходясь	в	исправительных	учреждениях,	нуждаются	в	особом	внимании	со	
стороны	 общества,	 так	 как	 в	 силу	 своих	 психофизических	 особенностей,	
отно 	сятся	 к	 категориям	 социального	 риска,	 потенциально предрасполо‐
женным	в	своём	взаимодействии	с	обществом	к	конфликтному	началу.	

Отечественная	 и	 зарубежная	 антикризисная	 практика	 в	 сфере	 соци‐
альных	 коммуникаций	 наиболее	 эффективной	 признаёт	 проектную	 дея‐
тельность,	 которая,	 не	 ограничиваясь	 решением	 локальных	 вопросов,	
конс н ттруктивно	 воздействует	 а	 проблемы	 с ратегическими	 методами,	
всегда	оставаясь	при	этом	социологично	suigeneris1.	

В	 свете	 вышесказанного,	 Общественная	 наблюдательная	 комиссия	
Свердловской	области,	инициировала	 	 разработку	и	 реализацию	двух	 со‐
циально	значимых	проектов:	«Жизнь	наладится,	братишка!	Т 	ы	только	не
болей!»и«Солнечные	зайчики	из	страны	серых	теней».	

«Жизнь	наладится,	братишка!	Ты	только	не	болей!».	Цель	проек‐
та:	оказание	медицинской	и	юридической	помощи	осужденным‐ветеранам	
боев 	ых	действий	 в	Афганистане	и	Чечне, отбывающим	наказание	 в	ниж‐
нетагильской	ИК‐5	строгого	режима.	

Проблематика	 проектного	 решения	 обусловлена	 многочисленными	
заявлениями	 осужденных	 ветеранов	 и	 их	 родственников	 с	 критикой	 ме‐
дици 	нской	 практики	 в колонии,	 а	 также	 нарушений	 прав,	 гарантирован‐
ных	заключённым	‐	участникам	боевых	действий	ФЗ	РФ	«О	ветеранах».	

Анализ	 ситуации,	 проведённый	 Общественной	 наблюдательной	 ко‐
миссией	 подтвердил	 правоту	 сигналов	 и	 выявил	 ряд	 проблемных	 нюан‐
сов.	Например,	медицинские	части	исправительных	учреждений	не	имеют	
в	штатном	расписании	ставок	«узких»	специалистов,	способных	оператив‐
но	оказывать	квалифицированную	помощь	осужденным	участникам	вой‐
ны	при	обострении	у	них	ранений	или	болезней,	полученных	в	ходе	бое‐
вых	операций.	ОНК,	задействовав	потенциал	Свердловской	региональной	
организации	инвалидов	боевых	действий	в	Чечне	«Боевое	братство»,	ини‐
циировала	ряд	диспансеризацонных	мероприятий	в	колонии,	организовав	
там	 выездные	 приёмы	 врачей	 «узкой»	 специализации	 Свердловского	 об‐
ластного	 клинического	 психоневрологического	 госпиталя	 для	 ветеранов	
воин.	

Второй	 составной	 частью	 проекта	 стала	 совместная	 работа	 юристов	
«Боевого	братства»	и	Общественной	наблюдательной	комиссии	по	оказа‐
нию	правовой	помощи	осужденным	участникам	локальных	воин	в	восста‐
новлении	их	прав,	гарантированных	ФЗ	РФ	«О	ветеранах».	

                                                            
1	 Луков	 В.	А.	 Тезаурусная	 концепция	 социального	 проектирования.	 URL	 :	

http://www.zpu‐journal.ru/gumtech/projection/articles/2007/Lukov/3/	(дата	обращения:	
01.09.2015).							 
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Социально	значимый	проект	«Жизнь	наладится,	братишка!	Ты	только	
не	болей!»	нашёл	поддержку	у	руководства	ГУ	ФСИН	России	по	Свердлов‐
ской	области	и	регионального	омбудсмена1.	

«Солнечные	зайчики	из	страны	серых	теней»	–	благотворительный	
проект,	 включающий	 в	 себя	 ряд	 социально	 значимых	 мероприятий,	 на‐
правленных	на	мотивацию	потенциальных	спонсоров	из	числа	социально	
ответственного	 бизнеса,	 а	 также	 неравнодушных	 жителей	 Свердловской	
области	 к	 решению	 вопросов	 обеспечения	 комфортного	 проживания	 де‐
тей	в	Доме	ребёнка	при	ИК‐6	г.	Нижнего	Тагила.	Цель	проекта:	сбор	мате‐
риальных	средств	для	решения	вопросов	интеллектуального	и	физическо‐
го	развития	малышей,	технического	переоснащения	кухонных	помещений	
Дома	ребёнка,	а	также	формирование	Попечительского	совета	этого	соци‐
ального	учреждения	УИС.	

Как	и	в	первом	случае,	решение	проблемных	вопросов	найдено	ОНК	в	
формировании	 общественной	 инициативы,	 объединившей	 в	 проектной	
деятельности	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	 Свердловской	 об‐
ласти,	ГУ	ФСИН	России	по	Свердловской	области,	региональное	отделение	
Всероссийской	полицейской	 ассоциации	и	Детский	правозащитный	фонд	
«Шанс».	 Непосредственными	 авторами	 проектных	 мероприятий	 стали	
студенты	Департамента	маркетинговых	коммуникаций	и	брендинга	ИГУП	
Уральского	федерального	университета	имени	первого	Президента	России	
Б.	 Н. 		 Ельцина,	 которые	 разработали	 и	 провели	 их	 с	 учётом	 современных
трендов	отечественного	и	зарубежного	фандрайзинга2.	

В	линейке	мероприятий‐	выставка	работ	молодых	уральских	фотоху‐
дожников	«В	неволе	поневоле»,	рассказывающая	о	быте	малюток	из	ниж‐
нетагильского	 Дома	 ребенка,	 благотворительная	 ламповая	 вечеринка	 в	
одном	 из	 популярнейших	 молодёжных	 ночных	 клубов	 Екатеринбурга	
«NewBar»,	аукционы	и	лотереи,	на	средства	от	которых	приобретаются	не‐
обходимые	 Дому	 ребёнка	 вещи,	 специализированный	 сайт	 по	 сбору	
средств	 на	 покупку	 нового	 оборудования	 для	 кухни	 детского	 питания	
(www.deti‐ik6.ru),	 телевизионный	 ролик,	 визуально	 демонстрирующий	
проблемы	 Дома	 ребёнка,	 в	 социальных	 сетях	 модерировались	 специаль‐
ные	 страницы	 проекта,	 а	 также	 проводимых	 в	 его	 рамках	 мероприя‐
тий(https://vk.com/sunrabbits;	https://vk.com/tube_party_ik6).		

Конструктивное	 взаимодействие	институтов	 гражданского	 общества	
и	уголовно	–	исполнительной	системы,	направленное	на	формирование	в	
современной	 России	 самодостаточных	 механизмов	 социальной	 ответст‐
венности,	не	может	ограничиваться	со	стороны	ОНК	исключительно	над‐
зирающей	функцией,	как	сейчас	это	часто	понимается	в	практике	общест‐
                                                            

1	Ежегодный	доклад	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Свердловской	облас‐
ти:	2014	г.	Екатеринбург.	2015.		С.	196–197. 

2	См.:	Артемьева	Т.	В.,	Тульчинский	Г.	Л.	Фандрайзинг:	привлечение	средств	на	не‐
коммерческую	деятельность.	СПб.,	2010.	284	с. 
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венного	контроля.	Критиканствующая	позиция	стороннего	наблюдателя	–	
«туриста»	по	местам	принудительного	содержания	–демагогична	и	глубо‐
ко	 безнравственна	 в	 период,	 когда	 решение	 вопросов	 ориентировано	 на	
конкретный	положительный	результат	и	требует	личного	участия	каждо‐
го	члена	ОНК.		

В	данной	связи	возникает	потребность	в	инновационных	коммуника‐
циях,	 априори	 гарантирующих	 эффективность	 взаимодействия	 общест‐
венных	сил	и	территориальных	органов	УИС.	Именно	таким	инструментом	
является	 проектная	 практика,	 активно	 применяемая	 в	 деятельности	 Об‐
щественной	наблюдательной	комиссии	Свердловской	области,	и	которая,	
по	мнению	Уполномоченного	по	правам	человека	в	России	Э.	Памфиловой,	
демонстрирует	стране	яркий	пример	эффективного	сотрудничества	обще‐
ственных	 институтов,	 государства,	 социально	 ответственного	 бизнеса,	
уголовно‐исполнительной	 системы	 и	 студенческой	 молодежи,	 помогаю‐
щих	своим	согражданам	преодолевать	трудные	жизненные	ситуации1.	

