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Трансформация имиджевого статуса уголовно-исполнительной 
системы в контексте циклического политогенеза России

Р е ф е р а т 
Введение: являясь структурно-функциональным элементом государственного 

механизма (своего рода государством в государстве), тюремная система транс-
формируется вместе с ним. Соответственно, видоизменяется и имиджевый статус 
как самой тюрьмы, так и представителей тюремной власти и тюремного населения. 
Цель: провести комплексный анализ имиджевого статуса отдельных социальных 
систем на примере уголовно-исполнительной системы для выявления особенно-
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стей его формирования и способов оптимизации. Авторский коллектив актуали-
зирует проблему понимания термина «система» при рассмотрении имиджевого 
статуса социальной системы в целом и уголовно-исполнительной системы в част-
ности. Освещаются проблемы формирования смысловых образов и имиджевых 
статусов на примере трех социальных институтов (школа, армия, тюрьма), схожих 
с точки зрения параметрических характеристик и функционирования и качествен-
но отличающихся имиджевым статусом. В статье всесторонне рассматривается 
биполярный имидж уголовно-исполнительной системы: с одной стороны, тюрьма 
неразрывно связывается с человеческой бедой, злом, к которому нельзя относить-
ся положительно, с другой – будучи инструментом государственной правоохрани-
тельной политики, тюрьма гарантирует неотвратимость наказания за преступле-
ние, обеспечивая исполнение наказания, защищая правопослушных граждан, что 
является благом для общества и государства. Методы: комплексный и системный 
анализ, позволивший осуществить сравнение уголовно-исполнительной системы с 
другими общественными институтами на различных этапах политогенеза России. 
Результаты: особенности формирования и функционирования имиджевого стату-
са российской уголовно-исполнительной системы рассмотрены в контексте кон-
цепции циклического политогенеза. Согласно ей в истории единого российского 
государства следует выделять три цикла: имперский, советский, постсоветский. 
В рамках каждого из них Россия была представлена качественно отличающимися 
друг от друга формой государственного правления, хозяйственно-экономическим 
укладом, социальной структурой общества и др. В таких разных государствах суще-
ствовали различные модели тюремных систем, формирование и функционирование 
которых (а равно и трансформация имиджевого статуса) осуществлялись как под 
воздействием государственной пенитенциарной политики, так и под влиянием об-
щественного сознания (национального менталитета). Выводы: современное состо-
яние уголовно-исполнительной системы можно охарактеризовать как переходное. 
Наряду с наследием советского прошлого в ней наблюдаются серьезные измене-
ния, обусловленные демократизацией и гуманизацией в целом политико-правовой 
системы Российской Федерации. Трансформация имиджа системы исполнения 
наказаний направлена на повышение уровня ее открытости и формирование по-
ложительного мнения о ее деятельности. Важно, чтобы в общественном сознании 
имидж уголовно-исполнительной системы как преимущественно карательной по-
степенно сменился представлением о ней как системе пенитенциарной, ставящей 
на первое место «возрождение» через раскаяние и осознание преступником своей 
человеческой сущности. Что касается оптимизации имиджевого статуса сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы со стороны государства, то следует прежде 
всего уравнять их должностной статус с аналогичными статусами военнослужащих 
и сотрудников спецслужб, которые, как и представители тюремной системы, служат 
государству, однако находятся в более привилегированном положении. Повышение 
престижа службы в уголовно-исполнительной системе в глазах действующих либо 
потенциальных сотрудников предполагает отказ от такой дифференциации.Ключе-
вые слова: имидж; имиджевый статус; трансформация имиджа; уголовно-исполни-
тельная система; тюрьма; тюремная администрация; осужденные; каторга; законо-
мерность; уголовное преследование; исполнение наказания; Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы; теория права.

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и госу-
дарстве.
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A b s t r a c t
Introduction: being a structural and functional element of the state mechanism (a kind 

of “state within the state”), the prison system is transforming along with it. Accordingly, 
the image status of the prison itself and representatives of “prison authorities” and “prison 
population” is also changing. We bring to the fore the problem of understanding the term 
“system” in the context of the image status of the social system in general and the penal 
system in particular. We highlight the formation of semantic images and image statuses on 
the example of three social institutions (school, army, prison), which are similar in terms of 
parametric characteristics and functioning and qualitatively different in image status. The 
article comprehensively examines the bipolar image of the penal system: on the one hand, 
prison is inextricably linked with human misfortune, an evil that cannot be treated positively; 
on the other hand, as an instrument of state law enforcement policy, the prison guarantees 
the inevitability of punishment for a crime, ensuring the execution of punishment, protecting 
law-abiding citizens, which is a good thing for society and the state. Research materials and 
methods: the features of formation and functioning of the image status of the Russian penal 
(“prison”) system are considered in the context of the concept of cyclic political genesis. 
In accordance with this concept, in relation to the history of the unified Russian state, 
three cycles should be distinguished (imperial, Soviet, post-Soviet). Within the framework 
of each, Russia was represented by qualitatively different forms of state government, 
economic order, social structure, etc. At the same time, in such “different” Russian states, 
there were different models of prison systems, the formation and functioning of which, 
as well as the transformation of the image status, was carried out under the influence of 
state prison policy and under the influence of public consciousness (national mentality). 
Results: the current state of the Russian penal system can be described as transitional. 
Along with the legacy of the “Soviet past”, we observe serious changes proceeding 
from democratization and humanization of the political and legal system of the Russian 
Federation. Transformation of the image of the penal system is aimed at increasing the level 
of openness and forming a positive opinion about the functioning of the penitentiary system 
(the Concept for development until 2030). It is important that in the public consciousness the 
image of the penal system as a predominantly punitive prison system gradually be replaced 
by the idea of it as a penitentiary system, which is concerned primarily with “revival of the 
essence of humanity” in a person through awareness and repentance. As for the image 
status of employees of the penal system, the state can optimize it first of all by equalizing 
their official status with that of military personnel and special services employees, who, 
like representatives of the prison system, serve the Russian state, but are in a privileged 
position in relation to them. Increasing the prestige of the service in the penal system in the 
eyes of actual or potential employees implies the rejection of such differentiation.

K e y w o r d s : image; image status; image transformation; penal system; prison; prison 
administration; convicts; penal servitude; regularity; criminal prosecution; execution of 
punishment; Concept for development of the penal system, theory of law.
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носителя имиджа, так и за ее пределами. 
При этом нормальной является ситуация 
имиджевой дихотомии, когда один и тот же 
субъект наделяется противоположными об-
разами в различных имиджеобразующих 
средах. Нормально и то, что в рамках одной 
социальной среды может происходить из-
менение имиджа в направлении с позитив-
ного на негативный и наоборот. 

Ярким примером имиджевой дихотомии 
является противоположная оценка октябрь-
ских событий 1917 г. в России со стороны 
победивших в революции и создавших госу-
дарство нового исторического типа и тех, кто 
одномоментно из господствующего класса 
превратился в «обломки старого мира», под-
лежащие утилизации на «свалке истории». 

Примером изменения имиджевой оценки 
является трансформация образа И. В. Ста-
лина, который для царского правительства 
выступал в качестве политического экстре-
миста, во времена своего правления рас-
сматривался как великий вождь советско-
го народа, затем обличался как инициатор 
массовых репрессий по отношению к тому 
же советскому народу, а в настоящее время 
предстает как эффективный менеджер [13], 
с руководящей ролью которого связыва-
ются достижения советского государства 
в экономическом и техническом развитии, 
победа в Великой Отечественной войне, 
формирование мировой социалистической 
системы, успешно противостоявшей капи-
талистическому империализму, и т. п.

В качестве объектов имиджевой оценки мо-
гут выступать не только люди и коллективы, но 
и социальные явления и события, предметы 
живой и неживой природы. Так, в своем об-
ращении к Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации в 2021 г. президент России 
В. В. Путин для обозначения недружественной 
по отношению к Российской Федерации по-
литики стран «коллективного Запада» во главе 
с США использовал метафорический образ 
Шерхана и Табаки – негативных героев «Книги 
джунглей» Р. Киплинга [2]. 

Рассмотрение имиджевого статуса со-
циальной системы в целом и уголовно-ис-

Системный имидж: выработка рабочего 
определения понятия

Словом «имидж» (от англ. image – «образ», 
«изображение», «отражение») в русском 
языке обозначается «искусственно сформи-
рованное впечатление о субъекте или объ-
екте с тем, чтобы у окружающих людей сло-
жилось определенное психологическое его 
восприятие» [7]. Взяв за основу приведен-
ную дефиницию, можно выделить признаки, 
характеризующие имидж:

– социальность: имидж представляет со-
бой явление человеческой культуры, воз-
никающее и существующее в неразрывной 
связи с миром человеческих (обществен-
ных) отношений;

– формальность: представляя собой 
внешне выраженную логическую умозри-
тельную конструкцию, имидж предполагает 
закрепление в определенных относительно 
устойчивых формах общественного (инди-
видуального и коллективного) сознания и 
таким образом получает как официальное, 
так и неофициальное признание и оценку;

– инертность – устойчивость по отноше-
нию к внутренним и внешним факторам воз-
действия: будучи сформированным в обще-
ственном сознании, имидж, как правило, не 
претерпевает существенных изменений в 
исторической динамике;

– реформативность: имидж под влиянием 
субъективных факторов может изменяться, 
причем изменения могут быть как обрати-
мыми, так и необратимыми.

Представляя собой оценочную катего-
рию, имидж занимает достаточно важное 
место в системе двухмерной социальной 
дифференциации, подразделяющей всю 
совокупность общественных явлений и со-
бытий на две условные группы: позитивную 
(как отражение добра, справедливости, 
правомерности) и негативную (как отраже-
ние зла, несправедливости, противоправ-
ности). 

Имиджевая характеристика во всех слу-
чаях носит системный характер и предпо-
лагает создание своего рода общественно-
го реноме как внутри системы нахождения 
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полнительной системы в частности1 акту-
ализирует проблему понимания термина 
«система», используемого в достаточно 
большом диапазоне смысловых контекстов. 
Коротко остановимся на тех толкованиях, 
которые представляются наиболее значи-
мыми. 

Система – совокупность взаимосвязан-
ных материальных (вещных) и нематериаль-
ных (виртуальных) предметов, коммуника-
ция которых носит упорядоченный характер 
и влечет наступление результатов, являю-
щихся целью организации и функциониро-
вания системной конструкции (политиче-
ская система, правовая система).

Система – взаимосвязанные явления и 
события, характеризующие в целом опре-
деленный этап (тип) социально-культурно-
го развития (рабовладельческая система, 
феодальная система, буржуазная (капита-
листическая) система, социалистическая 
система).

Система – упорядоченная совокупность 
знаний об объективной (природа) и субъек-
тивной (культура) реальности (система об-
разования, система науки).

Система – устройство технических из-
делий и механизмов; технология механи-
ческих и социальных процессов; структура 
государственных учреждений и обществен-
ных организаций (хронометрия – система 
технического измерения времени, система 
государственной и муниципальной службы).

Отсутствие универсального представле-
ния о системе не означает невозможности 
выявления ее основополагающего ключе-
вого признака, каковым, на наш взгляд, вы-
ступает закономерность. Любая система 
основана на закономерности, одновремен-
но являясь ее продуктом и инструментом 
репродукции.

Начиная с античного периода в области 
научного познания складывается понима-
ние того, что выявление всякой закономер-
ности, а значит, и детерминируемой ею 
системы предполагает следующую после-
довательность:

– определение совокупности параметри-
ческих свойств и характеристик, необходи-
мых и достаточных для образования вза-
имосвязи явлений и событий, в комплексе 
образующих закономерность; 

1 В рамках данной статьи понятия «уголовно-исполни-
тельная система» и «тюремная система» будут рассма-
триваться в качестве синонимичных взаимозаменяемых 
категорий.

– нахождение факторов, определяющих 
взаимную зависимость между выявленны-
ми явлениями и событиями;

– установление периодичности повторяе-
мости, необходимой для детерминации че-
редующихся явлений и событий в качестве 
закономерных [1].

Исходя из вышесказанного, представля-
ется возможным следующее определение: 
система – упорядоченная на основании за-
кономерности совокупность элементов, 
взаимодействие которых направлено на до-
стижение обусловленных закономерностя-
ми результативных последствий (целевых 
установок). 

Из сформулированной дефиниции следу-
ет, что не цель определяет закономерность, 
а напротив, уже сложившаяся закономер-
ность позволяет определить цель и задать 
формальные системные параметры мате-
риального либо виртуального предмета.

Системность – универсальное свойство 
как объективной, так и субъективной реаль-
ности. Однако если говорить об имиджевой 
оценке системных образований, равно как 
и о системном имиджевом статусе, то, без-
условно, речь следует вести о субъективных 
системах, создаваемых субъектами обще-
ственных отношений и подверженных субъ-
ективному восприятию и осмыслению. 