                                                            
1	Уполномоченный	по	правам	человека	в	России	Элла	Памфилова	поддержала	ураль‐

скую	общественную	инициативу.	URL	:	http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/podderzhala‐
uralskuyu‐obshestvennuyu/31963968/	(дата	обращения:	12.09.2015). 
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Н.	В.	ПОМОЩИКОВА,	
преподаватель	кафедры		

теории	государства	и	права,		
международного	и	европейского	права		

(Академия	ФСИН	России)	

СОБЛЮДЕНИЕ	КОНСТИТУЦИОННЫХ	ПРАВ	И	СВОБОД	
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ	И	ОБВИНЯЕМЫХ		

ПРИ	НАЗНАЧЕНИИ	ДОМАШНЕГО	АРЕСТА	

«Право	на	свободу	является	основополагающим	правом	человека.	
	Конституция	Российской	Федерации,	общепризнанные	принципы		

и	нормы	международного	права	и	международных	договоров		
Российской	Федерации	допускают	возможность	ограничения	права		

на	свободу	лишь	в	той	мере,	в	какой	оно	необходимо		
в	определенных	законом	целях	и	в	установленном	законом	порядке1.»	

В	российском	уголовном	процессе	домашний	арест	как	мера	пресе‐
чения	известен	давно.	В	разные	периоды	своего	существования	ему	до‐
вело 	сь	 испытывать	 разное	 отношение	 к себе	 законодателя	 и	 право‐
применителя.	

Устав	 уголовного	 судопроизводства	 1864	 г.	 ограничивался	 лишь	
упоминанием	 домашнего	 ареста	 среди	 мер,	 предпринимаемых	 судеб‐
ным	следователем	для	воспрепятствования	обвиняемым	уклоняться	от	
следствия	 (п.	 5	 ст.	 416).	 Какая	 либо	 процессуальная	 регламентация	
применения	 данной	 меры	 пресечения,	 да	 и	 определение	 понятия	 до‐
машнего	 ареста	 отсутствовали.	 Из	 разъяснений,	 встречающихся	 в	 до‐
революционных	 юридических	 изданиях,	 следует,	 что	 домашний	 арест	
отличался	от	содержания	под	стражей,		по	сути,	только	тем,	что	местом	
заключения	 являлась	 квартира	 обвиняемого.	 Применялась	 эта	 мера	
пресечения	 крайне	 редко	 –	 в	 случаях	 тяжелой	 болезни	 обвиняемого	
или	его	исключительного	положения2.	

Советским	законодателем	в	УПК	РСФСР	1923	г.	рассматриваемой	мере	
пресечения	 было	 уделено	 несколько	 больше	 внимания.	 Предусматрива‐
лось,	что	домашний	арест	заключается	в	лишении	обвиняемого	свободы	в	
виде	 изоляции	 его	 на	 дому,	 с	 назначением	 стражи	 или	 без	 таковой	
(ст.	157).	 Как	 можно	 видеть,	 в	 законе	 уже	 кратко	 определялось	 понятие	
домашнего	ареста,	и	появились	некоторые	черты	его	регламентации.	Дос‐
таточно	достоверных	данных	о	практике	применения	домашнего	ареста	в	

1	См.:	О	практике	применения	судами	законодательства	о	мерах	пресечения	в	виде	
заклю ‐
ного	 .	

чения	под	стражу,	домашнего	ареста	и	залога	 :	постановление	Пленума	Верхов
Суда	Рос.	Федерации	от	19	декабря	2013	г.	№;	41	//	Российская	газета.	2013	27	дек
2	См.:	Люблинский	П.	И.	Свобода	личности	в	уголовном	процессе.	СПб.,	1906.	С	372. 
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период	действия	данного	УПК	нет,	хотя	есть	упоминания,	что	и	тогда	до‐
машний	арест	практически	не	применялся1.	

УПК	РСФСР	1960	г.	не	предусматривал	домашний	арест	среди	других	
мер	пресечения.	УПК	РФ,	введенный	в	действие	с	1	июля	2002	г.,	 дал	до‐
машнему	 аресту	 как	 мере	 пресечения	 новую	 жизнь	 в	 более	 подробной	
процессуальной	 регламентации,	 которой	 охватывались	 как	 определение	
поня ‐тия	 домашнего	 ареста	и	 круг	 подлежащих	 аресту	 лиц,	 так	и	 основа
ния,	порядок,	оформление	меры	пресечения.	

В	 соответствии	 со	 ст.	 107	 УПК	 РФ	 (с	 изменениями	 на	 01.07.2010	 г.)2	
домашний	арест	заключается	в	ограничениях,	 связанных	со	 свободой	пе‐
редвижения	подозреваемого,	обвиняемого,	а	также	в	запрете:	1)	общаться	
с	 определенными	 лицами;	 2)	 получать	 и	 отправлять	 корреспонденцию;	
3)	вести	переговоры	с	использованием	любых	средств	связи.		

Домашний	арест	в	качестве	меры	пресечения	избирается	в	отношении	
подозреваемого	или	 обвиняемого	 по	 решению	 суда	 при	наличии	 основа‐
ний	и	в	порядке,	 которые	установлены	ст.	108	УПК	РФ,	 с	 учетом	его	воз‐
раста,	состояния	здоровья,	семейного	положения	и	других	обстоятельств.	
В	постановлении	или	определении	суда	об	избрании	домашнего	ареста	в	
качестве	меры	пресечения	указываются	конкретные	ограничения,	а	также	
орга 	н	или	должностное	лицо,	на которые	возлагается	осуществление	над‐
зора	за	соблюдением	установленных	ограничений.	

В	статье	107	УПК	РФ	ничего	не	было	сказано	о	том,	где	должно	пребы‐
вать	лицо,	подвергнутое	ограничениям,	связанным	со	свободой	передвиже‐
ния.	Исходя	из	 смысла	закона,	 следует	иметь	в	виду	какое‐либо	пригодное	
для	проживания	помещение,	 в	 котором	обвиняемый,	 подозреваемый	нахо‐
дится	на		законном	основании.	В	юридической	литературе	предпринимались	
попытки	обосновать	мнение	о	том,	что	ограничения,	связанные	с	домашним	
арестом,	могут	быть	избраны	как	по	месту	постоянного	проживания	подоз‐
реваемого	или	обвиняемого,	так	и	по	месту	его	временного	проживания	(дом	
отдыха,	санаторий,	база	отдыха,	гостиница	и	т.	д.)3.		

Отсутствовала	ясность	также	в	вопросе	о	сроках	применения	домашнего	
ареста,	 поскольку	 действовавший	 уголовно‐процессуальный	 закон	 об	 этом	
умалчивал.	При	этом	УПК	РФ	предусматривает,	что	время	домашнего	ареста	
засчитывается	 в	 срок	 содержания	 под	 стражей	 (ч.	10	 ст.	109	 УПК	 РФ),	 но	 о	
возможности	засчитывать	время	содержания	под	стражей	в	срок	домашнего	
ареста	не	сказано	ничего.	Сумел	обойти	стороной	указанную	проблему	и	Пле‐
нум	 Верховного	 Суда	 Российской	 Федерации	 в	 постановлении	 «О	 практике	

                                                            
1 		 См.:	 Дьяконова	 Л.	 В.	 Мера	 пресечения	 –	 домашний	 арест	 //	 Законность.	 2010.

№	10.	С.	7. 
2 См.:	Уголовно‐процессуальный	кодекс	РФ	(в	редакции	от	01.07.2010	г.)	/	Россий‐

ская	газета.	2010.	7	июля	 
	

	

3	См.:	Соловьев	И.	Н.	Проблемные	вопросы	исполнения	домашнего	ареста	//	Рос‐
сийский	следователь.	2010.	№	13.	С.	12. 
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прим 	енения	судами	мер	пресечения	в	виде	заключения		под	стражу,	залога	и
домашнего	ареста»	от	29	декабря	2009	г.	№	22.	

Конкретный	случай	нарушения	прав	на	свободу	и	личную	неприкосно‐
венность	 стал	 предметом	 рассмотрения	 в	 Конституционном	 Суде	 Россий‐
ской	Федерации,	а	именно	жалоба	А.	Т.	Федина	на	постановление	Смольнин‐
ского	районного	суда	города	Санкт‐Петербурга	от	16	июля	2010	г.,	согласно	
которой		общее	время	ограничения	его	свободы	–	пребывания	под	стражей	и	
под	домашним	арестом	–	составило	более	24	месяцев,	в	течение	которых	он	
был	лишен	возможности	трудоустройства	и	получения	какого‐либо	легаль‐
ного	дохода1.	По	его	мнению,	оспариваемые	им	ст.ст.	107	и	109	УПК	РФ,	как	
допускающие	существенное	превышение	установленного	законом	предель‐
ного	срока	содержания	под	стражей,	несоразмерно	ограничивают	его	право	
на	св б 	о оду	и	личную	неприкосновенность	и	тем	самым	противоречат	ст.	22
(ч.	1)	и	55	(ч.	3)	Конституции	Российской	Федерации.	

В	результате	рассмотрения	изложенных	в	жалобе	обстоятельств,	Консти‐
туционный	Суд	констатировал	следующее:	домашний	арест	является	физиче‐
ски‐принудительной	мерой	пресечения,	сопряженной	с	принудительным	пре‐
быванием	подозреваемого,	обвиняемого	в	ограниченном	пространстве,	с	изо‐
ляцией	 от	 общества,	 прекращением	 выполнения	 служебных	 или	 иных	
трудовых	 обязанностей,	 невозможностью	 свободного	 передвижения	 и	 обще‐
ния	с	неопределенным	кругом	лиц,	то	есть	с	непосредственным	ограничением	
самого	права	на	физическую	свободу	и	личную	неприкосновенность,	гаранти‐
рованного	ст.	22	Конституции	РФ.	В	силу	этого	применение	таких	мер	пресече‐
ния	 должно	 осуществляться	 с	 соблюдением	предусмотренных	Конституцией	
Российской	Федерации	гарантий	обеспечения	данного	права,	схожих	между	со‐
бою	по	своим	сущностным	характеристикам,	в	том	числе	определяющих	сроки	
пребывания	лица	в	условиях	изоляции	в	соответствии	с	принципами	юридиче‐
ского	равенства	и	формальной	определенности	правовых	норм,	справедливо‐
сти	 и	 соразмерности	 устанавливаемых	 судом	 ограничений.	 Исходя	 из	 изло‐
женного	 Суд	постановил		 признать	 не	 соответствующими	 Конституции	 Рос‐
сийской	Федерации,	ее	ст.ст.	19	 (ч.	1	и	2),	22	 (ч.	1),	46	 (ч.	1	и	2),	49	и	55	(ч.	3),	
положения		ст.	107	УПК	РФ	в	той	мере,	в	какой	они	не	конкретизируют	срок,	на	
который	избирается	мера	пресечения	в	виде	домашнего	ареста,	не	определяют	
основания	и	порядок	его	продления	и	не	ограничивают	предельную	продол‐
жите ц м 	льность	пребывания	ли а	под	домашним	аресто ,	в	том	числе	с	учетом
срока	содержания	под	стражей	в	качестве	меры	пресечения2.	

Конституционный	Суд	Российской	Федерации	признал	не	 соответст‐
вующими	Конституции	Российской	Федерации	положения	статьи	107	УПК	
                                                                    

1	СПС	«КонсультантПплюс».	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123019/. 
2	 См.:	 По	 делу	 о	 проверке	 конституционности	 статьи	 107	 Уголовно‐

процессуального	кодекса	Российской	Федерации	в	связи	с	жалобой	гражданина	Эстон‐
ской	Республики	А.	Т.	Федина	:	постановление	Конституционного	Суда	Рос.	Федерации	
от	6	декабря	2011	г.	№	27‐П.		 
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РФ	в	той	мере,	в	какой	они	не	конкретизируют	срок,	на	который	избирает‐
ся	мера	пресечения	в	виде	домашнего	ареста,	не	определяют	основания	и	
порядок	 его	 продления	 и	 не	 ограничивают	 предельную	 продолжитель‐
ность	нахождения	лица	под	домашним	арестом.	

7	декабря	2011	г.	и	11	марта	2013	г.	в	ст.	107	УПК	РФ	были	внесены	изме‐
нения.	Впервые	в	истории	российского	уголовного	судопроизводства	недву‐
смысленно	и	четко	определен	срок	домашнего	ареста	и	порядок	его	продле‐
ния.	В	настоящее	время	ч.	2	ст.	107	УПК	РФ	предусматривает,	что	домашний	
арест	избирается	на	срок	до	двух	месяцев.	В	случае	невозможности	закончить	
предварительное	следствие	в	срок	до	двух	месяцев	и	при	отсутствии	основа‐
ний	для	изменения	или	отмены	меры	пресечения	этот	срок	может	быть	про‐
длен	по	решению	суда	в	порядке,	установленном	ст.	109	УПК	РФ.	Ч.	2.1	ст.	107	
УПК	РФ	предусматривает,	что	в	срок	домашнего	ареста	засчитывается	время	
содержания	под	 стражей,	 совокупный	 срок	домашнего	 ареста	и	 содержания	
под	 стражей	независимо	от	того,	 в	какой	последовательности	данные	меры	
пресечения	 применялись,	 и	 он	 не	 должен	 превышать	 предельный	 срок	 со‐
держания	под	стражей,	установленный	ст.	109	УПК	РФ.	

Новизна	 действующей	 в	 настоящее	 время	 ст.	107	 УПК	 РФ	 уголовно‐
процессуальной	 регламентации	 заключается	 уже	 в	 том,	 что	 домашний	
арест	 прямо	 предписывается	 избирать	 в	 качестве	 меры	 пресечения	 при	
собл 	юдении	 обязательного	 условия	 –	 невозможности	 применения	 иной,
более	мягкой	меры	пресечения.	

Уточнено	определение	понятия	данной	меры	пресечения,	а	также	конкре‐
тизированы	место	ее	осуществления	и	условия	пребывания	в	нем	лица,	под‐
вергаемого	 уголовному	 преследованию.	 Согласно	 правовым	 нормам,	 закреп‐
ленным	теперь	в	ст.	107	УПК	РФ,	домашний	арест	заключается	в	нахождении	
подозреваемого	или	обвиняемого	в	полной	либо	частичной	изоляции	от	обще‐
ства	 в	жилом	помещении,	 в	 котором	 он	проживает	 в	 качестве	 собственника,	
нанимателя	либо	на	иных	законных	основаниях,	с	возложением	ограничений	и	
(или)	запретов	и	осуществлением	за	ним	контроля.	С	учетом	состояния	здоро‐
вья	подозреваемого	или	обвиняемого	местом	его	содержания	под	домашним	
арестом	может	быть	определено	лечебное	учреждение.	Если	по	медицинским	
показаниям	 подозреваемый	 или	 обвиняемый	 был	 доставлен	 в	 учреждение	
здравоохранения	и	госпитализирован,	то	до	разрешения	судом	вопроса	об	из‐
менении	либо	отмене	меры	пресечения	в	отношении	подозреваемого	или	об‐
виняемого	продолжают	действовать	установленные	судом	запреты	и	(или)	ог‐
рани 	 	чения.	 Местом	 исполнения	 меры	 пресечения в	 виде	 домашнего	 ареста
считается	территория	соответствующего	учреждения	здравоохранения.	

Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	 ряд	 изъянов	 прежней	 ре‐
дакции	ст.	107	УПК	РФ,	повлекших	нарушение	прав	и	свобод	подозреваемых	
и	обвиняемых,	предусмотренных	Конституцией	РФ,	отошел	в	прошлое.		
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Е.	Э.	ПОПОВА,	
кандидат	юридических	наук,	доцент,	
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УЧАСТИЕ	ОБЩЕСТВЕННЫХ	ОРГАНИЗАЦИЙ		

В	ПРОЦЕССЕ	ИСПОЛНЕНИЯ	УГОЛОВНОГО	НАКАЗАНИЯ	
	

	 Объективной	реакцией	 государства	к	лицу,	 совершившему	преступ‐
ление,	всегда	было	и	есть	уголовное	наказание.	Это	адекватный	ответ	на	
факт	нарушения	установленного	уголовно‐правового	запрета,	а	также	не‐
обходимое	условие	реализации	правовых	норм	и	предупреждения	их	мас‐
совых	нарушений.	