К примеру, если мы рассматриваем в ка-
честве системы социальную историю, то 
в качестве объективной категории (как за-
кономерность течения времени и детер-
минированного им процесса социально-
культурных изменений) она не зависит от 
субъективного восприятия и не может быть 
ни фальсифицирована, ни тем более изме-
нена, поскольку нельзя изменить то, что в 
настоящий момент уже прошло, то есть за-
кончилось. Вместе с тем, являясь результа-
том субъективного отношения со стороны 
тех, кого в истории (прежде всего нацио-
нальной) интересуют преимущественно от-
дельные события и персоналии, значимые 
не столько в плане хроникальной достовер-
ности, сколько в их интерпретационном, 
собственно имиджевом значении, описание 
исторических версий, реконструируемых от-
дельными авторами, заранее ангажирован-
ными на достижение определенных резуль-
татов, приобретает субъективный характер, 
по определению не претендует на объектив-
ность и беспристрастность. «Нельзя жить в 
обществе и быть свободным от него», – за-
мечал В. И. Ленин. Нельзя формировать от-
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страненное отношение к системе, являясь 
ее внутренним составным элементом либо 
современником. 

Имидж любой социальной системы во 
всех случаях субъективен и в большей сте-
пени определяется не ее функционально-
стью, а своего рода пиаром, основной и 
единственной функцией которого является 
внедрение в ценностный ряд какой-либо со-
циальной группы информации о предмете 
пиар-кампании как идеальном (оптималь-
ном) в ряду ценностей этой социальной 
группы, нужной ей для самоидентификации, 
в целях дальнейшего закрепления его ми-
фологической парадигмы [4]. 

Образ социальной системы создается 
представителями той общественной груп-
пы, которой тот или иной имиджевый статус 
осознанно либо неосознанно воспринима-
ется в качестве предпочтительного. 

Школа, армия, тюрьма: проблемы  
формирования смысловых образов  

и имиджевых статусов
Как уже было сказано ранее, системность 

является объективным свойством любой 
сложно организованной реальности незави-
симо от того, выражена она в материальных 
(вещных) либо виртуальных формах. В свою 
очередь, оценка систем и наделение их  
обусловленными оценочными суждениями 
носит субъективный характер. 

Рассмотрим три очень похожих с точки 
зрения параметрических характеристик си-
стемы, которые в общественном сознании 
наделяются качественно отличающимися 
имиджевыми статусами: школу (для чисто-
ты сравнительного анализа конкретизируем 
предмет сравнения и из всего обилия обра-
зовательных учреждений выберем школу-
интернат), армию, тюрьму. 

Если абстрагироваться от эмоциональ-
ного представления о названных систем-
ных категориях, то они становятся если не 
идентичными, то по крайней мере достаточ-
но сходными как по организации, так и по 
функциональным технологиям. 

Прежде всего, назовем сходные характе-
ристики названных социальных конструкций:

– наличие изолированной среды пребы-
вания – интернат, тюрьма, казарма (воин-
ская часть);

– корпоративная стратификация насе-
ления изолированной среды – постоянный 
(школьная администрация, учителя, тю-
ремная администрация, командный состав, 

офицеры и генералы) и временный (учени-
ки, заключенные, солдаты и сержанты сроч-
ной службы) состав;

– принудительное вовлечение временно-
го состава в изолированную от «свободного 
мира» среду пребывания;

– установленный свыше срок нахождения 
в изолированной среде для временного со-
става (период школьного обучения, службы 
в армии, отбывания наказания в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы);

– меры юридической ответственности 
(дисциплинарной, административной, уго-
ловной) за нарушение правил внутреннего 
распорядка и самовольное покидание (по-
бег, самовольная отлучка, дезертирство) 
изолированной среды временного пребы-
вания;

– принудительный надзор и контроль по-
стоянного состава за временным;

– осуществление функций профессио-
нальной подготовки, воспитания, формиро-
вания корпоративной культуры (неслучайно 
все названные социальные среды в обиходе 
нередко называются школой жизни).

Говоря об отличительных чертах, следу-
ет в первую очередь выделить особенности 
межсубъектной коммуникации в соответ-
ствующих системах. 

В школе это связь поколений отцов и де-
тей, объединенных целевой установкой 
формирования «строителей позитивного 
будущего». 

Армейский коллектив формируется из 
солдат и командиров, являющихся «това-
рищами, воинским братством». Традиция 
отдания воинского приветствия призвана 
символизировать корпоративную солидар-
ность военнослужащих независимо от слу-
жебного статуса и места, занимаемого в ар-
мейской иерархии. 

Основная задача военных – защищать 
Отечество от врага. Последний восприни-
мается не в качестве совокупности людей, 
обладающих комплексом естественных и 
позитивных прав, а как «живая сила про-
тивника», уничтожение которой при помощи 
различных средств и технологий не только 
носит узаконенный характер, но и рассма-
тривается как проявление воинской добле-
сти и героизма: «если враг не сдается, его 
уничтожают». 

В качестве примера можно привести заяв-
ление министра обороны России С. К. Шой-
гу о том, что «российские войска в Сирии 
уничтожили более 133 тысяч боевиков, в 



473

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я   Н А У К А

Юридические науки

том числе 4,5 тысячи из стран СНГ» [16]. И 
это притом, что в Сирии не действует режим 
военного или чрезвычайного положения, а 
значит, и не ведутся собственно военные 
действия.

Возвращаясь к проблеме имиджа выше-
названных систем, следует констатировать, 
что школа и армия наделяются в обществен-
ном сознании неизменным позитивным ста-
тусом и всегда ассоциируются с формами 
социального блага.

Уголовно-исполнительная система 
государства, представленная в массовом 
сознании образом тюрьмы, столь же неиз-
менно воспринимается в негативном контек-
сте. При этом отрицательный образ тюрь-
мы переносится на всех ее обитателей – и 
тюремную администрацию, и осужденных 
(обвиняемых). Отношения между данными 
социальными группами носят перманент-
но конфликтный характер, обусловленный 
столкновением и противоборством двух ре-
гулятивно-охранительных систем – право-
вой и криминальной. Вместе с тем их нель-
зя рассматривать по аналогии с «правом 
войны», где, как уже было сказано, в ходе 
военных действий стороны отказываются 
от коммуникативной схемы «человек – че-
ловек», заменяя ее смысловой конструкци-
ей «враг – враг». В тюрьме конфликтующие 
стороны представлены людьми, обладаю-
щими, несмотря на существенные ограни-
чения, юридическими правами, реализация 
и защита которых должна обеспечиваться 
государством. 

Получается, что, с одной стороны, госу-
дарство принудительным образом человека 
в тюрьму сажает, а с другой – обязано обе-
спечивать ему определенный уровень без-
опасности и комфорта, который может быть 
условно обозначен как «минимум человече-
ского достоинства». 

Из сказанного следуют два ключевых вы-
вода. Во-первых, тюрьма всегда будет вы-
ступать в качестве системы с негативным 
статусом, поскольку ассоциируется в обще-
ственном сознании с проявлением соци-
ального зла, обусловленного феноменами 
преступления и преступности. Во-вторых, 
представляя собой изолированную соци-
альную среду, объединяющую две перма-
нентно конфликтующие группы, тюрьма тем 
не менее представляет мир человеческих 
отношений, в котором связи между тюрем-
щиками и заключенными не допускают фи-
зического уничтожения и должны выстра-

иваться с учетом сосуществования двух 
нормативных систем – правовой и крими-
нальной.
Имидж уголовно-исполнительной системы: 
проблемы отношения к тюрьме со стороны 

общества и государства
Имидж уголовно-исполнительной систе-

мы – совокупность субъективных представ-
лений, в комплексе образующих психоло-
гический образ уголовно-исполнительной 
системы (тюрьмы) в общественном созна-
нии и определяющих ее место в системе 
государства и общества.

Аксиологический подход к пониманию 
государства и общества предполагает рас-
смотрение названных категорий в качестве 
дихотомичных комплексов, объединяющих 
противопоставляемые ценности, точнее, 
ценности и антиценности. В такой системе 
координат хорошему противостоит плохое, 
правдивому – ложное, правовому – пре-
ступное и т. п. 

Как уже отмечалось, тюремная система в 
общественном сознании неразрывным об-
разом связывается с феноменами престу-
пления и преступности и воспринимается в 
качестве места содержания преступников. 

Следует сразу оговориться, что такое 
представление есть не что иное как про-
явление так называемой обывательской, 
массовой культуры, оперирующей априор-
ными категориями, основанными на таком 
универсальном аргументе, как «это всем из-
вестно». 

В юридической науке и практике по-
нятие «преступник» используется как 
метафорическое, обобщенное пред-
ставление о лице, которое на различных 
стадиях реализации уголовно-правовой 
ответственности может выступать в каче-
стве субъекта преступления, объекта опе-
ративно-розыскной деятельности, подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, судимого и т. п. 

Тюрьма не инициирует и не осуществля-
ет уголовное преследование, не определяет 
виновность (невиновность) лица в совер-
шении преступления, не решает вопросы 
срока и режима нахождения в местах ли-
шения свободы. По сути, тюремная система 
представляет собой специализированное 
«хранилище» (место проживания – закры-
тое административно-территориальное об-
разование) для людей, в отношении которых 
судом принято решение о применении нака-
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зания в виде изоляции от свободного обще-
ства на определенный временной срок либо 
пожизненно. Не тюрьма лишает человека 
свободы, но само ее название – место ли-
шения свободы – предопределяет отноше-
ние к ней как к злому року, фатуму. Отсюда 
русская поговорка «От сумы и от тюрьмы не 
зарекайся», ибо и та, и другая беда может 
настичь каждого. 

Кроме того, наличие такого вида наказа-
ния, как смертная казнь, обусловливает со-
отнесение тюрьмы и с данной мерой госу-
дарственного принуждения. 

Сравните имиджевый статус снайпера и 
палача. Представитель уважаемой военной 
профессии с гордостью говорит об уничто-
женных врагах. Отношение к его деятельно-
сти со стороны государства выражено в на-
градах и почетных званиях. Ремесло палача 
независимо от характеристики лица, в от-
ношении которого приводится в исполнение 
высшая мера, презираемо как недостойное 
занятие. 

Получается, что в общественном созна-
нии тюрьма неразрывным образом связы-
вается с человеческой бедой, а беда – это 
всегда зло, к которому нельзя относиться 
так, как к добру. 

Еще одна интересная деталь проис-
ходит из неразрывной связи тюрьмы и 
преступности. В национальном россий-
ском (русском) менталитете причудли-
вым образом уживаются жесткое, если 
не сказать жестокое, отношение к ли-
цам, подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступлений, и милосер-
дие к «невольникам из тюремных за-
стенков». С одной стороны, данные соц- 
опросов свидетельствуют, что большин-
ство опрошенных граждан ратуют за 
ужесточение уголовных наказаний, в том 
числе выступают за смертную казнь [15], 
с другой – опять-таки большинство рос-
сиян негативным образом воспринимают 
государственную тюремную систему, ас-
социируя ее с узаконенным бесправием и 
массовыми нарушениями прав человека и 
гражданина. 

Для государства тюремная система – 
одна из структур, элемент правоохрани-
тельного механизма, инструмент легального 
принуждения, связанного с осуществлени-
ем уголовно-правовых санкций. 

Отношение к тюрьме как механизму ис-
полнения определенных государством на-
казаний (карательных мер) и одновремен-

но системе исправления лиц, признанных 
виновными в совершении преступлений, 
возникает в мировой практике в эпоху Про-
свещения (XVII–XVIII вв.) с ее высокими иде-
алами гуманизма и естественного права. До 
этого тюрьмы в основном служили для до-
судебного содержания преступников, при-
чем чаще всего весьма знатных. Основны-
ми видами наказания были пытки, увечья, 
позорные шествия и казни, смысл которых 
заключался не столько в наказании пре-
ступивших закон, сколько в демонстрации 
мощи государственной машины и насажде-
нии осознания беспомощности по отноше-
нию к ней [14]. 

Просвещение, поставив во главу угла 
идею рациональности, обусловило форми-
рование методологической дисциплины, 
предполагающей анализ и формализацию 
каждого действия, производимого челове-
ком, подчинение этих действий как по от-
дельности, так и в их общей совокупности 
строгому порядку. Такое разложение дей-
ствий на детали, выстраивание их в строгой 
последовательности, охватывающей боль-
шие промежутки времени, представляет 
собой отличный способ подчинения чело-
века власти, будь то власть надсмотрщика, 
правителя или привычки. Поэтому дисци-
плинарное учреждение со строгим распо-
рядком дня, возможностью постоянного 
надзора и контроля стало основным канди-
датом на роль средства не только наказания, 
но и перевоспитания преступников с после-
дующей их ресоциализацией в глобальном 
государственно организованном обществе, 
где аналогичным же образом действуют и 
другие ранее описанные институты – школа, 
армия и т. д. [14].

Являясь инструментом государственной 
правоохранительной политики, тюрьма 
должна занимать равное с другими государ-
ственными учреждениями положение.

Вместе с тем, если сравнить статус слу-
жащего уголовно-исполнительной системы 
со статусом военнослужащего либо сотруд-
ника спецслужб, то становится очевидным, 
что отношение государства как к самой си-
стеме исполнения наказаний, так и к тем, 
кто в ней осуществляет государственное 
служение, выстраивается по так называемо-
му остаточному принципу, что выражается в 
недостаточном материально-техническом 
обеспечении, меньших (по сравнению с дру-
гими государственными служащими) возна-
граждениях и льготах.
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Особенности имиджевого статуса  
уголовно-исполнительной системы  
на различных этапах российского  

политогенеза
Являясь структурно-функциональным 

элементом государственного механизма, 
тюремная система трансформируется вме-
сте с ним. Соответственно, видоизменяется 
и имиджевый статус как самой тюрьмы, так 
и представителей «тюремного населения». 

Рассмотрение особенностей формиро-
вания и функционирования российской уго-
ловно-исполнительной системы целесоо-
бразно осуществлять в контексте концепции 
циклического политогенеза [10]. 

В истории единого российского государ-
ства следует выделять три этапа (цикла), 
в рамках каждого из которых Россия была 
представлена качественно отличающимися 
друг от друга формами государственного 
правления (династическая империя, совет-
ская республика, президентская республи-
ка), хозяйственно-экономическим укладом, 
социальным структурированием общества 
и др. Два предшествующих цикла (импер-
ский и советский) являются завершенны-
ми, постсоветский период носит длящийся 
характер. Для каждого цикла характерна 
собственная тюремная система. При этом 
неизменность общего негативного имиджа 
уголовно-исполнительной системы в обще-
ственном сознании не означает одинаково-
го отношения к ней на различных этапах го-
сударственного развития. 

В разных российских государствах суще-
ствовали различные модели тюремных си-
стем, формирование и функционирование 
которых (равно как и трансформация имид-
жевого статуса) осуществлялись под воз-
действием тюремной политики, содержание 
которой менялось в зависимости от направ-
ленности общегосударственной политики в 
целом. 

Российская империя – государство, в 
экономическом отношении ориентирован-
ное на сельскохозяйственное производ-
ство, а также добычу и экспорт природных 
ресурсов. Основную часть подданных ко-
роны составляли крестьяне. Наиболее ос-
военными в социально-экономическом от-
ношении территориями являлись западная 
и центральная части империи (Европейская 
Россия). Сибирь – это неевропейская часть 
империи за Уральским хребтом.

Сельскохозяйственная ориентирован-
ность социально-экономической системы, с 

одной стороны, обусловливала относитель-
но невысокий (по сравнению с промышлен-
но развитыми странами) уровень преступ-
ности, а с другой – определяла специфику 
организации тюремной системы: 

– в городах, расположенных в евро-
пейской части, размещались тюремные 
замки и следственные изоляторы; 

– основные массы осужденных следова-
ли этапами в восточную часть страны.

Капитализация российской экономики 
во второй половине XIX в. имела оборотную 
сторону – резкий рост преступности и, как 
следствие, увеличение тюремного населе-
ния и расширение тюремной системы. 

Отмечается, что количество осужденных 
за различные преступления в Российской 
империи с 1874 по 1912 г. утроилось. Если в 
1874 г. обвинительный вердикт выносился в 
58 тыс. случаев, то в 1912 г. было осуждено 
уже 180 тыс. чел. В начале 1870-х гг. на 100 
тыс. чел. приходилось всего 50–90 осуж-
денных, тогда как в начале 1910-х гг. – уже 
150–200 [9].

Промежуточными пунктами размещения 
являлись пересыльные тюрьмы. В качестве 
окончательного места исполнения наказа-
ний выступали населенные пункты, опре-
деленные под ссылку в каторжные работы 
и ссылку на поселение. Такое построение 
предполагало решение тюремной системой 
следующих функциональных задач:

– изоляция и максимальное удаление от 
имперских культурных центров социально 
опасных лиц;

– освоение «диких земель»;
– аккультурация местного («туземного») 

населения.
Особенностью российской тюремной си-

стемы рассматриваемого периода являлся 
сословный режим исполнения наказаний. 
М. Н. Гернет в своей «Истории царской тюрь-
мы» отмечает: «Всюду, во всех тюрьмах, для 
кого бы они ни предназначались, – отвра-
тительно и тяжело… Ho и сюда проникали 
классовые различия и давали себя знать, то 
отягчая, то облегчая положение заключен-
ных. B этом отношении мы находим самые 
разительные примеры и знаем случаи, когда 
в одной и той же тюрьме одни страдали от 
голода, а другие составляли предмет вели-
чайшей заботы тюремной администрации, 
закармливавшей привилегированного за-
ключенного дичью, соусами и пр. Эти фак-
тические различия в положении отдельных 
заключенных в связи с их классовой при-
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числе установленной численностью рабочих 
рук, необходимых для воплощения в жизнь 
государственных планов социалистическо-
го строительства. Данным обстоятельством 
объясняется широкая практика примене-
ния наказания в виде лишения свободы по 
составам преступлений небольшой тяже-
сти («колосковые» дела, дела, связанные с 
опозданием либо отсутствием на рабочем 
месте, и др.) в отношении представителей 
рабочего класса и крестьянства с тем, чтобы 
обеспечить наполняемость учреждений уго-
ловно-исполнительной системы для выпол-
нения спускаемых сверху планов. 

Необходимость принудительного во-
влечения в производственные отношения 
большого количества фактически бесплат-
ной рабочей силы обусловила рост числа 
заключенных. Если на начальном этапе ин-
дустриализации и коллективизации в СССР 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось около 200 тыс. чел. 
(1930 г. – 179 тыс., 1931 г. – 212 тыс.), то в 
предвоенный период их число уже превы-
шало двухмиллионную отметку (1939 г. – 
2 004 900), а в 1950 г. достигло исторического 
максимума – 2 760 095 чел. [8]. По состоя-
нию на 1 марта 1940 г. ГУЛАГ состоял из 53 
лагерей (включая лагеря, занятые железно-
дорожным строительством), 425 исправи-
тельно-трудовых колоний (в том числе 170 
промышленных, 83 сельскохозяйственных и 
172 контрагентских, то есть работавших на 
стройках и в хозяйствах других ведомств), 
объединяемых республиканскими, област-
ными, краевыми отделами исправительно-
трудовых колоний (ОИТК), и 50 колоний для 
несовершеннолетних [6]. 

Деятельность ГУЛАГа в указанный исто-
рический период охватывала 17 отраслей 
народного хозяйства. Плановый объем то-
варной продукции составлял 2659,5 млн 
руб. Сотни восстановленных и построенных 
заново заводов и рудников, миллионы кубо-
метров угля, леса, руды – все это выдава-
лось на-гора за счет фактически рабского 
труда заключенных [11, с. 133–134].

Из сказанного следует вывод, что в СССР 
механизм исполнения уголовного наказа-
ния одновременно рассматривался в каче-
стве инструмента политической репрессии 
и реализации хозяйственной деятельности. 
При этом последнее функциональное на-
правление со временем приобрело в со-
ветской тюремной индустрии приоритет-
ное значение [10]. А. И. Солженицын писал: 

надлежностью и их социальным положени-
ем имели место повсюду…» [3, с. 52]. 

Описанная классовая дифференциация 
тюремного положения осужденных, несо-
мненно, негативным образом влияла на 
формирование имиджа тюрьмы в сознании 
угнетателей и угнетенных. Если для первых 
тюрьма являлась неприятным отступлением 
от привычной жизни «высшего света», кото-
рое, впрочем, не означало потерю ими при-
вилегированного статуса, сохранявшегося 
и в местах заключения, то для последних 
тюремное заключение (ссылка, каторга), по 
сути, означало безысходность, попадание в 
прижизненный ад. 

Подобное отношение достаточно образно 
описано в романе Д. В. Григоровича «Антон-
горемыка», где главный герой, крепостной 
мужик Антон, проходит круг за кругом «зем-
ное чистилище» и в финале отправляется в 
сибирскую каторгу за несовершенное пре-
ступление, что знаменует собой полное бес-
правие и беззащитность простого человека 
перед произволом как отдельного чиновни-
ка (в романе – это управляющий барским 
имением Никита Федорович), так и государ-
ства в целом. Это мучительная смерть, пусть 
и отсроченная по времени.

Советская Россия в качестве основной 
инструментальной цели государственного 
строительства провозгласила курс на наци-
онализацию, индустриализацию и коллек-
тивизацию экономики, рассматривавшие-
ся идеологами государственно-правовой 
системы в качестве базиса социалистиче-
ского строительства. Модернизация хозяй-
ственной системы страны, связанная с 
переходом от сельскохозяйственной эконо-
мики к индустриальной, обусловила пере-
стройку модели уголовно-исполнительной 
системы. 

Если в Российской империи основные 
учреждения тюремной системы (за исклю-
чением тюремных замков) выносились за 
пределы крупных городов и находились в 
удалении от хозяйственно-промышленных 
центров страны, то в СССР исправительно-
трудовые лагеря и колонии превратились 
в социально-производственные объек-
ты, располагавшиеся в непосредственной 
близости от крупных заводов, строек, мест 
лесозаготовок и добычи полезных ис-
копаемых и т. п. [5]. Участие осужденных  
в деятельности указанных объектов осу-
ществлялось в рамках системы директив-
ного планирования, оперировавшей в том 
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«Государству… нужна была рабочая сила: 
а) предельно дешевая, а лучше бесплатная; 
б) неприхотливая, готовая к перегону с ме-
ста на место в любой день, свободная от се-
мьи, не требующая ни устроенного жилья, 
ни школ, ни больниц…» [12, с. 94].

Имиджевый статус советской тюремной 
системы, сложившейся на этапе развитого 
социализма, не многим отличался от обра-
за любого другого ЗАТО (закрытого админи-
стративно-территориального образования), 
исключенного из системы общедоступной 
(массовой) информации, с той особенно-
стью, что тюремное население, единожды 
попав за решетку, на всю оставшуюся жизнь 
поражалось в существенной части прав и 
свобод (прежде всего, запрет занимать-
ся определенными видами деятельности 
и замещать соответствующие должности). 
Причем эти ограничения распространялись 
и на близких родственников бывших осуж-
денных, что являлось прямым нарушением 
принципов законности, персонификации 
юридической ответственности, недопусти-
мости применения повторного наказания за 
одно и то же преступление. 

Тюремная система воспринималась ря-
довыми советскими гражданами как любая 
другая структура, связанная с легализован-
ным государственным принуждением, по 
отношению к которой индивид предстает в 
качестве потенциально виновного субъекта. 
Отражением подобного отношения являлся 
достаточно известный и распространенный 
в советских правоохранительных органах 
циничный афоризм Ф. Э. Дзержинского: 
«Отсутствие у вас судимости – это не ваша 
заслуга, а наша недоработка». 

Современная Россия, на конституцион-
ном уровне закрепив принцип правопреем-
ства СССР (ст. 67.1 Конституции Российской 
Федерации), в структурном отношении фак-
тически унаследовала советскую уголовно-
исполнительную систему – тюремно-коло-
нистскую с отрядной формой размещения 
осужденных. 

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
14.10.2016 № 17725-р в своей содержатель-
ной части предусматривала: 

– изменение видов исправительных уч-
реждений для содержания осужденных в 
местах лишения свободы с фактическим 
прекращением их коллективного содержа-

ния, постоянного пребывания в состоянии 
стресса, обусловленного необходимостью 
лавирования между требованиями админи-
страции и основной массы осужденных; 

– создание правовых и организационных 
условий для замены существующей систе-
мы исправительных учреждений на два ос-
новных вида – тюрьмы (общего, усиленного 
и особого режимов) и колонии-поселения (с 
обычным и усиленным наблюдением) – при 
сохранении учреждений, созданных для 
выполнения специальных задач: лечебно-
исправительных и лечебно-профилактиче-
ских; 

– разработку основанных на стандартах 
Европейских пенитенциарных правил моде-
лей тюрьмы и колонии-поселения с учетом 
требований безопасности общества и пер-
сонала уголовно-исполнительной системы, 
а также необходимости реализации цели 
исправления осужденных. 

Перепрофилирование большей части ис-
правительных учреждений в тюрьмы обще-
го, усиленного и особого режимов, а также 
создание новых колоний-поселений в соот-
ветствии с данной концепцией планирова-
лось осуществить в 2012–2016 гг. Эти планы 
остались нереализованными. При этом вме-
сто того, чтобы признать факт невыполнения 
концепции с последующими объективным 
разбором причин и определением средств и 
техники исправления допущенных ошибок и 
недоработок, тогдашнее руководство ФСИН 
России (ряд представителей которого, кста-
ти, поменяли статус тюремных администра-
торов на положение осужденных) пошло по 
достаточно традиционному пути: «Если про-
блему нельзя решить, ее не следует обозна-
чать». 

Современная Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 г., утверж-
денная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.04.2021 № 1138, 
носит обобщенный характер и оперирует 
терминологическими конструкциями «гу-
манизация условий отбывания наказаний и 
мер пресечения», «совершенствование пра-
вового регулирования в сфере реализации 
мер пресечения и исполнения уголовных 
наказаний с учетом международных обя-
зательств Российской Федерации и обще-
признанных норм международного права», 
«обеспечение исполнения наказания в усло-
виях, не унижающих человеческого досто-
инства, соответствующих законодательству 
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Российской Федерации и международным 
стандартам; совершенствование организа-
ции деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы и т. п.», не привязанными к кон-
кретным, подлежащим оценке результатам 
и срокам. 

В обозначенном смысловом контексте не 
имеют особого значения указанные в назва-
ниях концептуальных актов конечные кален-
дарные даты (2020, 2025, 2030 гг.), посколь-
ку пределов совершенствования чего бы то 
ни было (и тюремная система исключением 
не является), как известно, не существует. 

Сегодняшнее состояние российской уго-
ловно-исполнительной системы можно оха-
рактеризовать как переходное. Как уже от-
мечалось, в структурном плане имеет место 
наследие советского прошлого. Вместе с 
тем ошибочно будет говорить о том, что ны-
нешняя пенитенциарная система представ-
ляет собой клон советской тюрьмы. 