у,	совершившему	преступление	уголовное	наказание,	
госуд р ных	целей:	

	 Применяя	к	лиц

 
а ство	стремиться	достигнуть	определен
1) исправления;		
2) предупреждения	новых	преступлений;		
3) восстановления	социальной	справедливости.	
Целью	применения	уголовного	наказания	является	не	только	преду‐

преждение	преступлений,	но	и	исправление	осужденных,	поэтому	процесс	
исполнения	 наказания	 сопровождается	 применением	 средств	 исправи‐
тельного	воздействия.	Тем	самым	образуется	единый	не	только	каратель‐
ный,	но	и	исправительно‐воспитательный	процесс.		

Не	 оспаривая	 тот	факт,	 что	 в	 конечном	 результате	 исправительного	
воздействия	заинтересованы	абсолютно	все:	и	государство,	и	общество,	и	
каждый	человек	в	отдельности,	определяем,	что	данный	процесс	является	
неотъемлемой	частью	общегосударственной	политики	борьбы	с	преступ‐
ностью	 и	 оказывает	 непосредственное	 влияние	 на	 содержание	 и	 форму	
уголовно‐правовых	 средств	 противодействия	 преступности,	 стратегию	 и	
тактику	применения	этих	средств.		

С	 учетом	 изменяющихся	 реалий	 и	 подходов	 к	 процессу	 исполнения	
уголовных	 наказаний	 и	 достижения	 целей,	 определяемых	 уголовным	 за‐
конодательством,	 необходимо	 создание	 комплексного	 механизма	 приме‐
нения	средств	исправительного	воздействия,	поиска	новых	форм	и	мето‐
дов	работы	с	осужденными.	Успешная	реализация	деятельности	государ‐
ства	 в	 этом	 направлении	 будет	 обеспечивать	 защиту	 и	 безопасность	
общества	в	целом	и	каждого	человека	в	отдельности.		

Достижение	 таких	 результатов	 процесса	 не	 только	 исполнения	 уго‐
ловного	 наказания,	 но	 и	 его	 назначения,	 возможно	 только	 в	 том	 случае,	
когда	 он	 реализуется	 в	 системе	 целого	 комплекса	 средств	 исправления	
осужденных	и	тесно	взаимодействует	с	ними.	

	Одним	из	средств	исправления,	закрепленное	в	ст.	9	УИК	РФ	является	
общественное	 воздействие.	 Общественное	 воздействие	 подразумевает	

464



(буквально):	воздействие	общества,	общественности	и	т.	д.	на	осужденно‐
го,	их	участие	в	процессе	исправления	последнего.	Включение	обществен‐
ности	в	процесс	исправления	и	применения	мер	исправительного	воздей‐
ствия	 к	 осужденным,	 не	 остаются	 без	 внимания	 ученых‐
пенитенциаристов,	 пенитенциарных	 психологов,	 которые	 отмечают,	 что	
адаптация	осужденных	к	процессу	отбывания	уголовного	наказания,	пси‐
хологическая	 подготовка	 их	 к	 освобождению,	 изменение	 личностных	 ха‐
рактеристик	 в	 условиях	 прогрессивной	 системы	 отбывания	 наказания	 и	
разработка	 методов	 профилактической	 работы,	 невозможна	 без	 привле‐
чения	общественных	организаций1.	Мы	поддерживаем	мнение	В.	В.	Попо‐
ва,	который,	справедливо	отмечает,	что	«элементы	общественного	воздей‐
стви то ст ися	в	 й	или	иной	мере	присут вуют	во	всех	без	 ключения	средст‐
вах	исправления	осужденных»2.	

Все	 средства	 исправления,	 предусмотренные	 уголовно‐исполни‐
тельным	 законодательством,	 взаимосвязаны	 и	 взаимно	 дополняют	 друг	
друга.	Достаточно	ярко	такое	взаимодействие	можно	проследить	на	приме‐
ре,	такого	средства	исправления	как	общественно‐полезный	труд.	

В	 некоторых	 видах	 уголовного	 наказания	 труд	 является	 его	 обяза‐
тельным	 структурным	 элементом.	 Так,	 обязательные,	 исправительные,	
принудительные	работы	в	свое	содержание	закладывают	обязательность	
привлечения	 осужденного	 к	 определенным	 работам	 (трудоиспользова‐
ние).	 Вместе	 с	 тем,	 привлечение	 осужденного	 к	 общественно	 полезному	
труду	 применяется	 как	 дополнительное	 средство	 воздействия	 на	 осуж‐
денного	в	таком	виде	уголовного	наказания	как	лишение	свободы,	содер‐
жание	 в	 дисциплинарной	 воинской	 части.	 Привлечение	 осужденного	 к	
труду	зачастую	взаимосвязано	с	наличием	или	отсутствием	у	последнего	
образования	 (профессии)	 и	 в	 этом	 случае	 профессиональная	 подготовка	
поможет	 осужденному	 получить	 определенную	 профессию,	 образование,	
чтобы	в	дальнейшем	изменить	род	деятельности,	специальность,	профес‐
сию	и	т.	д.	

Следовательно,	 общественно	 полезный	 труд	 как	 средство	 исправле‐
ния	осужденных	может	являться:	 1)	 как	 обязательный	 элемент	конкрет‐
ного	 вида	 уголовного	наказания	 (обязательные	работы,	 исправительные	
работы,	 принудительные	 работы);	 2)	 как	 средство	 обеспечения	 режима	
при	исполнении	и	отбывании	уголовного	наказания	(ст.	103	УИК	РФ	рег‐
ламентирует	 порядок	 привлечения	 осужденных	 к	 лишению	 свободы	 к	
труду	и	устанавливает,	что	отказ	от	работы	или	прекращение	работы	яв‐

                                                            
1 		См.:	Ушатиков	А.	И.,	Казак	Б.	Б.	Основы	пенитенциарной	психологии	:	учебник	/

под	ред.	С.	Н.	Пономарева.	Рязань,	2002.	С.	16.	
2	См.:	Попов	В.	В.	Актуальные	вопросы	научного	и	научно‐методического	обеспе‐

чения	 воспитательной	 работы	 с	 осужденными//	 Состояние	 и	 перспективы	 научного	
обеспечения	организации	воспитательной	работы	с	 осужденными	 :	материалы	науч.‐
практ.	конф.	Вологда,	2001.	С.	21.		
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ляются	 злостным	нарушением	 установленного	 порядка	 отбывания	 нака‐
зания	и	могу	повлечь	применение	мер	взыскания	и	материальную	ответ‐
ственность);	3)	как	условие	получения	образования,	повышения	квалифи‐
кации	(в	соответствии	с	ч.	1	ст.	108	УИК	РФ,	в	исправительных	учреждени‐
ях	 организуются	 обязательное	 профессиональное	 обучение	 или	 среднее	
профессиональное	образование	по	программам	подготовки	квалифициро‐
ванных	рабочих,	служащих	осужденных	к	лишению	свободы,	не	имеющих	
профессии	(специальности),	по	которой	осужденный	может	работать	в	ис‐
правительном	учреждении	и	после	 освобождения	из	него.	Получение	об‐
разования	для	осужденных	к	уголовным	наказаниям	не	связанных	с	изо‐
ляцией	 от	 общества	 ничем	 не	 ограничивается);	 4)	 как	 направление	 дея‐
тельности	общественных	образований	и	представителей	общественности;	
5)	как	элемент	социальной	адаптации	осужденного	после	освобождения	и	
его	ресоциализции	и	т.	д.	Помочь	решить	эти	же,	и	многие	другие	вопросы,	
может	институт	общественного	воздействия.	С	привлечением	сил	общест‐
венности	можно	решать	вопросы	обучения,	трудоустройства,	 социальной	
адаптации,	организации	досуга	осужденных	и	т.д.	

Уголовно‐исполнительное	 законодательство	 не	 очерчивает	 четкого	
круга	 субъектов	 общественного	 воздействия.	 Уголовно‐исполнительный	
кодекс	РФ	упоминает	 только	некоторые	формы	общественных	образова‐
ний	и	представителей	общественности,	такие	как:	1)	общественные	объе‐
динения,	2)	межгосударственные	органы	по	защите	прав	и	свобод	челове‐
ка	(ч.	4	ст.	12,	ч.	3	ст.	165	УИК	РФ);	3)	межгосударственные	органы,	зани‐
мающиеся	 защитой	 осужденных	 –	 иностранных	 граждан	 (ч.	 9	 ст.	 12	 УИК	
РФ);	5)	религиозные	объединения	(ч.	4	ст.	14,	ч.	7	ст.	158	УИК	РФ);	6)	депу‐
таты,	7)	общественные	наблюдательные	комиссии	(члены	общественных	
наблюдательных	комиссий)	(ч.	4	ст.	12,	ч.	1	ст.	23,	п.	«д»	ч.	1	ст.	24	УИК	РФ);	
9)	попечительский	совет	(п.	4	ст.	24	УИК	РФ);	10)	родительский	комитет,	
11)	граждане	(ст.	142	УИК	РФ).		