Основными функциями уголовно-испол-
нительной системы становятся: срочное 
либо бессрочное (пожизненное) изолиро-
ванное содержание лиц, представляющих 
повышенную общественную опасность; 
профилактика пенитенциарного и постпе-
нитенциарного рецидива; исправительно-
ресоциализационная функция, сутью ко-
торой является возвращение в свободное 
общество человека, осознавшего свою вину 
и раскаявшегося в ней, стремящегося жить 
среди людей по нормальным законам. 

Поставленные цели предполагают в том 
числе трансформацию имиджа ведомства, 
направленную на «повышение уровня от-
крытости и формирование положительно-
го мнения о деятельности пенитенциарной 
системы». При этом очень важно, чтобы в 
общественном сознании имидж уголовно-
исполнительной системы как преимуще-
ственно карательной системы, постепенно 
сменился представлением о ней как о си-
стеме пенитенциарной, ставящей на первое 
место возрождение через раскаяние и осоз-
нание человеком собственной человеческой 
сущности, а сделать это можно только в том 
случае, если к людям, отбывающим наказа-
ние, будут относится по-человечески. 

Имиджевая трансформация статуса рос-
сийской уголовно-исполнительной систе-
мы предполагает изменение отношения к 
ней со стороны как общества, так и государ-
ства. При этом не следует заблуждаться и 
вставать на путь правового инфантилизма 
и идеализма, полагая, что возможно за от-

носительно короткое время заменить не-
гативный имидж на позитивный. Выше уже 
отмечалось, что у всех народов, во все вре-
мена тюремная система ассоциировалась, 
ассоциируется и будет ассоциироваться с 
человеческим злом, а это означает, что ее 
имидж всегда будет носить негативный ха-
рактер. 

Вместе с тем, не ставя перед собой невоз-
можную задачу трансформации зла в добро, 
можно и нужно стремиться к рационализа-
ции зла, связанного с тюрьмой, с тем чтобы, 
осознавая его и ее объективный характер, 
постараться минимизировать вредоносное 
значение, по возможности компенсировав 
его социальными благами, которых, как это 
ни парадоксально звучит, в современной 
тюремной системе также немало. Речь, в 
первую очередь, идет о социальных функ-
циях, выполняемых уголовно-исполнитель-
ной системой в отношении представителей 
общественных низов, составляющих значи-
тельную часть тюремного населения.

Уход от демонизации тюремного имид-
жа должен означать отказ от рассмотрения 
судимости, равно как и факта прекращения 
уголовного преследования по нереабили-
тирующим обстоятельствам, в качестве 
своеобразного информационного клейма, 
сопровождающего ранее судимого (осво-
божденного от уголовной ответственности 
по нереабилитирующим обстоятельствам) 
гражданина (а в ряде случаев и его ближай-
ших родственников) в течение всей после-
дующей жизни и серьезным образом огра-
ничивающего его правовой статус. 

Оптимизация имиджа сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы со стороны 
государства предполагает выравнивание их 
статуса (должностных окладов, надбавок, 
льгот) с аналогичными статусами военно- 
служащих и сотрудников спецслужб, ко-
торые так же, как и представители систе-
мы исполнения наказаний, служат России. 
Однако почему-то государство считает их 
службу приоритетной, что нередко приво-
дит к фактическому разделению на при-
вилегированную государственную службу 
и службу второго сорта. Если государство 
в лице своего аппарата хочет в реальности 
поднять престиж службы в уголовно-испол-
нительной системе, такая дифференциация 
должна быть преодолена.

И последнее. В свое время Петр Великий 
сформулировал: «Тюрьма есть ремесло ока-
янное, а потому исполнять его должны люди 
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твердые, добрые и веселые». Полагаем, что 
в этой формуле содержится вневременной 
имиджевый код государственной уголовно-
исполнительной системы, которая никогда 
не будет популярной ни в одной из социаль-
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Р е ф е р а т 
Введение: статья посвящена рассмотрению понятия профилактики в различных 

аспектах (социальная профилактика, криминологическая профилактика, ситуаци-
онная профилактика, эволюционная профилактика). Цель: представить характери-
стику субъектов, реализующих профилактику правонарушений, и раскрыть вопрос 
об участии общественности в данном процессе в исторический и современный 
периоды. Автор отдельно останавливается на профилактике (предупреждении но-
вых преступлений) в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, 
подчеркивает ее значимость в период отбывания наказания (воспитательные при-
емы и методы) и после освобождения (взаимодействие уголовно-исполнительных 
инспекций с правоохранительными органами по ресоциализации освободившихся 
осужденных). Обозначены возможные риски и трудности организации профилак-
тики правонарушений совместно с общественными организациями: определение 
преференций для активистов; политизация профилактической работы (получение 
дополнительных избирательных баллов); отбор активистов (недопущение предста-
вителей криминальной среды). В контексте рассмотрения путей совершенствова-
ния большое внимание уделяется профилактике преступности посредством тех-
нологических инноваций: контроль перемещения человека с помощью мобильного 
телефона; анализ посещений интернет-сайтов пользователем; компьютерные про-
граммы предотвращения преступлений; составление и ведение федеральных баз 
данных; вопросы чипирования и т. д. Материалом для исследования послужил на-
копленный опыт реализации профилактической работы. Анализируются примеры 
профилактики правонарушений в Тайланде, США и других странах, а также итоги 
реализации программы «Безопасный город» в г. Москве. Методологическую основу 
исследования составляет аксиологический подход. Решению исследовательской 
задачи способствовало использование общефилософских принципов диалектики 
и специальных методов познания: систематического, формально-юридического, 
социологического и др. Результаты: общественность остается наиболее важным 
элементом системы профилактики. Необходимо развивать и закреплять соответ-
ствующую деятельность законодательно, например как это сделано в ст. 11 феде-
рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». Главным оружием в руках субъектов профилактики 
должно являться правовое просвещение. Магистральным направлением профи-
лактики должна стать ликвидация преступности. 

Ключевые слова: профилактика; предупреждение преступлений; участие обще-
ственности в профилактике; централизация/децентрализация профилактики; кри-
миногенные бытовые зоны; технологические инновации профилактики преступно-
сти; ресоциализация; правовое просвещение.
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Определение профилактики
В науке существует несколько понятий 

профилактики. Остановимся на некоторых 
из них, поскольку они представляют для нас 
интерес в свете обозначенной в названии 
проблемы.

Социальная профилактика включает в 
себя широкий комплекс мер воздействия 
на причины и условия не только преступле-
ний и правонарушений, но и всех социаль-

ных патологий, разнообразных форм и ви-
дов отклоняющегося или, как сейчас модно 
говорить, дезадаптивного поведения, 
включая алкоголизм, бродяжничество, сек-
суально и социально распущенное и дру-
гое антиобщественное поведение, которое 
нарушает не только и не столько правовые, 
сколько моральные, религиозные и этиче-
ские правила поведения человека в обще-
стве [1, с. 13].

Discrepancy between the Theory and Practice  
of Crime Prevention 

A b s t r a c t
Introduction: the article considers the concept of prevention in several aspects (social 

prevention, criminological prevention, situational prevention, evolutionary prevention). 
Aim: describe the subjects implementing the prevention of offenses and consider the 
issue of public participation in this process in historical and modern periods. We focus 
our attention on the prevention of new crimes in the institutions of the Federal Penitentiary 
Service, emphasize its importance during the period of serving a sentence (educational 
techniques and methods) and after release (interaction of probation inspectorates with law 
enforcement agencies for the re-socialization of released convicts). We outline possible 
risks and difficulties of organizing crime prevention together with public organizations: 
determining preferences for activists; politicization of preventive work (obtaining additional 
electoral points); selection of activists (preventing the involvement of representatives 
of the criminal environment). In the context of considering ways to improve prevention, 
much attention is paid to the prevention of crime through technological innovations: 
control over people’s movement using a mobile phone; analysis of web browsing history; 
computer programs for crime prevention; compilation and maintenance of federal 
database programs; chipping, etc. The study is based on the accumulated experience of 
implementing preventive work, which is described in the sections “Prevention yesterday” 
and “Prevention today”. The article analyzes examples of crime prevention in Thailand, the 
U.S. etc., and reflects the results of implementation of the “Safe City” program in Moscow. 
The methodological basis of this study is represented by the axiological approach. 
Research problems were addressed with the use of general philosophical principles of 
dialectics and special methods of cognition: systematic, formal-legal, sociological, etc. 
Results: the public remains the most important element of the prevention system. It is 
necessary to develop and legally consolidate the relevant activities, for example, as it is 
done in Article 11 of the Federal Law “On the fundamentals of the system for prevention 
of neglect and juvenile delinquency”. Legal education should be the main weapon in 
the hands of the subjects of prevention. Elimination of crime should become the main 
direction of prevention.

K e y w o r d s : prevention; crime prevention; public participation in prevention; 
centralization/decentralization of prevention; criminogenic domestic zones; technological 
innovations in crime prevention; re-socialization; legal education.
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Профилактика правонарушений пред-
ставляет собой воздействие на причины 
и условия как уголовно наказуемых обще-
ственно опасных деяний, так и других юри-
дических по природе деликтов, которые 
являются формами неправомерного пове-
дения: административные правонарушения, 
дисциплинарные проступки, гражданско-
правовые правонарушения, процессуаль-
ные правонарушения [1, c. 12].

Криминологическая профилактика – это 
профилактика преступлений плюс профи-
лактика некоторых правонарушений не-
криминального характера, прежде всего 
административных проступков, ближе все-
го стоящих по своей объективной стороне 
к составу того или иного преступления [1, 
c. 13].

Опираясь на приведенные определе-
ния, можно обозначить несколько ключевых 
элементов, составляющих предмет профи-
лактики: а) выявление причин и условий со-
циальных патологий; б) разработка форм и 
методов устранения этих причин и условий; 
в) постоянные измерения градуса обще-
ственного здоровья (и даже общественного 
нездоровья, то есть болезни общества или 
какой-либо его части, например конкретного 
региона страны или относительно большой 
социальной группы); г) анализ появления 
возможных новых патологий; д) мониторинг 
качества работы правоохранительной си-
стемы; е) включение общественности в про-
филактическую работу.

Ситуационная профилактика
Под ситуационным предупреждением 

преступлений понимаются различные вари-
анты дифференциации профилактической 
деятельности. Ситуационную профилактику 
называют реформаторской, противопостав-
ляя ей эволюционную профилактику, под 
которой, очевидно, предполагается госу-
дарственная система предупреждения пре-
ступности [8].

Несмотря на видимое новшество, термин 
«ситуационная профилактика» был введен 
в научный оборот еще в 1980 г. британским 
ученым Рональдом В. Г. Кларком. Свои вы-
воды он сделал на основе данных МВД, по-
лученных в результате изучения влияния 
неопределенного множества факторов, 
приводящих к совершению преступления. 
Ученый заключил, что вместо того, чтобы 
бесконечно рассматривать основные типич-
ные проблемы, которые заставляют людей 
совершать преступления, необходимо скон-

центрироваться на выявлении факторов, 
которые позволяют совершать преступле-
ния. Эти факторы легче выявить, смягчить и 
устранить. Такой подход был назван ситуа-
ционным предупреждением преступности. 
Идея Рональда В. Г. Кларка была основана 
на теории рационального выбора экономи-
ки, которая была описана в числе прочих 
американским ученым Гэри Беккером в кон-
це 1960-х гг. В свою очередь, теория рацио-
нального выбора основана на гипотезе, что 
модели социального поведения являются 
результатом того, что каждый человек при-
нимает решения на основе: а) собственных 
предпочтений; б) ограничений, с которыми 
сталкивается; в) доступной информации; 
г) разума, а не инстинкта для руководства 
своими действиями.

Ситуационная профилактика выходит за 
рамки системы правосудия. Уголовное пра-
во здесь рассматривается как часть анти-
кризисных усилий в области управления и, 
соответственно, необходимо в первую оче-
редь для анализа конкретных видов престу-
плений и понимания того, почему эти пре-
ступления совершаются. После выявления 
ситуационных факторов, способствующих 
совершению преступления (видов престу-
плений), разрабатываются методы вмеша-
тельства для того, чтобы их ликвидировать. 
Таким образом, ситуационная профилакти-
ка в теории направлена на сокращение воз-
можностей для совершения преступлений, 
а не на наказание и последующую социаль-
ную реабилитацию преступников.

Существуют пять основных методов си-
туационной профилактики: 1) увеличение 
усилий (то, что можно назвать повышением 
интенсивности применения профилакти-
ческих мер); 2) увеличение риска (повыше-
ние вероятности наступления негативных 
последствий, что Рудольф Джулиани, мэр 
Нью-Йорка в 1994–2001 гг., называл «нуле-
вым уровнем терпимости к преступности»); 
3) снижение вознаграждения (превышение 
негативных последствий для правонаруши-
теля по сравнению с выгодами от совер-
шения противоправных действий); 4) со-
кращение провокаций (устранение условий 
для совершения преступлений, например 
отсутствие охраны на территории склада); 
5) устранение оправданий (неотвратимость 
наказания за совершенное противоправное 
действие, причем необязательно это долж-
на быть уголовно-правовая мера, но нака-
зание, например серьезное общественное 
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порицание, должно последовать непре-
менно).

Достаточно широко методы ситуаци-
онной профилактики применяются для  
предупреждения управления транспортны-
ми средствами нетрезвыми водителями. 
Например, тайские криминологи предложи-
ли: а) затруднить доступ нетрезвых водите-
лей к управлению автомобилем (увеличение 
усилий для вождения в нетрезвом виде); 
б) отменить либеральную практику поли-
цейских в отношении нетрезвых водителей 
(увеличение рисков вождения в нетрезвом 
виде); в) увеличить штрафы за вождение в 
нетрезвом состоянии (уменьшение возна-
граждения от вождения в нетрезвом виде); 
г) обязать граждан сообщать в полицию, 
если становится известно, что нетрезвый 
человек пытается управлять автомобилем 
(сокращение провокации вождения в не-
трезвом виде); д) устранить возможности 
освобождения за вождение в нетрезвом 
виде (устранение оправданий) [10].

Прямым следствием господства в со-
временной криминологии ситуационной 
профилактики преступности считается 
принятие концепции «Безопасный город», 
в которой одним из главных направлений 
выступает предупреждение и выявление 
правонарушений посредством системы ви-
деонаблюдения [8].

Между тем отечественная (советская и 
российская) теория профилактики преступ-
ности никогда не была зациклена исключи-
тельно на факторных, или государственных, 
подходах. Наоборот, ее отличали комплекс-
ность и разнообразие взглядов, что, в свою 
очередь, было обеспечено диалектически-
ми методами познания и постоянно совер-
шенствовавшимися способами решения 
новых задач. Насколько удачно это было ре-
ализовано на практике – другой вопрос.

Следовательно, ситуационное преду- 
преждение преступности не является для 
нас новым взглядом на старые проблемы. 
Впрочем, было бы неверным решением не 
использовать опыт других ученых, тем бо-
лее что рациональные зерна здесь, безус-
ловно, имеются.

Профилактика вчера
Как отмечается в первом и пока един-

ственном академическом курсе отече-
ственной криминологии, существенную 
роль в системе предупреждения преступ-
ности играют трудовые коллективы, само-
деятельные общественные организации 

и образовательные организации, советы 
профилактики правонарушений, дружины, 
товарищеские суды и общественные пун-
кты охраны порядка [2, с. 19], то есть все то, 
что сегодня объединяется словосочетанием 
«общественная профилактика». 

Без широкого участия общественности 
профилактика правонарушений теряет свой 
первоначальный смысл. В указанном ака-
демическом курсе обоснованно утверж-
далось, что упование в предупреждении 
преступности лишь на деятельность кара-
тельных органов базируется на ложной идее 
о том, что если в государстве иметь суровые 
законы, а судам широко применять наказа-
ние, то с преступностью будет покончено [2, 
c. 23].

При этом, что важно и на чем более под-
робно остановимся чуть позже, необхо-
димо понимать, что ранее профилактика 
строилась на предельно строгой организа-
ционной иерархии единственной существо-
вавшей официально политической партии – 
КПСС. Формально будучи общественной 
организацией, КПСС была вписана в поли-
тическую систему на уровне конституции, 
поэтому указания руководителей партии 
на разных уровнях воспринимались в каче-
стве безусловных к исполнению и были та-
ковыми по существу. Следовательно, про-
филактика имела строгую централизацию 
и предполагала жесткую дисциплинарную 
ответственность (общественные наказания 
имели серьезные последствия для людей 
в плане их дальнейшей карьеры и трудо- 
устройства).

Таким образом, профилактика правона-
рушений не только имела строгую струк-
турную организацию, но и базировалась на 
широком участии в этом процессе обще-
ственности. 

Профилактика сегодня
Сегодня профилактика децентрализо-

вана. Конечно, ни в коем случае нельзя го-
ворить, что профилактической работы не 
ведется, но: а) эта работа не систематизи-
рована; б) не ставится во главу угла; в) носит 
необязательный характер.

Сейчас действует Федеральный закон 
«Об основах системы профилактики в Рос-
сийской Федерации» [6], в ст. 5 которого 
определены следующие ее субъекты: 1) фе-
деральные органы исполнительной власти; 
2) прокуратура; 3) следственный комитет; 
4) органы власти субъектов; 5) органы мест-
ного самоуправления. 
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Обратим внимание, что перечень субъ-
ектов исчерпывающий. При этом среди них 
нет полиции, нет и представителей обще-
ственности. В то же время общественности 
отведена вспомогательная роль второсте-
пенного участника этой работы. В ст. 13 ука-
занного закона говорится, что обществен-
ные объединения реализуют свои права в 
этой сфере посредством участия в фор-
мах, предусмотренных в этом законе, в том 
числе участия в соответствующих государ-
ственных и муниципальных программах, на-
пример в охране общественного порядка и 
других социально значимых мероприятиях в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Значительная часть формулировок, со-
держащихся в законодательстве, посвящен-
ном профилактике, имеет рекомендатель-
ный характер. Например, в п. 30 Порядка 
ведения учета осужденных к исправитель-
ным работам сказано, что к воспитательной 
работе и работе по профилактике правона-
рушений могут (здесь и далее курсив наш – 
И. М.) привлекаться представители обще-
ственности. В ст. 158 УПК РФ отмечается, 
что дознаватель, руководитель следствен-
ного органа, следователь, установив обсто-
ятельства, способствовавшие совершению 
преступления, вправе внести в соответству-
ющую организацию или соответствующему 
должностному лицу представление о при-
нятии мер по устранению указанных обстоя-
тельств или других нарушений закона.

Между прочим, в ст. 22 Федерального 
закона «Об основах системы профилакти-
ки в Российской Федерации» закреплено, 
что уполномоченный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
субъект вносит в соответствующие орган 
или организацию независимо от форм соб-
ственности либо общественное объеди-
нение обязательное для исполнения пред-
ставление об устранении причин и условий, 
способствующих совершению правонару-
шения. Никакого «вправе» нет, действует 
императивное указание.

Как было отмечено выше, об участии об-
щественности в профилактике правонару-
шений говорится по остаточному принципу. 
Основной упор делается на деятельность 
государственных структур. Скажем, при со-
циальной адаптации, которая представля-
ет собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на оказание лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, необходимой 

помощи (ст. 24 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики в Россий-
ской Федерации»), общественность упоми-
нается в связи с тем, что ее представители 
привлекаются для оказания необходимого 
содействия. 

В принципиальном федеральном законе 
«О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)» [3], который 
направлен на деятельное участие обще-
ственности в жизни общества и государства 
ничего не говорится о профилактике право-
нарушений.

Между тем к государственным структу-
рам лица, нуждающиеся в помощи в связи с 
правонарушениями, обратятся в последнюю 
очередь. Произойдет это, поскольку: а) пра-
вонарушение есть акт, направленный против 
государства и государственных структур; 
б) нередко виновниками собственных отсту-
плений от закона эти лица считают именно 
эти структуры; в) часто помощь оказывается 
формально (читай – не оказывается); г) даже 
если помощь оказывается, это сопровожда-
ется серьезными ограничениями; д) нако-
нец, наши граждане, и это подтверждают 
многочисленные опросы на протяжении как 
минимум 20 лет, не вполне доверяют право-
охранительной системе, то есть тем самым 
субъектам профилактики.

В то же время ресоциализация правона-
рушителей, то есть комплекс мер социаль-
но-экономического, педагогического ха-
рактера, не может быть осуществлена без 
участия общественности, как и социальная 
реабилитация, то есть совокупность меро-
приятий по восстановлению утраченных со-
циальных связей и функций лицами, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуации, 
невозможна без общественности (ст. 25, 26 
Федерального закона «Об основах системы 
профилактики в Российской Федерации»). 
Это видно из содержания мер по ресоциа-
лизации и реабилитации, как они закрепле-
ны в законе и как это в действительности 
должно происходить. Однако о том, как к 
этим процессам привлекается обществен-
ность, не сказано. 

О масштабах профилактической деятель-
ности свидетельствует ст. 24 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
в Российской Федерации», в которой опре-
делены категории людей, в отношении кото-
рых такая работа должна вестись в первую 
очередь: а) безнадзорные и беспризорные 
несовершеннолетние; б) лица, отбываю-
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щие уголовное наказание, не связанное с 
лишением свободы; в) лица, занимающиеся 
бродяжничеством и попрошайничеством; 
г) несовершеннолетние, подвергнутые при-
нудительным мерам воспитательного воз-
действия; д) лица без определенного места 
жительства; е) другие категории лиц, в том 
числе лица, прошедшие курс лечения от 
наркомании, алкоголизма и токсикомании, 
а также лица, не способные самостоятельно 
обеспечить свою безопасность (с их согла-
сия).

Любопытно, что обеспечение профи-
лактической работы в отношении обозна-
ченных выше категорий должно осущест-
вляться посредством: а) стимулирования 
деятельности организаций, предоставля-
ющих рабочие места; б) предоставления 
нуждающимся лицам социальных услуг; 
в) оказания государственной социальной 
помощи; г) привлечения общественности.

Общественность и профилактика
Очевидно, приведенные положения вы-

зывают больше вопросов, чем дают ответов 
в части возможности их реализации. Обра-
тим особое внимание на то, что обществен-
ность упоминается на последнем месте. 

Не менее удивительно то, что, согласно 
ст. 471 УИК РФ, общественность может при-
нимать участие в исправлении осужденных 
только в одном случае – при отбывании ими 
наказания в виде ограничения свободы. Ка-
залось бы, в правовом социальном государ-
стве роль общественности именно в деле 
возвращения людей, совершивших отсту-
пления от норм закона, к нормальной жизни 
должна быть превалирующей, но законода-
тель не спешит в этом вопросе опираться на 
помощь людей, объединенных данной це-
лью.

Нельзя сказать, что профилактическая 
работа не ведется, наоборот, в ряде реги-
онов она осуществляется достаточно ак-
тивно. Например, в Москве на протяжении 
более десяти лет действует программа 
«Безопасный город». Более того, в 2014 г. 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации была утверждена Кон-
цепция построения и развития аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный 
город» [4], включающая в себя подраздел 
об обеспечении правопорядка и профи-
лактике правонарушений. Однако остается 
ощущение оторванности этой профилак-
тической работы от существующих реалий. 
Так, в указанном подразделе упор делает-

ся на видеонаблюдение и видеофиксацию. 
Неужели разработчики концепции всерьез 
полагают, что только установлением видео-
камер они сумеют предотвратить правона-
рушения и преступления? Неужели не оче-
видно, что видеокамеры – это средство, а не 
цель? Профилактика делается руками, а не 
видеокамерами, хотя, разумеется, возмож-
ность видеофиксации дает существенные 
преимущества при расследовании престу-
плений, то есть когда преступление уже со-
вершено.

Профилактика и расследование
Профилактика – это предотвращение, 

а не изобличение, причем такое целена-
правленное предотвращение (профилак-
тика) – это тяжелый повседневный труд, 
малозаметный и не очень эффективный. За 
профилактику тяжело наградить сотрудника 
правоохранительных органов, тогда как за 
раскрытие преступления – намного проще и 
понятнее (что тоже имеет значение). Более 
того, профилактика – дело дорогостоящее. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмо-
треть на те затраты, которые планируются в 
Москве на программу, о которой говорилось 
выше. При этом полагаем, что размеры вы-
деленных сумм вряд ли действительно со-
ответствуют потребностям профилактики 
(на наш взгляд, в программе они выглядят 
довольно скромно). 

Тезис о том, что преступление гораздо 
выгоднее предупредить, чем расследовать, 
далеко не так однозначен, несмотря на всю 
свою привлекательность. К сожалению, лю-
бая правоохранительная система не любит 
заниматься профилактикой: задачи неясны, 
эффективность неочевидна, выгода сомни-
тельна, цель труднодостижима.

Не поэтому ли профилактика правонару-
шений и преступлений теперь не в почете? И 
не с этим ли связан постулат, который в по-
следнее время считается едва ли не истиной 
в последней инстанции: с преступностью 
нельзя покончить, можно говорить только о 
социально приемлемом контроле над ней? 
На наш взгляд, это очень опасный подход, 
обнаруживающий узкопотребительское от-
ношение к самой постановке проблемы 
(стоит ли особо напрягаться, если все равно 
ничего не поделаешь и преступность оста-
нется навсегда). 

Профилактика и ФСИН России
Термин «профилактика» в УИК РФ упо-

требляется исключительно в отношении 
лечебных учреждений. В необходимом для 
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нас значении в кодексе говорится о преду-
преждении новых преступлений. Будем 
рассматривать эти понятия в качестве од-
нопорядковых. Профилактика среди лиц, 
отбывающих назначенное по приговору 
суда наказание, определяется самим со-
держанием деятельности учреждений, ис-
полняющих наказания. Собственно говоря, 
деятельность этих учреждений состоит в 
предупреждении новых преступлений осуж-
денными лицами, но имеется в виду преду-
преждение совершения преступлений, пре-
жде всего, вне исправительных учреждений, 
поскольку обеспечена их изоляция от обще-
ства. Что касается предупреждения пре-
ступлений осужденными в местах лишения 
свободы, то здесь не все так однозначно.

В действительности профилактическая 
деятельность учреждений уголовно-испол-
нительной системы определяется самим 
фактом ее существования и не направлена 
на осужденных (не совсем так, конечно, но 
об этом ниже). И это находит подтвержде-
ние в ст. 1 УИК РФ, где говорится, что целями 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства являются предупреждение соверше-
ния новых преступлений иными лицами, то 
есть не только и даже не столько осужден-
ными, сколько теми, кто не находится в сфе-
ре деятельности ФСИН России. И в этом нет 
противоречия, поскольку предупреждение 
(профилактика) в данном случае состоит в 
устрашении неустойчивых граждан, склон-
ных к противоправному поведению.