Из	 анализа	 сведений,	 предоставленных	 ФСИН	 России,	 в	 настоящее	
время	 с	 уголовно‐исполнительной	 системой	 взаимодействуют	 более	 198	
обще 	ственных	и	религиозных	организаций,	а	также	69	реабилитационных
центров,	из	которых	16	работают	на	общественных	началах.		

По	 организационно‐правовой	 форме	 распределение	 происходит	 сле‐
дующим	образом:	попечительские	 советы	–	20	%,	общественные	объеди‐
нения	–	6,6,	религиозные	объединения	(организации,	союзы)	–	32,9,	обще‐
ственные	организации	(учреждения)	–	17,2,	общественные	комитеты,	цен‐
тры	 –	 8,6,	 казачьи	 общества	 –	 0,5,	 некоммерческие	 партнерства	
(учреждения)	 –	 2,	 ассоциации,	 союзы,	 фонды	 –	 22,	 общественное	 движе‐
ние	–	1,	общественные	советы	–	15,2,	общественные	палаты	–	0,5,	комиссии	
по	делам	несовершеннолетних	–	2,6	%.	

Учитывая	 направление	 деятельности	 общественного	 формирования	
или	отдельного	гражданина,	которое	наиболее	полно	будет	отражать	сфе‐
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ру	применения	общественного	воздействия	подразделить	субъекты	обще‐
ственного	воздействия	следующим	образом:	социальные,	правозащитные,	
рели т 	гиозные,	 кон рольные, благотворительные,	 6.культурные,	 образова‐
тельные,	научные,	иные.	

Кроме	 того,	 практика	 взаимодействия	 учреждений,	 исполняющих	
уголовные	наказания	и	представителей	общественности	показывает,	 что	
сотрудничество	 осуществляется	 по	 следующим	 направлениям:	 целевые	
программы	 –	 7,5	%,	 улучшение	 материально‐технической	 базы	 исправи‐
тельного	 учреждения	 –	 8,	 благотворительная	 (гуманитарная)	 помощь	 –	
24,3,	подготовка	к	освобождению	(социальная	помощь	освобождающимся)	
–	25,3,	оказание	адресной	помощи	детям‐сиротам	–	3,5,	правовая	поддерж‐
ка	 (юридическая	 помощь)	 –	 9,	 психологическая	 помощь	 –	 4,	 патриотиче‐
ское	 воспитание	 –	 3,	 духовно‐нравственное	 воспитание	 –	 15,6,	 медико‐
социальные	услуги	–	4,5,	трудоустройство	–	6,6,	религиозная	деятельность	
(религиозное	 просвещение)	 –	 19,2,	 контроль	 –	 3,54,	 организация	 досуга,	
культурные	 и	 спортивные	 мероприятия	 –	 34,4,	 учебно‐воспитательный	
процесс	 (образование)	 –	 8,6	 %.	 Кроме	 того,	 с	 уголовно‐исполнительной	
системой	 взаимодействуют	 81	 общественных	 наблюдательных	 комиссий	
(ОНК),	в	которых	состоят	753	члена	ОНК1.	Эти	направления	деятельности	
совпадают	 и	 с	 задачами,	 которые	 решаются	 сотрудниками	 уголовно‐
испол 	нительной	 системы	 в	 процессе исполнения	 уголовных	 наказаний,	
исправления	осужденных	и	их	социальной	адаптации.	

	 Следовательно,	 общественные	 организации,	 достаточно	 активно	
представлены	 в	 процессе	 исполнения	 уголовного	 наказания	 и	 исправле‐
ния	 сужденных,	 фактически	 являясь	 внутренним	 структурным	 элемен‐
том	общественного	воздействия.	

о

	

                                                            
1	Общественная	палата	РФ.	Раздел:	Места	принудительного	 содержания.	Офици‐

альный	 сайт	 2008–2015	 гг.	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 URL:	
http:www.oprf.ru	(дата	обращения:	28.09.2015).		
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ПОНЯТИЙНО‐КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ	ДУАЛИЗМ		
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ПРАВ	ЧЕЛОВЕКА	И	ЕГО	ВЛИЯНИЕ		

НА	УГОЛОВНО‐ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	РОССИИ	

В	философско‐правовом	плане	отношение	к	правам	и	свободам	человека	
тесно	связано	с	двумя	основными	направлениями	юридической	мысли	–	ос‐
новными	 концепциями	 права:	 естественно‐правовой	 и	 позитивистской.	 С	
точки	 зрения	 естественно‐правовой	 концепции	 права	 человека	 рассматри‐
ваются	как	естественные,	неотъемлемые,	вытекающие	либо	из	разума,	либо	
из	божественной	воли,	либо	из	неизменной	природы	самого	человека,	а	за‐
кон	 лишь	фиксирует	 уже	 существующие	 права	 и	 свободы.	Позитивистская	
концепция	определяет	права	человека	как	категорию,	установленную	госу‐
дарством,	и	именно	государство	создает	эти	права	человека.		

В	соответствии	с	концепцией	естественного	права	основные	права	че‐
ловека	 являются	 врожденными,	 данными	 каждому	 от	 природы.	 Можно	
выделить	три	основных	блока	естественных	прав	человека.	1.	Права	чело‐
века	как	живого,	природного	существа.	Это	прежде	всего	права	на	жизнь	и	
здоровье	(ст.	3,	4,	5,	17,	22,	23–25	Всеобщей	декларации	прав	человека	от	
10	 декабря	 1948	 г.).	 2.	 Права	 человека	 как	 существа	мыслящего	 и	 чувст‐
вующего:	права	человека	свободно	мыслить	и	чувствовать,	т.	е.	интеллек‐
туальные	 и	 эмоциональные	 права	 человека	 (ст.	 1,	 2,	 18,	 19,	 26	 Всеобщей	
декларации	прав	человека).	3.	Права	человека	как	существа	духовного,	т.	е.	
духовные	права	человека	(ст.	1,	3,	12,	18,	19	Всеобщей	декларации	прав	че‐
ловека).		

Применительно	 к	 уголовно‐исполнительному	 законодательству	 Рос‐
сии	права	осужденных	обладают	естественно	правовой	природой,	но	при	
этом	учитывается	специфика	данной	категории	общества,	что	находит	от‐
ражение	в	закреплении	таких	прав,	как	право	на	получение	информации	о	
своих	правах	и	обязанностях,	 о	порядке	и	условиях	отбывания	назначен‐
ного	судом	наказания	(ч.	1,	ст.	12	УИК	РФ),	право	на	вежливое	обращение	
со	стороны	персонала	(ч.	2,	ст.	12	УИК	РФ),	осужденные	независимо	от	их	
согл 	асия	 не	 могут	 быть	 подвергнуты	 медицинским,	 научным	 или	 иным
опытам	(ч.	3,	ст.	12	УИК	РФ)	и	др.	

Таким	образом,	мы	видим,	что	о	существовании	каких‐либо	прав	и	сво‐
бод,	присущих	индивиду	в	силу	рождения,	необходимо	говорить	в	контек‐
сте	его	социального	окружения.	Человек	–	существо	социальное.	И	без	об‐
щества	и	связей	человека	с	другими	людьми	вообще	нельзя	говорить	о	пра‐
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вах	и	свободах	человека.	Даже	так	называемые	«биологические»	права	(на	
жизнь,	 создание	семьи,	пищу)	могут	существовать	и	развиваться	только	в	
обществе	и	регулироваться	характером	внутригосударственных	либо	меж‐
дународных	отношений.	За	естественными	правами	человека	всегда	стоят	
потребности	личности,	определяемые	набором	социальных	ценностей,	по‐
разному	понимаемых	в	различные	периоды	человеческой	истории.	

Содержание	 естественных	 прав	менялось	 от	 эпохи	 к	 эпохе.	 Для	 каж‐
дой	 эпохи	 характерны	 свои	 специфические	 стандарты	правового	поведе‐
ния,	 с м 	вои	 охраняе ые	 законом	 ценности.	 Они	 будут	 видоизменяться	 и	 в
будущем.	

Вообще,	идея	естественных,	неотчуждаемых	прав	человека	была	свя‐
зана	со	стремлением	ограничить	абсолютистский	произвол	государствен‐
ной	 власти	 (монарха)1.	 Абсолютизм	 был	 порождением	 общественно‐
экономической	формации.	Такая	система	не	имела	перспективы	развития,	
и	 она	 естественным	 путем	 была	 изменена.	 Однако	 при	 этом	 ни	 одно	 из	
прав,	относимых	к	естественным,	не	отчуждаемым	от	человека,	не	оказа‐
лось	на	 самом	деле	неотчуждаемым.	Свобода	и	неприкосновенность	лич‐
ности	существуют	в	установленных	рамками	закона	пределах.	

Нормативная	 природа	 прав	 человека,	 фиксирующая	 его	 притязания	
на	определенные	блага	и	условия	нормальной	жизнедеятельности,	вносит	
в	 общественную	жизнь	 стабильность	и	 правопорядок.	 Защита	 свободы	и	
прав	человека,	их	гарантии	–	это	один	из	способов	сохранения	самоценно‐
сти	личности,	ее	права	на	жизнь,	на	личную	неприкосновенность,	на	дос‐
тойное	существование,	свободу	от	нужды	и	унижений.	

Принятие	 и	 осознание	 основных,	 фундаментальных	 человеческих	
прав	мировым	сообществом	приобретает	в	правовой	системе	государства	
непосредственное	юридическое	действие.	Это	 значит,	что	они	действуют	
непосредственно	и	не	зависят	от	воспроизведения	или	упоминания	о	них	в	
национальных	 документах,	 входящих	 в	 содержание	 действующего	 права	
страны.	 Это	 значит	 также,	 что	 органы	 правосудия	 не	 только	могут,	 но	 и	
юридически	обязаны	принимать	решения	с	одной	лишь	ссылкой	на	обще‐
признанные	права	человека.	

С	точки	зрения	теории	естественного	права,	естественные	права	мож‐
но	считать	производными	от	естественного	порядка	вещей,	т.	е.	от	строя	
мироздания	 и	 природы	 человека	 как	 разумного	 существа,	 являющегося	
неотъемлемой	 частью	 миропорядка2.	 Позитивное	 же	 закрепление	 прав	
человека	–	искусственное	создание,	сотворенное	людьми,	преданными	ин‐
тересам	 такого	 искусственного	 формообразования,	 как	 государство.	 По‐
этому	права	человека,	положительно	закрепленные	в	нормах	права,	могут	

                                                            
1 Общественные	

науки
	Чиркин	В.	Е.	Общечеловеческие	ценности	и	российское	право	//	
	и	современность.	2001.	№	2.	С.	64.	
2	Нерсесянц	В.	С.	Философия	права	:	учеб.	для	вузов.	М.,	2000.	С.	607.	
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либо	 максимально	 соответствовать	 принципам	 естественного	 порядка	
вещей,	либо	расходиться	с	ними	и	даже	противоречить	им.	

Естественные	права	существуют	и	без	юридической	оформленности,	в	
виде	неписаных	обычаев,	традиций	и	религиозных	требований.	Отсутствие	
письменно	зафиксированных	норм,	регулирующих	осуществление	и	защиту	
прав	человека,	делает	невозможным	реализацию	и	защиту	этих	прав	в	го‐
сударстве.	 Исходя	 из	 принципов	 естественного	 права,	 права	 человека	 на	
жизнь,	свободу,	собственность,	личную	безопасность	считаются	принадле‐
жащими	ему	изначально	и	безусловно;	каждый	человек	уже	самим	фактом	
своего	 рождения	 наделен	 этими	 правами,	 и	 никто	 не	 вправе	 посягать	 на	
них,	отнимать	их	у	него.	Согласно	логике	позитивного	права	человек	полу‐
чает	свободы	и	права	от	государства	в	той	степени,	которая	предопределе‐
на	нормами	права;	 государственные	институты	могут	отнять	права	и	сво‐
боды	 граждан,	 когда	 сочтут	 это	 необходимым1.	 Однако,	 как	 уже	 указыва‐
лось	 ранее,	 естественные	 права	 человека	 также	 не	 являются	 вечными	 и	
неизменными,	и	их	содержание	менялось	с	развитием	цивилизаций.	И	даже	
сами	 термины	 «неотчуждаемые»	 или	 «неотъемлемые»	 права	 означают	
лишь	то,	что	поскольку	государство	не	подарило	эти	права	своим	гражда‐
нам,	оно	не	может	их	взять	обратно2.	Но	государство	может	ограничить	то	
или	иное	право	человека	в	конкретном	правоотношении,	если	это	допуска‐
ется	нормами	позитивного	права.	

Прежде	 всего	 этот	 интерес	 современных	 теоретиков	 права	 к	 концеп‐
ции	естественного	права	связан	с	проблемами	глобализации	современного	
мира,	с	формированием	единого	мирового	пространства,	возрастанием	соз‐
нания	единства	взаимосвязанного	мира	и	вместе	с	этим	возрастанием	зна‐
чимости	позитивных	правовых	систем	внутри	отдельных	государств.	Дело	
даже	не	в	том,	что	естественное	право	никогда	не	может	заменить	позитив‐
ных	законов.	Естественная	концепция	права	оказывается	наиболее	пригод‐
ной	 для	 использования	 в	 качестве	 базиса	 при	 согласовании	 позитивных	
систем	различных	государств	в	области	признания	и	закрепления	прав	че‐
ловека,	так	как,	по	мнению	Трубецкого,	«в	теории	естественного	права	со‐
существуют	 и	 эмпирическая	 действительность	 и	 трансцендентальное	 –	
этакий	 онтологический	 дуализм»3.	 При	 этом	 сама	 теория	 естественного	
права	претендует	не	просто	на	поиск	идеальных	законов,	а	на	истинный	за‐
кон	как	таковой.	Теория	естественного	права	не	способна	признать	фунда‐
ментальную	разницу	между	естественными	законами	и	нормативными	за‐
конами,	ведь	логика	естественного	права	по	своей	сути	отвергает	государ‐
ственно‐организованное	 бытие,	 понимание	 и	 определение	 прав	 человека,	
                                                            

1	Петражицкий	Л.	И.	Теория	права	и	государства.	В	связи	с	теорией	нравственности.	
СПб.,	2000.	С.	110.	

2 ость	//	Государство	и	пра‐
во.	19

	Петрухин	И.	Л.	Человек	как	социально‐правовая	ценн
99.	№	10.	С.	83.	
3	Трубецкой	Е.	Н.	Энциклопедия	права.	СПб.,	1998.	С.	68.	
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вне	 которых	 остаются	 права	 гражданина	 как	 особые	 права‐привилегии	
члена	 того	или	иного	 конкретного	 государства.	Концепции	 естественного	
права	присущи	космополитические	представления	о	человеке	как	гражда‐
нине	мира,	вселенского	государства1.	В	тенденциях	современных	интегра‐
ционных	процессов	это	проявляется	в	утверждении	приоритета	естествен‐
ных	прав	человека	перед	государством	и	его	позитивно‐правовой	системой	
внутри	страны,	а	также	в	усилении	надгосударственных	начал	в	виде	обя‐
зательных	норм,	властных	институтов,	судебных,	контролируемых	и	иных	
учреждений	в	межгосударственных	отношениях.	Но	если	позитивное	право	
создается	 и	 поддерживается	 государством,	 которое	 устанавливает	 права,	
обязанности	и	соответствующие	гарантии	осуществления	этих	прав	и	обя‐
занностей	человека	внутри	государства,	то	интеграция	естественного	пра‐
ва	во	внутригосударственное	позитивное	может	ограничить	государствен‐
ный	 	суверенитет	в	пользу	надгосударственных	структур	и,	по	сути,	явиться
капитуляцией	государства	и	позитивного	права.	

Н.	М.	Коркунов,	 критически	оценивая	некоторые	позиции	школы	ес‐
тественного	права,	вместе	с	тем	резко	критиковал	позитивистский	подход,	
отмечая,	 что	 для	 этого	 учения	 личность	 сама	 по	 себе	 –	 ничто2.	 Согласно	
данной	 теории	 «прочный	 и	 твердый	 общественный	 строй	 установится	
лишь 		тогда,	когда	будет	подчинять	себе	стремление	отдельных	личностей
с	такой	же	безусловностью	и	беспощадностью,	как	законы	природы».	