Что касается предупреждения совер-
шения новых преступлений осужденными, 
находящимися в исправительных учреж-
дениях, то это достигается путем установ-
ления жестких, в основном карательных, 
ограничений, что: а) закреплено в УИК РФ 
и, следовательно, законно; б) определятся 
контингентом отбывающих наказания лиц, 
значительная часть которых является соци-
ально запущенными гражданами и не гото-
ва к восприятию обычных воспитательных 
мер. 

Тем не менее работа по исправлению 
осужденных лиц ведется, в том числе с ис-
пользованием воспитательных приемов, 
которые имеют специфичный характер и о 
которых предметно, как представляется, не 
следует говорить на страницах открытой пе-
чати. 

Наибольшее значение профилактика 
имеет для тех, кто выходит из сферы дей-
ствия уголовно-исполнительной системы, 

в первую очередь для тех осужденных, ко-
торые отбывали наказание в виде лишения 
свободы, особенно за тяжкие преступле-
ния. Стоит отметить, что проблема соци-
альной адаптации (не говоря уже о соци-
альной реабилитации) этих лиц к жизни вне 
исправительных учреждений очень волнует 
законопослушных граждан, особенно по-
сле массовых убийств, совершенных ос-
вободившимися (например, убийство всей 
семьи, включая детей, в Хакасии 5 августа 
2021 г.).

В этой связи важная роль отводится де-
ятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций, сотрудники которых в силу воз-
ложенных на них обязанностей знают об 
освобождаемом человеке все. К сожалению, 
до последнего времени механизм взаи- 
модействия уголовно-исполнительных ин-
спекций с теми органами, организациями и 
сотрудниками полиции, в ведении которых 
оказывается бывший осужденный, недо-
статочно выражен. Говорить при таких об-
стоятельствах о профилактической работе 
с людьми, чьи взгляды на жизнь далеки от 
нормальных, не приходится.

Что касается общественности, то ее роль 
в работе ФСИН России минимальна. Это 
прямо вытекает из норм действующего за-
конодательства, в которых говорится о свя-
щеннослужителях, но не о представителях 
общественности (кроме исполнения нака-
зания в виде ограничения свободы). 

Разумеется, здесь есть много вопросов.
Во-первых, сегодня реализация задач по 

профилактике сопряжена со многими труд-
ностями, часть из которых представляется 
трудноразрешимыми. Увлечь даже самых 
активных общественников лозунгами без 
предоставления им каких-либо осязаемых 
преференций было всегда не просто, а в ус-
ловиях капиталистического ведения хозяй-
ства, где потребительские интересы априо-
ри стоят на первом месте, стало едва ли не 
невозможно. 

Во-вторых, интерес к такого рода про-
филактической работе, безусловно, присут-
ствует, особенно в преддверии разно- 
образных избирательных кампаний. Здесь 
возникают неожиданные трудности органи-
зационного характера, когда представители 
различных политических партий и органи-
заций могут начать использовать профи-
лактическую работу в качестве средства 
получения дополнительных баллов. Налицо 
противоречие, которое будет усугубляться: 
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по своему характеру профилактика – это по-
вседневная и не очень благодарная работа, 
которая может превращаться в эффектный 
балаган.

В-третьих, чем больше профилактика бу-
дет вписываться в организационную струк-
туру правоохранительной системы, тем в 
большей степени будет возрастать опас-
ность проникновения в нее под видом тех 
самых активных общественников предста-
вителей криминальной среды, а если гово-
рить более определенно – организованной 
преступности. 

Совершенствование профилактики
Д. Ю. Яковлев предлагает следующие 

меры по предупреждению преступности:
1. Законодательное закрепление систе-

мы предупреждения преступности: а) на 
дошкольном, школьном и иных образова-
тельных уровнях (путем введения институ-
та кураторства, классного руководства или 
наставничества); б) медицинском уровне 
(выявление у лиц, склонных к девиантному 
поведению, каких-либо отклонений); в) пра-
воохранительном уровне (профилактика 
проступков среди как юношества, так и уже 
состоявшихся взрослых лиц путем участия 
в школьных собраниях, собраниях жильцов 
многоквартирных домов, проведения при-
емов граждан участковыми уполномочен-
ными полиции, подворных обходов).

2. Борьба с истоками преступности, пьян-
ством и наркоманией, путем устранения 
очагов производства и распространения 
нелегального алкоголя, наркотиков и пси-
хотропных веществ, выявления мест сбора 
антисоциальных элементов.

3. Проведение плановых и внеплановых 
проверок криминогенных бытовых зон (об-
щежитий, коммунальных квартир, бараков), 
в пределах которых граждане ведут анти-
общественный образ жизни.

4. Формирование, развитие (восстанов-
ление утраченной) системы внештатных по-
мощников участковых уполномоченных по-
лиции.

5. Совместное формирование органами 
внутренних дел и местного самоуправления 
общественных объединений правоохрани-
тельной направленности [9].

Профилактика и новые технологии
Э. Ю. Чуклина полагает, что современная 

профилактика преступности должна быть 
основана на технологических инновациях. 
Современные технологии позволяют отсле-
дить все перемещения человека с помощью 

мобильного телефона или установить круг 
его интересов посредством анализа по-
сещений интернет-сайтов. При этом суще-
ствуют два основных типа технологических 
инноваций: а) информационные технологии 
(мягкие технологии); б) материальные тех-
нологии (жесткие технологии). По мнению 
Э. Ю. Чуклиной, в ситуационное предупреж-
дение преступности, на чем основан ее под-
ход, включены технологии (оборудование 
или материалы) и программные технологии 
(компьютерное программное обеспечение, 
информационные системы). Соответствен-
но, к жестким технологиям, призванным 
предотвратить совершение преступления, 
относятся: а) камеры видеонаблюдения; 
б) металлоискатели в школах, университе-
тах и местах большого скопления людей; 
в) досмотр багажа и личный досмотр в аэро- 
портах и на вокзалах; г) пуленепробивае-
мые кассовые окна в банках; д) системы 
безопасности в домах и на предприятиях.

Полиция использует следующие жесткие 
технологии: а) новое оружие; б) новые па-
трульные машины с улучшенными техноло-
гиями; в) новые средства защиты полицей-
ских.

Мягкие технологии включают компью-
терные программы для предотвращения 
преступлений, в том числе: а) инструменты 
оценки криминальных угроз; б) потоковую 
передачу информации в полицейских транс-
портных средствах; в) оповещение полиции 
о том, что происходит чрезмерное скопле-
ние людей в одном месте; г) распознавание 
лиц для идентификации людей, находящих-
ся в розыске.

В США применяются федеральные про-
граммы с базами данных, в которых систе-
матизированы места совершенных пре-
ступлений, а также осуществляется оценка 
личностных характеристик преступников.

Известна идея создания системы дис-
танционного контроля над преступностью 
при помощи программ чипирования насе-
ления. Многие государства уже достаточно 
давно идут по этому пути. Например, во все 
страны, входящие в Европейский Союз, не-
возможно въехать, не сдав предварительно 
отпечатки пальцев.

Насколько далеко продвинется ис-
пользование подобных программ, сказать 
трудно. Существуют очевидные издержки 
нравственного и религиозного характера и 
большие сомнения в возможностях право-
вого обеспечения этого пути: придется либо 
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отменить, либо игнорировать основопола-
гающие международные правовые акты, 
касающиеся неприкосновенности личности. 
При этом рост зависимости ситуационной 
профилактики преступности от мягких и 
жестких технологий неизбежно приведет к 
усилению зависимости от принудительно-
го наблюдения и так называемой стратегии 
принудительного контроля [8]. Что мы полу-
чим взамен – большой вопрос. Во всяком 
случае, настрой писателей, работающих в 
жанре научной фантастики, по этому поводу 
не выглядит оптимистично. Чем больше кон-
троля, тем больше возможностей для злоу-
потреблений у тех, кто имеет к нему доступ.

Профилактика и общественность
Без участия общественности профилак-

тика правонарушений и преступлений не-
возможна.

В советское время роль общественности 
в этой работе была настолько же велика, 
насколько и недооценена. Решению о при-
влечении молодого человека к уголовной 
ответственности часто предшествовало 
обязательное разбирательство его поведе-
ния на комсомольском собрании, собрании 
трудового коллектива, жильцов. Если речь 
шла о возможном преступлении члена КПСС, 
то вердикт этого общественного объедине-
ния фактически предопределял будущее 
решение прокурора и судьи. То же самое, 
только в еще более жестко регламентиро-
ванном порядке, касалось офицеров: без 
соответствующего разрешения командира 
воинской части прокурор не мог даже воз-
будить против офицера уголовное дело. Ре-
шение командира, в свою очередь, базиро-
валось на решении офицерского собрания. 
Понятно, что таких общественных собраний 
боялись не меньше, чем прокуратуры. Од-
нако в то же время широко использовалась 
возможность непривлечения человека к уго-
ловной ответственности и передачи его для 
перевоспитания в общественную организа-
цию (включались механизмы товарищеских 
судов и судов чести).

Очевидно, что в современном российском 
обществе большая часть указанных обще-
ственных институтов функционировать не 
может. Но это не означает, что роль обще-
ственности в профилактике правонаруше-
ний и преступлений стала менее значима. 
Наоборот, только с участием общественно-
сти возможна реальная профилактика.

Первым и очень правильным шагом в 
этом направлении стало принятие в 2014 г. 
федерального закона «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» [7]. Важ-
но, чтобы он не оставался единственным.

Выводы
1. Заниматься профилактикой, опираясь 

на карательные средства воздействия, – ко-
щунство.

2. Общественность остается наиболее 
важным элементом системы профилактики.

3. Участие общественности должно быть 
вшито в профилактику (например, как это 
воплощено в ст. 11 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них» [5], хотя, на наш взгляд, в работе комис-
сий по делам несовершеннолетних много 
формализма и мало результата).

4. Главным оружием в руках субъектов про-
филактики является правовое просвещение 
(сейчас практически не используется). 

5. Не контроль, не приемлемый уровень, а 
ликвидация преступности (во всяком случае 
в современном ее понимании) – вот безус-
ловное магистральное направление профи-
лактики. 

Таким образом, теория и практика про-
филактики (предупреждения) преступности 
в настоящее время опасно расходятся. С 
одной стороны, теоретические конструкции 
профилактики преступности становятся все 
более оторванными от реальности. С дру-
гой стороны, законодательство в вопросах 
профилактики не подкрепляется научными 
изысканиями и развивается по своим соб-
ственным правилам большей частью поли-
тологического и популистского свойства (ни 
одна из правовых норм в этой сфере не под-
креплена материальными ресурсами).

Практические работники правоохра-
нительных органов, включая сотрудников 
ФСИН России, не ориентированы на профи-
лактику преступности.

Складывается вполне объяснимая, но от 
этого не менее парадоксальная ситуация: 
профилактика преступности вроде как есть, 
но ее нет.

Между прочим, федеральный закон о 
профилактике принят в 2016 г. Прошло пять 
лет, и в него не было внесено ни одного из-
менения. Это потому что закон такой хоро-
ший? Или потому, что он никого не интере-
сует (никому не нужен)?
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УДК 343.3/.7

Наказание экономических (в сфере предпринимательства)  
и должностных преступников в оценке общественного  

и профессионального мнения

Р е ф е р а т
Введение: В статье рассматриваются ультралиберальная, ультрарадикальная 

и реалистичная позиции относительно наказания осужденных за экономические 
(в сфере предпринимательства) и должностные преступления. Анализируются об-
щественное и профессиональное мнения по данной проблеме, основанные на ре-
зультатах конкретно-социологических исследований, проведенных в 2018–2019 гг. 
Научно-образовательным центром «Проблемы уголовно-исполнительного права» 
им. Ю. М. Ткачевского Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова. Материалы и методы исследования: Исследование базируется на при-
менении конкретно-социологического метода. В качестве материалов выступают 
результаты изучения общественного и профессионального мнения о наказании 
осужденных за экономические и должностные преступления, а также местах и усло-
виях отбывания ими лишения свободы. Эмпирические исследования заключаются в 
опросах трех видов респондентов: граждан Российской Федерации; осужденных, от-
бывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение экономических 
и должностных преступлений; сотрудников исправительных учреждений. Отдельно-
му исследованию подвергнуты предложения о направлении рассматриваемых ка-
тегорий осужденных в исправительные учреждения, расположенные в отдаленных 
регионах России, а также перспективы строительства и открытия для осужденных за 
совершение экономических и должностных преступлений так называемых частных 
тюрем. Критический анализ осуществлен в отношении практики содержания осуж-
денных за экономические и должностные преступления совместно с другими кате-
гориями осужденных. Результаты: в статье сделаны выводы о том, что общественное 
и профессиональное мнение не склонно к крайним позициям (ультралиберальным 
или ультрарадикальным) в вопросах наказания экономических и должностных пре-
ступников. Оно вполне реалистично оценивает уголовную политику государства и 
судебную практику на современном этапе развития государства и допускает в не-
которых пределах применение наказания в виде лишения свободы к экономическим 
и должностным преступникам. Особо отмечено то, что обе категории опрошенных 
лиц (граждане и осужденные) в большей степени настроены на применение лишения 
свободы по отношению к лицам, совершившим должностные преступления, нежели 
к экономическим преступникам. Констатировано, что в общественном мнении за-
фиксирована неудовлетворенность отбыванием уголовного наказания в виде лише-
ния свободы экономическими и должностными преступниками совместно с другими 
категориями осужденных. В профессиональном мнении такой неудовлетворенности 
не наблюдается, большинство опрошенных сотрудников исправительных учрежде-
ний не поддерживают идею о направлении осужденных за экономические и долж-
ностные преступления в отдельные исправительные учреждения. Внесено предло-
жение о реализации идеи отдельного содержания осужденных за экономические и 
должностные преступления в ходе предусмотренной Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г. модернизации, за-
ключающейся в открытии исправительных учреждения объединенного типа.
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers ultra-liberal, ultra-radical and realistic views on 

the punishment of persons convicted of economic (business) crimes and malfeasance 
in office. The article analyzes public and professional opinion on this problem using the 
results of specific sociological studies conducted in 2018–2019 by Tkachevsky Research 
and Education Center “Problems of Penal Law” under Lomonosov Moscow State 
University. Research materials and methods: the research is based on the application 
of the specific sociological research method. The materials for our research include the 
results of the study of public and professional opinion on the punishment of those convicted 
of economic crimes and malfeasance in office, and on the places and conditions of their 
imprisonment. Empirical research includes surveys of three types of respondents: citizens 
of the Russian Federation; persons convicted of economic crimes and malfeasance in 
office who are serving sentences in correctional institutions; correctional officers. We 
also investigate proposals on sending the convicts under consideration to correctional 
institutions located in remote regions of Russia, and the prospects for the construction 
and opening of so-called private prisons for them. We analyze the practice of keeping 
persons convicted of economic crimes and malfeasance in office together with other 
categories of convicts. Results: we conclude that the public and professionals do not 
tend to hold extreme positions (ultra-liberal or ultra-radical) in the punishment of persons 
convicted of economic crimes and malfeasance in office. The public and professionals 
assess quite realistically the criminal policy of the state and judicial practice at the 
present stage of the state’s development and allow, within certain limits, the application of 
punishment in the form of imprisonment to economic and official criminals. We emphasize 
that both categories of respondents (citizens and convicts) are more inclined to use 
imprisonment in relation to persons who have committed malfeasance in office than 
to those who committed economic crimes. We argue that public opinion is dissatisfied 
with the fact that persons convicted of malfeasance in office and economic crimes are 
kept together with other categories of convicts. There is no such dissatisfaction in the 
professional opinion: the majority of interviewed correctional officers do not support the 
idea of sending those convicted of economic crimes and malfeasance in office to separate 
correctional institutions. We put forward a proposal concerning the implementation of the 
idea that persons convicted of economic crimes and malfeasance in office should be held 
in separate correctional institutions in the course of modernization provided for by the 
Concept for development of the penal system of the Russian Federation until 2030, which 
consists in opening joint correctional institutions.

K e y w o r d s : convicted person; economic crimes; malfeasance in office; public 
opinion; professional opinion; punishment; imprisonment; correctional institutions; 
private prisons.
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ния свободы для осужденных, работавших 
в правоохранительных органах [7]. Это бес-
покойство связано с тем, что для указанных 
лиц необходимо открывать отдельные ис-
правительные колонии.

Так что же можно предложить для наказа-
ния указанных категорий осужденных? Мо-
жет ли к ним применяться лишение свободы 
и каким оно должно быть, учитывая особен-
ности социально-демографической и кри-
минологической характеристики лиц, со-
вершающих экономические и должностные 
преступления?

Материалы и методы исследования
Исследование базируется на примене-

нии конкретно-социологического метода. 
В качестве материалов выступают резуль-
таты изучения общественного и професси-
онального мнения о наказании осужденных 
за экономические и должностные престу-
пления, а также о местах и условиях отбы-
вания ими лишения свободы. Эмпирические 
исследования заключаются в опросах трех 
видов респондентов: граждан Российской 
Федерации; осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях за 
совершение экономических и должностных 
преступлений; сотрудников исправитель-
ных учреждений. 

Объем опросов, а также характеристика 
респондентов выглядят следующим обра-
зом:

– граждане Российской Федерации. В 
опросе в системе Интернет принял участие 
501 респондент: 41 % мужчин  и 59 % жен-
щин. По возрасту опрошенные распреде-
лились следующим образом: от 18 до 25 
лет – 53 %; от 26 до 45 лет – 33 %; от 46 до 60 
лет – 9 %; старше 60 лет – 5 %. Имели выс-
шее профессиональное образование 60 %, 
незаконченное высшее образование – 27 %, 
среднее полное общее и профессиональ-
ное образование (колледж) – 12 %, иное – 
1 % респондентов;

– осужденные, отбывающие лишение 
свободы. В опросе участвовало 213 лиц, от-
бывающих лишение свободы за совершение 
экономических и должностных преступле-
ний. Опрос проводился в исправительных 
учреждениях в Дальневосточном, Сибир-

Введение
Проблемы противодействия экономиче-

ской и должностной преступности в России 
вызывают живой интерес не только ученых 
и практиков, профессионально работаю-
щих в этой сфере, но и обычных граждан. 
Традиционно этот интерес подпитывается 
средствами массовой информации, демон-
стрирующими то изъятые денежные сред-
ства, измеряемые в тоннах, то «золотые 
унитазы» в домах коррупционеров и рас-
хитителей различных мастей.  В результа-
те этого, согласно опросу, проведенному 
Научно-образовательным центром «Про-
блемы уголовно-исполнительного права» 
им. Ю. М. Ткачевского Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова (НОЦ «Проблемы уголовно-испол-
нительного права»), активность криминала 
в экономической (предпринимательской) 
деятельности беспокоит 90 % опрошенных 
граждан, в сфере должностных преступле-
ний – 95,6 %. Наиболее опасными для на-
шей страны видами криминальной деятель-
ности респонденты считают должностные 
преступления (51,9 % – 1 место), терроризм 
(47,8 % – 2 место), убийства и другие престу-
пления против личности (41,1 % – 3 место), 
экономические (в сфере предприниматель-
ства) преступления (38,5 % – 4 место), нар-
котическую преступность (37,7 % – 5 место), 
педофилию (29,9 % – 6 место). Каждый тре-
тий из опрошенных наряду с отмеченными 
видами криминальной активности указал, 
что опасны все виды преступности в равной 
степени. Таким образом, должностная и эко-
номическая в сфере предпринимательства 
преступность (далее – просто экономиче-
ская преступность, экономические пре-
ступления и осужденные за экономические 
преступления) вошли в четверку наиболее 
опасных преступлений в современный пе-
риод времени.

Должностная преступность серьезно 
волнует и органы государственной власти, 
так как она напрямую снижает их авторитет 
у населения. И не только по этой причине. 
Например, Федеральную службу исполне-
ния наказаний беспокоит то, что опережа-
ющими темпами пополняются места лише-



494

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

ском, Уральском, Приволжском и Централь-
ном федеральных округах. В выборку попа-
ли осужденные мужского (93 %) и женского 
(7 %) пола. По возрасту осужденные распре-
делились следующим образом: от 18 до 25 
лет –  11 %; от 26 до 45 лет – 52 %; от 46 до 60 
лет – 37 %. По образованию: неоконченное 
среднее имеют 3 %, полное среднее – 18 %, 
среднее специальное и неоконченное выс-
шее – 61 %, высшее – 18 % респондентов;

– сотрудники исправительных учрежде-
ний. В опросе участвовало 234 сотрудника 
исправительных колоний Дальневосточно-
го, Сибирского, Уральского, Приволжского 
и Центрального федерального округов. По 
стажу службы в уголовно-исполнительной 
системе: до 5 лет – 19 %, от 5 до 10 лет – 
41 %, от 10 до 20 лет – 35 %, от 20 и выше – 
5 %. Участники опроса представляли: от-
делы безопасности (27 %), отделы охраны 
(15 %), оперативные отделы (6 %), подраз-
деления воспитательной службы (25 %), ме-
дицинской службы (3 %), тыла (4 %), кадро-
вого аппарата (4 %), руководители отделов 
и служб исправительных учреждений (3 %), 
сотрудники другого направления деятель-
ности (13 %).  Высшее и неоконченное выс-
шее образование имели 77 % респондентов, 
среднее специальное – 14 %, среднее – 9 %.

Кроме того, использовались экспертные 
оценки отечественных и зарубежных уче-
ных, а также материалы средств массовой 
информации.

Обсуждение
В профессиональном сообществе и в об-

щественном мнении существуют различные 
взгляды на наказание лиц, совершивших эко-
номические и должностные преступления, – 
от крайне мягких до крайне жестких. Можно 
вести речь о трех различных позициях. 

Первая позиция – ультралиберальная. 
Она проявляется применительно к эконо-
мическим преступлениям во взглядах, в 
принципе исключающих назначение уголов-
ного наказания в виде лишения свободы. 
Этой позиции придерживается ряд пред-
ставителей политических и правозащитных 
организаций, бизнес-элит, считающих, что 
за экономические преступления следует 
применять штраф и иные экономические 
санкции. Данная позиция нашла отражение 
в ряде посланий Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, а также в Концепции 
модернизации уголовного законодатель-
ства в экономической сфере, подготовлен-

ной в конце 2009 г. АНО «Центр правовых и 
экономических исследований» в сотрудни-
честве и при поддержке ряда научных и об-
разовательных организаций на основании 
поручения Президента Российской Федера-
ции. Поддержали ее и зарубежные экспер-
ты из Словении и Казахстана, приглашен-
ные на ХI Российский конгресс уголовного 
права (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 
31 мая – 1 июня 2018 г.) для оценки разра-
ботанной НОЦ «Проблемы уголовно-испол-
нительного права» теоретической модели 
отбывания лишения свободы осужденными 
за экономические и (или) должностные пре-
ступления.  Как указал профессор Г. Мешко 
(Республика Словения), возмещение ущер-
ба и конфискация незаконно приобретен-
ной собственности потенциально могли бы 
стать лучшим судебным решением в отли-
чие от наказания в виде лишения свободы 
[10, с. 112]. Профессор А. Б. Скаков (Респу-
блика Казахстан) предложил свой вариант 
решения этой проблемы: осуждение ис-
следуемой категории лиц к наиболее рас-
пространенному во все мире виду нака-
зания – штрафу в пользу государства при 
возмещении вреда потерпевшей стороне в 
трехкратном размере и конфискации иму-
щества, добытого преступным путем [16, 
с. 121].

Вторая позиция – ультрарадикальная. 
Ее исповедуют, как правило, политики, но 
есть среди ее поклонников и представители 
юридической науки.

Так, в январе 2019 г. первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по обороне 
предложил ввести не только смертную казнь 
для коррупционеров всех мастей, но и прак-
тику захоронения их тел на отдельных клад-
бищах в назидание другим гражданам [4]. 
В августе 2021 г. глава Роскосмоса заявил, 
что коррупция в оборонно-промышленном 
комплексе страны должна наказываться 
расстрелами, а не посадками в места лише-
ния свободы [15].

В юридической науке ранее высказыва-
лись предложения о введении практики вне-
судебных казней путем медицинских мани-
пуляций (Тюмень) или с помощью создания 
и деятельности своеобразных «эскадро-
нов смерти» (Краснодар, Санкт-Петербург) 
и т. п. В настоящее время такие взгляды 
практически не встречаются. 

Сразу отметим, что мы не можем поддер-
жать предложения представителей ультра-
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радикальной позиции. Внесудебные рас-
стрелы и захоронения – это путь в тупик, в 
котором наша страна уже побывала в годы 
сталинских репрессий в прошлом столе-
тии. Негативные последствия увлечения 
этой практикой сказываются до сих пор. 
Возвращение к применению высшей меры 
наказания за коррупционные преступле-
ния в легальном порядке не соотносится 
с международными обязательствами на-
шего государства. Кроме того, такая мера 
наказания не вполне отвечает тяжести со-
вершенных экономических и должностных 
преступлений. Предложение о захоронении 
расстрелянных коррупционеров на отдель-
ных кладбищах не поддается научной оцен-
ке. 

Третья позиция, реалистическая, заклю-
чается в применении уголовного наказания 
в виде лишения свободы к осужденным за 
экономические и должностные преступле-
ния в соответствии с действующим зако-
нодательством. Ее сторонники, оценивая 
взгляды представителей первой точки зре-
ния, полагают, что предлагаемый в науке 
ультралиберальный вариант модернизации 
уголовного закона по отношению к экономи-
ческой преступности в основном направлен 
на полное исключение репрессии за престу-
пления рассматриваемой группы, что самым 
негативным образом скажется на состоянии 
преступности в современном обществе. 
Реализация предложений, содержащихся в 
Концепции модернизации уголовного зако-
нодательства в экономической сфере, при-
ведет к усилению социального неравенства 
различных слоев населения, что может вы-
звать социальный взрыв [2, с. 29–32; 3, с. 16; 
8, с. 448; 11, с. 357]. 

Действительно, события последних лет с 
конкретными примерами совершения эко-
номических (например, фальсификация ал-
когольной или иной продукции, повлекшая 
массовое отравление людей) и должност-
ных преступлений (например, получение 
взяток и крупномасштабные злоупотребле-
ния и хищения бюджетных средств) не по-
зволяют склониться к такому либеральному 
выводу, каким является исключение приме-
нения уголовного наказания в виде лишения 
свободы к экономическим и должностным 
преступникам. Об этом свидетельствуют и 
результаты изучения общественного мне-
ния.