Эти	 концепции	 хотя	и	 являются	противоположными,	 но	 в	 современ‐
ном	мире	 «вряд	 ли	можно	 встретить	 в	 чистом	 виде	 как	 позитивистские,	
так	и	естественно‐правовые	теории»3.	Идеально,	чтобы	позитивное	право	
соответствовало	законам	или	закономерностям	жизни	человека,	 государ‐
ственно‐организованного	общества	и	человечества.	

                                                            
1 	 и	 право.	

2001.
	 Права	 человека:	 итоги	 века,	 тенденции,	 перспективы	 //	 Государство
	№	5.	С.	90.	
2	Коркунов	Н.	М.	Лекции	по	общей	теории	права.	9‐е	изд.	СПб.,	1914.	С.	98.	
3	Мюллерсон	Р.	А.	Права	человека:	идеи,	нормы,	реальность.	М.,	1991.	С.	160.	
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ПРАВА	ЧЕЛОВЕКА	В	ИСТОРИИ	РАЗВИТИЯ		
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА	В	РОССИИ	

Пожалуй,	в	обществе	сегодня	нет	важнее	проблемы,	чем	права	челове‐
ка,	 это	 наглядно	 подтверждает	 история,	 современность,	 практика	 и	 ра‐
зумный	 прогноз.	 Они	 концентрированно	 выражают	 и	 определяют	 поло‐
жение	человека	в	любом	государственно‐определенном	обществе	и	одно‐
временно	 позволяют	 оценивать	 реальные	 в	 этом	 аспекте	 достижения,	
недостатки,	а	также	негативные	факторы.	Соответственно,	тематика	прав	
и	свобод	личности	остается	неизменно	актуальной	и	предполагает	после‐
дова 	тельную	их	разработку	с	учетом	современной	социальной	динамики	в
мире	и	в	отдельных	странах.	

Положение	человека	в	обществе	и	государстве,	обеспечение	свобо‐
ды	 человеческой	 личности	 –	 важные	 вопросы	 конституционного	 раз‐
вития	общества	и	государства.	В	историческом	плане	в	характеристике	
прав	 и	 свобод	 как	 нормативно‐правовой	формы	 взаимоотношений	 го‐
сударства	и	личности	прослеживаются	различные	формы	взаимодейст‐
вия	государственной	власти	с	человеком	и,	соответственно,	различные	
основы	 правового	 положения	 личности.	 Одна	 из	 них	 основана	 на	 ха‐
рактеристике	прав	и	свобод	как	категории,	исходящей	от	государства	и	
установленной	государством,	вторая,	принципиально	иная,	основана	на	
естественно‐правовом	подходе	к	правам	и	свободам	человека.	В	совре‐
менном	 мире	 общепризнанным	 является	 взгляд	 на	 права	 как	 на	 уни‐
версальную	 категорию,	 отражающую	 наднациональные,	 общечелове‐
ческие	 требования	 к	 стандартам	 в	 области	 свободы	 личности.	 В	 этом	
плане	права	человека	являются	не	государственно‐правовой	категори‐
ей,	 а	 общесоциальным	 понятием.	 Международный	 билль	 о	 правах	 че‐
ловека	требует,	чтобы	правительства	стран	отвечали	за	то,	как	они	об‐
ращаются	 с	 людьми,	 а	 их	 действия	 должны	 оцениваться	 по	 междуна‐
родным	 стандартам.1	 Немецкий	 философ	 И.	 Кант	 отметил,	 что	
государство	должно	делать	все,	чтобы	защитить	человека2.	

Первая	 Конституция	 РСФСР	 1918	 г.	 в	 качестве	 ведущего	 раздела	
вклю ого	народа»,	чала	«Декларацию	прав	трудящегося	и	эксплуатируем

1	Хроника	ООН	Ежеквартальный	журнал.	1992.	Т.	XXVIII.	№	4.	С.	68.	
2	Кант	И.	Метафизика	нравов	:	в	2	ч.	//	Критика	практического	разума.	СПб.,	1995.	

С.	285.	
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в	 которой	 устанавливались	 права	 на	 пользование	 землей,	 участие	 в	
выборах,	 участие	 в	 рабочем	 контроле;	 свобода	 совести,	 выражения	
мнений,	 собраний,	 митингов,	 шествий,	 союзов	 и	 др.	 Права	 и	 свободы	
предоставлялись	 всем	 трудящимся	 независимо	 от	 пола,	 расовой	 и	 на‐
циональной	принадлежности.	 Вместе	 с	 тем	Конституция	1918	 г.	 четко	
определяла	сущность	Советского	государства	как	государства	диктату‐
ры	пролетариата,	беспощадно	подавляющего	и	уничтожающего	проти‐
воположные	классы	и	слои.	В.	И.	Ленин	говорил	о	названном	Основном	
Законе	 как	 о	 Конституции	 «борьбы	 и	 организации	 пролетарских	 масс	
против	 эксплуататоров	 и	 внутри	 страны	и	 во	 всем	мире»1.	 Это	 предо‐
пределяло	вводимые	в	 стране	принципы	правового	положения	лично‐
сти	в	русле	естественно‐правовых	воззрений.	Права	и	свободы	индиви‐
да	р 	ассматривались	как	естественные	и неотчуждаемые,	а	не	как	полу‐
чаемые	от	государства.	

Приоритетное	 положение	 получили	 субъективные	 права	 и	 свободы	
личности	 над	 государственными	 ценностями.	 Основной	 Закон	 РСФСР	
1918	г.	обходил	молчанием	сферу	личной	свободы	индивида	(неприкосно‐
венность	 личности,	 жилища,	 тайну	 переписки	 и	 т.д.).	 Законодательство	
того	времени	широко	оперировало	различающими	правоспособность	лю‐
дей	 понятиями	 «граждане».,	 «трудящиеся»,	 «рабочие»	 и	 «беднейшее	 кре‐
стьянство»,	 «буржуазия»,	 «паразитические	 слои	общества»	и	т.п.	Больше‐
вистская	 власть	 официально	 лишала	 избирательных	 прав	 «эксплуатато‐
ров»,	к	которым	относились	лица,	использующие	наемный	труд,	живущие	
на	нетрудовые	доходы,	частные	торговцы	(спекулянты),	священнослужи‐
тели	и	др.	Эти	меры	были	вызваны	сложившейся	ситуацией	в	стране.	По‐
следующие	 годы	 характеризовались	 позитивными	 сдвигами	 в	 области	
правового	 статуса	 личности	 (введение	 частной	 торговли	 в	 период	 нэпа,	
установление	 восьмичасового	 рабочего	 дня,	 цензуры	 печати,	 упорядоче‐
ние	деятельности	казачества	и	др.).		

Конституция	СССР	1936	г.	 (аналогично	–	конституции	советских	рес‐
публик)	 устраняла	 существующие	 юридические	 ограничения	 отдельных	
категорий	лиц2.	

К	тому	же	закреплялась	система	социально‐экономических	прав	граждан	
с	соответствующими	гарантиями:	на	труд	с	обеспечением	работой	(ст.	118),	на	
отдых	с	установлением	семичасового	рабочего	дня	(ст.	119),	на	материальное	
обеспечение	 в	 старости	и	 болезни	 с	 бесплатной	медицинской	помощью	 (ст.	
120)	и	т.	д.	Установление	таких	гарантий	оказало	большое	влияние	на	даль‐
нейшее	становление	прав	«второго	поколения»	в	других	государствах.	Полу‐
чили	 развитие	 тенденции	 к	 выравниванию	 социального	 положения	 людей;	
перспективные	 идеи,	 связанные	 с	 возрастанием	 социальной	 функции	 госу‐
дарст 	всеобщего	благоденствия),	с	расши‐ва	(буржуазная	теория	государства

1	Ленин	В.	И.	Полн.	собр.	соч.	Т.	37.	С.	147.	
2	См:	Известия	ЦИК	Союза	ССР	и	ВЦИК	от	6	декабря	1936	г	№	283.	
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рением	социальных	программ,	устранением	несправедливости,	порождаемой	
рыночными	отношениями1.	

Примечательно,	 что	 устанавливаемые	 советским	 гражданам	 права	 и	
свободы	официально	объявлялись	самыми	демократическими.	Они	имели	
реальную	возможность	быть	осуществленными	личностью	именно	в	сво‐
бодном	 социалистическом	 обществе,	 но,	 по	 ленинскому	 определению,	 не	
при	 « ж р н и аэксплуататорском	 бур уазном	па ламе тар зме»,	где	пр ва	и	свобо‐
ды	имеют	характер	лишь	«формального	признания».2	

Выдвигаемые	 же	 на	 передний	 план	 по	 значимости	 социально‐
экономические	права	напрочь	исключали	частную	собственность	и	неред‐
ко	 имели	 ограничительно‐нормированную	 обеспеченность.	 Осуществле‐
ние	 	права	 граждан	СССР	на	 труд	 с	 гарантированной	 его	оплатой	 (ст.	 118
Конституции	СССР	1936	г.).	

Последующие	 десятилетия	 отмечены	 рядом	 прогрессивных	 тенден‐
ций	в	области	развития	прав	и	свобод	граждан.	Упрочивались	социально‐
экономические	права	рабочих	и	 служащих,	изменялось	правовое	положе‐
ние	колхозников	вследствие	выдачи	им	паспортов,	получил	развитие	об‐
мен	между	народами	в	области	культуры,	искусства,	науки.	На	рубеже	50‐
60‐х	гг.	существенно	обновилось	отраслевое	законодательство:	уголовное,	
гражданское,	 соответствующее	 процессуальное	 и	 т.д.	 Демократизирова‐
лись	 и	 совершенствовались	 нормы,	 обеспечивающие	 права	 личности	 на	
неприкосновенность,	на	обжалование	действий	должностных	лиц,	на	рас‐
поряжение	личным	имуществом,	включая	его	завещание,	на	охрану	автор‐
ства	и	 др.	 Следует	 отметить	факт	подписания	СССР	международных	пак‐
тов	 о	 правах	 человека	 1966	 г.	 (ратифицированы	в	 1976	 г.),	 Хельсинского	
Заключительного	акта	Совещания	по	безопасности	и	сотрудничеству	в	Ев‐
ропе	(1975	г.).	

Принятая	в	1977	г.	Конституция	СССР	закрепляла	принципы	уважения	
прав	 человека	 и	 основных	 свобод,	 добросовестного	 выполнения	 обяза‐
тельств,	 вытекающих	 из	 общепризнанных	 принципов	 и	 норм	 междуна‐
родного	 права,	 из	 заключенных	СССР	международных	договоров	 (ст.	 29).	
Основной	Закон	СССР	(аналогично	Основные	законы	союзных	и	автоном‐
ных	республик)	значительно	расширял	и	демократизировал	правовой	ста‐
тус	личности.	Впервые	закреплялись	права	на	труд	с	возможностью	выбо‐
ра	профессии,	рода	занятий	и	работы	(ст.	40),	на	жилище	(ст.	44),	пользо‐
вание	 достижениями	 культуры	 (ст.	 46),	 участие	 в	 управлении	
государственными	и	общественными	делами	(ст.	48),	 свобода	творчества	
(ст.	 47),	 а	 также	 презумпция	 невиновности	 (ст.	 160).	 Получили	 развитие	
права	 в	 сфере	 личной	 свободы	 индивида,	 включая	 неприкосновенность	
личн 	ости,	жилища,	 тайну	переписки,	 защиту	чести	и	достоинства	 (ст.	 24,

1 	защита	прав	граждан	в	условиях	рыноч‐
ных	о ита	прав	человека	М.,	1994.	С.	17.	

	Лукашева	Е.	А.	Социальное	государство	и
тношений	//	Социальное	государство	и	защ
2	Ленин	В.	И.	Полн.	собр.	соч.	Т.	36.	С.	73–74.	
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54,	55,	56,	57)	и	др.	С	другой	стороны,	конституционное	закрепление	КПСС	
в	качестве	руководящей	и	направляющей	силы	советского	общества	и	яд‐
ра	его	политической	системы	(ст.	6)	предопределяло	недопустимость	по‐
литического	 и	 идеологического	 многообразия,	 свойственного	 правовому	
демократическому	обществу.	Правящее	руководство,	наоборот,	продолжа‐
ло	 упорно	 утверждать,	 что	 «важнейшей	 гарантией	 осуществления	 прав	
трудящихся	 является	 руководящая	 роль	 Коммунистической	 партии»1.	
В	научных	 исследованиях	 неизменно	 подчеркивалось,	 что	 «права	 совет‐
ског во	человека	отражают	приpоду	социалистической	демократии,	я ляют‐
ся	необходимыми	проявлениями	ее	сущности».2	

Примечательно,	 что	 в	 Конституции	 СССР	 и	 в	 принятых	 на	 ее	 основе	
Конституциях	 союзных	 республик,	 как	 и	 во	 всех	 предыдущих	 советских	
Основных	Законах,	так	и	не	было	провозглашено	право	граждан	на	свобо‐
ду	передвижения	и	выбора	места	жительства	на	территории	страны,	право	
граждан	покидать	страну	и	беспрепятственно	возвращаться.	По‐прежнему	
реализация	прав	и	свобод	советскими	гражданами,	согласно	Конституции	
СССР	 1977	 года,	 допускалась	 только	 «в	 целях	 коммунистического	 строи‐
тельства»,	«укрепления	и	развития	социалистического	строя»	(например,	
ст.	47,	50,	51).	

Суверенная	Россия	пошла	по	пути	формирования	правового	государ‐
ства,	 становления	 демократии,	 утверждения	 свободы	 личности.	 Офици‐
альным	 отправным	 пунктом	 (в	 развитие	 традиции)	 стала	 принятая	 в	
1991	году	 российская	 Декларация	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	гражданина	
17,	 которая	 с	 незначительными	 изменениями	 была	 инкорпорирована	 в	
обновленный	 текст	 действовавшей	 тогда	 Конституции	 РСФСР	 1978	 года	
18. В	 результате	 этого	 нормы	 Основного	 Закона	 о	 правовом	 положении
личн лости	(разде 	 II)	концептуально	реформировались	и	стали	соответст‐
вовать	международно‐правовым	стандартам.	

Принятая	 в	 1993	 году	 ныне	 действующая	 Конституция	 страны	 под‐
твердила,	 что	 права	 и	 свободы	 человека	 признаются	 высшей	 ценностью	
(ст.	2),	что	в	Российской	Федерации	права	и	свободы	человека	и	граждани‐
на	признаются	и	гарантируются	согласно	общепризнанным	принципам	и	
нормам	 международного	 права,	 что	 права	 и	 свободы	 человека	 неотчуж‐
даемы	и	принадлежат	каждому	от	рождения	(ст.	17	Конституции).	

О	значении	прав	и	свобод	личности,	которое	придает	им	Основной	За‐
кон,	свидетельствует	уже	объем	закрепляющих	их	конституционных	норм,	
составляющий	около	половины	текста	 всей	Конституции.	Для	 российских	
граждан	ею	провозглашен	практически	весь	комплекс	прав	и	свобод	чело‐
века,	зафиксированный	во	Всеобщей	декларации	и	Международных	пактах	
о	 правах	 человека	 1966	 года.	 Соответственно,	 вполне	 логичным,	 не	 тре‐
бующ е	России	к	Европей‐им	конституционных	новелл,	стало	присоединени

1	См.:	Ведомости	Верховного	Совета	СССР.	1977.	№	41.	С.	617.	
2	Советская	демократия	в	период	развитого	социализма.	М.,	1979.	С.	220.	
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ской	 конвенции	 о	 защите	 прав	 человека	 и	 основных	 свобод	 1950	 года.	 В	
рассм татриваемом	плане	 адеква ное	 и	 последовательное	 развитие	 получа‐
ют	нормы	отраслевого	законодательства	о	правах	российских	граждан.	

Исключительно	 важно	 то,	 что	 содержащиеся	 в	 Конституции	 права	 и	
свободы	человека	и	гражданина	утверждаются	как	непосредственно	дей‐
ствующие,	определяющие	смысл,	содержание	и	применение	законов,	дея‐
тельность	властей,	обеспеченные	правосудием	(ст.	18).	В	этом	заключено	
одно	из	принципиальных	отличий	современного	российского	конституци‐
онного	 законодательства	 о	 правовом	 положении	 личности	 от	 советских	
конституций	 «социалистического	 периода»,	 которые,	 как	 правило,	 пред‐
полагали	 дополнительную	 многоступенчатую	 нормативную	 регламента‐
цию	осуществления	многих	основных	прав	и	свобод,	что,	по	сути,	вело	к	их	
декларативности.	Признание	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	непо‐
средственно	действующими	означает	возможность	индивида	их	осущест‐
влять	 и	защищать	 всеми	 правомерными	 способами,	 напрямую	 руково‐
дствуясь	Конституцией	и	ссылаясь	на	ее	высшую	юридическую	силу.	
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