Так, согласно опросу граждан, 71 % не ис-
ключает возможности назначения за эконо-

мические преступления лишения свободы: 
20 % ответили категорично, что лишение 
свободы должно обязательно назначаться 
экономическим преступникам, а 51 % допу-
скает лишение свободы при решении вопро-
са его назначения строго индивидуально, 
с учетом конкретных обстоятельств. Более 
показательные результаты были получены 
при ответе на подобный вопрос по отноше-
нию к должностным преступникам: 76 % не 
исключают назначение лишения свободы 
(35 % ответили категорично, что лишение 
свободы должно обязательно назначаться 
должностным преступникам (данный про-
цент почти в два раза выше, чем при ответе 
на аналогичный вопрос по экономическим 
преступникам), а 41 % допускает лишение 
свободы при решении вопроса его назна-
чения строго индивидуально, с учетом кон-
кретных обстоятельств).

Показательно и то, что по результатам па-
раллельно проводившегося опроса осуж-
денных, отбывающих лишение свободы за 
экономические и должностные преступле-
ния, почти две трети опрошенных (64 %) не 
исключают возможности назначения за эко-
номические преступления лишения свобо-
ды: 15 % ответили категорично, что лишение 
свободы должно обязательно назначаться 
экономическим преступникам, а 49 % до-
пускают лишение свободы при решении 
вопроса его назначения строго индивиду-
ально, с учетом конкретных обстоятельств. 
Лишь 16 % ответили, что в лишении свободы 
нет необходимости, а можно ограничиться 
иными наказаниями (штрафом, лишением 
занимать определенные должности и за-
ниматься определенной деятельностью 
и т. п.). Схожие результаты были получены 
при ответе на данный вопрос в отношении 
должностных преступников.  Так, более по-
ловины (57 %) респондентов не исключают 
назначение лишения свободы: 27 % ответи-
ли категорично, что лишение свободы долж-
но обязательно назначаться должностным 
преступникам (данный процент почти в два 
раза выше, чем при ответе на аналогичный 
вопрос по экономическим преступникам), а 
30 % допускают лишение свободы при ре-
шении вопроса его назначения строго ин-
дивидуально, с учетом конкретных обстоя-
тельств. Только 16 % опрошенных полагают, 
что в лишении свободы в отношении долж-
ностных преступников нет необходимости, 
можно ограничиться иными наказаниями 
(штрафом, лишением занимать определен-
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ные должности и заниматься определенной 
деятельностью и т. п.).

Позицию о возможности и необходимо-
сти назначения лишения свободы лицам, 
совершившим экономические и должност-
ные преступления, поддержали зарубежные 
эксперты из республик Беларусь и Казахстан 
(профессор В. Б. Шабанов [18, с. 124–143] и 
профессор Т. К. Акимжанов [1, с. 144–153]), 
приглашенные для оценки разработанной 
НОЦ «Проблемы уголовно-исполнительно-
го права» теоретической модели отбывания 
лишения свободы осужденными за эконо-
мические и (или) должностные преступле-
ния.  

Логическим продолжением рассматрива-
емой позиции является направление осуж-
денных за экономические и должностные 
преступления для отбывания наказания в 
ныне действующие исправительные учреж-
дения. Однако в этой позиции есть опреде-
ленные нюансы. 

Сразу возникает вопрос: куда и в какие 
исправительные учреждения направлять 
данных лиц для отбывания наказания? Это 
могут быть исправительные колонии по ме-
сту постоянного жительства, а могут быть 
и колонии в отдаленных, так называемых 
«медвежьих вотчинах». Именно такое пред-
ложение было высказано в науке уголов-
но-исполнительного права применительно 
к определению места отбывания лишения 
свободы крупными экономическими пре-
ступниками и взяточниками, действующими 
в составе организованных преступных групп 
и сообществ [17]. 

На наш взгляд, данное предложение не 
вполне проработано и обосновано. С одной 
стороны, следует оценить, являются ли рас-
сматриваемые категории осужденных столь 
опасными. Возможно, терроризм и другие 
виды преступлений являются более опас-
ными по своим последствиям, и осужден-
ные именно за эти преступления должны 
отбывать наказание в исправительных коло-
ниях, дислоцированных на Крайнем Севере, 
в Сибири и других отдаленных местностях? 

 С другой стороны, при проработке во-
проса о реализации данного предложения 
в отношении экономических и должностных 
преступников необходимо будет спрогно-
зировать реакцию международных право-
защитных организаций, особенно Европей-
ского суда по правам человека. Существует 
несколько решений высшего судебного ор-
гана Европы в отношении России, в которых 

суд усмотрел нарушение ст. 8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (право на уважение семейной 
и частной жизни) в связи с направлением 
осужденных для отбывания наказания в ис-
правительные колонии, расположенные в 
районах, отдаленных от места жительства 
семьи (решение по делу № 35090/09 от 7 
марта 2017 г. «Полякова и другие против 
Российской Федерации»; решение по делу 
№ 39747/10 от 3 июля 2018 г. «Воинов против 
России»). Не последуют ли аналогичные ре-
шения суда и в этом случае?

Кроме того, следует учесть современ-
ные тенденции в уголовно-исполнитель-
ной политике нашего государства, которые 
свидетельствуют о том, что Российская 
Федерация не подвергает сомнению выше-
указанные решения Европейского суда по 
правам человека (хотя в настоящее время 
конституционные основы для невыполнения 
решений имеются) и приступила к их после-
довательному выполнению, вводя правовые 
и организационные гарантии реализации 
законного интереса осужденного на отбы-
вание лишения свободы вблизи места жи-
тельства семьи. О том, что эта тенденция 
будет иметь место и в будущем, свидетель-
ствует Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации до 2030 г. (далее – Концепция-2030), 
в которой в качестве одной из важных задач 
предусмотрено «создание условий для обе-
спечения реализации закрепленного на за-
конодательном уровне принципа отбывания 
осужденными наказания в исправительных 
учреждениях в пределах территории субъ-
екта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены либо в кото-
ром проживает их семья» [13]. 

Свою позицию о местах отбывания лише-
ния свободы экономическими преступника-
ми имеют представители бизнес-структур 
и отдельные правозащитники. Они по опы-
ту ряда зарубежных стран (Франции, США, 
Великобритании и др.) предлагают открыть 
частные тюрьмы для бизнесменов [5; 12]. 
На необходимость проработки вопроса о 
государственно-частном партнерстве с по-
следующим открытием частных тюрем по 
примеру Великобритании в экспертном за-
ключении указывал зарубежный эксперт – 
профессор Г. Мешко (Республика Словения). 
Однако он предупреждал, что эффектив-
ность частных тюрем, созданных с согласия 
государства, неоднозначна [10, с. 110].
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 Как явствует из публикаций о деятель-
ности зарубежных пенитенциарных систем 
[14, с. 215–266], частные тюрьмы требуют 
значительно больших материальных затрат 
со стороны государства, что не вполне по 
силам Российской Федерации в современ-
ных условиях действия экономических санк-
ций.  Для бизнеса идея открытия в России 
полностью частных тюрем в настоящее вре-
мя может быть интересна не столько в плане 
получения материальной выгоды, сколько в 
аспекте оказания социально ответственным 
бизнесом помощи в реализации важной 
государственной задачи по противодей-
ствию преступности. Пока такой заинте-
ресованности в вопросах строительства и 
функционирования частных тюрем не на-
блюдается ни со стороны государства, ни со 
стороны бизнес-структур. Поэтому пробле-
ма частных тюрем нуждается в более тща-
тельной экономико-социальной экспертизе, 
в том числе в аспекте поиска оптимального 
баланса интересов государства и бизнеса. 

Но если нет возможности открытия от-
дельных частных тюрем для экономических 
преступников, то вполне возможна реали-
зация идеи, которую высказал Уполномо-
ченный при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей 
Б. Титов на Дальневосточном экономиче-
ском форуме (сентябрь 2018 г.). Он объявил, 
что достигнута договоренность с руковод-
ством ФСИН России об отделении этих лиц 
в порядке эксперимента в отдельные блоки 
следственных изоляторов [9]. Однако эти 
шаги могут оказаться половинчатыми, по-
скольку подозреваемые и обвиняемые в 
совершении экономических преступлений 
в итоге, как правило, становятся осужден-
ными и направляются в обычные места ли-
шения свободы. И эту опасность понима-
ет российский омбудсмен по защите прав 
предпринимателей, что явствует из следу-
ющего его высказывания: «мы обращались 
во ФСИН с таким предложением, поскольку 
это огромная проблема, когда заключенные 
по экономическим статьям сидят вместе с 
уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее 
сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже 
не в СИЗО» [6].

Б. Титов поднял весьма сложную, но зло-
бодневную проблему совместного содер-
жания осужденных за экономические пре-
ступления с осужденными за иные виды 
преступлений (против личности, незакон-
ный оборот наркотиков и т. п.). Эта про-

блема актуальна и для лиц, отбывающих 
наказание за должностные преступления, 
поскольку у них, как правило, одинаковые 
с осужденными за экономические престу-
пления социально-демографическая и кри-
минологическая характеристики. Не ставя 
под сомнение законность и обоснованность 
приговора в отношении этих лиц, зададим-
ся вопросом, а должны ли они отбывать на-
казание вместе с убийцами, террористами, 
наркоторговцами?

Согласно результатам опроса 44 % ре-
спондентов считают необходимым отбы-
вание лишения свободы осужденными за 
экономические преступления в отдельных 
исправительных колониях, а применительно 
к осужденным за должностные преступле-
ния такого мнения придерживаются 32 % 
опрошенных.

Среди персонала исправительных учреж-
дений однозначно поддержали предложе-
ние об отдельных исправительных учреж-
дениях для осужденных за экономические 
преступления 16 % респондентов (за долж-
ностные преступления – 15 %), еще 7 % под-
держали эту идею при условии введения 
оплаты осужденными за экономические 
преступления своего содержания в отдель-
ных исправительных колониях (за долж-
ностные преступления – 6 %). Большинство 
сотрудников отвергают эту идею: 39 % не 
поддерживают ее для экономических пре-
ступников  в принципе (за должностные 
преступления – 42 %), 21 % считает невоз-
можной ее реализацию по причине больших 
материальных затрат (за должностные пре-
ступления – 16 %). Каждый шестой (17 %) ре-
спондент затруднился с ответом на данный 
вопрос (применительно к осужденным за 
должностные преступления – 21 %).

Несмотря на отрицательное мнение пер-
сонала исправительных учреждений, на наш 
взгляд, имеются основания для отделения 
осужденных за экономические и должност-
ные преступления от других осужденных. 
Дело не только в их социально-демогра-
фической и криминологической характери-
стиках, но и в обстановке, которая нередко 
складывается в исправительных учрежде-
ниях вокруг этих категорий. Представляет-
ся, что российский омбудсмен по защите 
прав предпринимателей имел и информа-
цию, и основания для того, чтобы заявить, 
что «бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрь-
ме, особенно в колонии, даже не в СИЗО». О 
фактах притеснения этой категории осуж-
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денных, вымогательства у них имущества, 
денежных средств неоднократно писали 
средства массовой информации. Эти не-
гативные явления, хотя и не в полной мере, 
нашли отражение и в результатах опроса 
осужденных за экономические и должност-
ные преступления.   

Так, отвечая на вопрос о том, встречались 
ли факты притеснения (оскорбления, при-
менения физической силы, издевательства) 
осужденных за экономические преступле-
ния, респонденты высказались следующим 
образом: большинство опрошенных (64 %) 
ответили, что таких фактов не встречали; 
каждый четвертый (26 %) затруднился отве-
тить на данный вопрос; вместе с тем почти 
каждый десятый  (9 %) респондент ответил, 
что такие факты были; один осужденный 
сказал, что боится отвечать на этот вопрос, 
из чего можно сделать вывод, что эти факты 
имеются, но многие их скрывают.  

Ответы на вопрос о том, встречались ли 
факты вымогательства денежных средств, 
имущества, бизнеса у осужденных за эконо-
мические преступления со стороны других 
осужденных, были следующие: основная 
масса опрошенных (60 %) такие факты отри-
цает; затруднились с ответом на этот вопрос 
24 % опрошенных; вместе с тем почти каж-
дый десятый (9 %) ответил, что факты вымо-
гательства были; некоторые из опрошенных 
(7 %) отметили, что такие факты были, но это 
были не вымогательство, а просьбы осуж-
денных.  

Похожие результаты были получены при 
ответе на вопросы лицами, совершившими 
должностные преступления.  

Так, на вопрос о том, встречались ли 
опрошенные с фактами притеснения (оскор-
бления, применения физической силы, из-
девательства) осужденных за должностные 
преступления со стороны других осужден-
ных, более половины (59 %) респондентов 
ответили, что с такими фактами во время 
отбывания наказания не встречались. За-
труднился ответить на поставленный во-
прос почти каждый третий (30 %). Вместе 
с тем 11 % осужденных с такими фактами 
встречались. 

На вопрос о том, встречались ли факты 
вымогательства денежных средств, имуще-
ства, бизнеса у осужденных за должностные 
преступления со стороны других осужден-
ных, большинство опрошенных (62 %) от-
ветило, что таких фактов не было. Каждый 
четвертый (26 %) на данный вопрос ответить 

затруднился, но почти каждый двенадцатый 
(8 %) отметил, что это были не вымогатель-
ства, а просьбы осужденных. Однако 4 % 
опрошенных факты вымогательства под-
тверждают.

Вместе с тем нельзя игнорировать и ар-
гументы противников направления осуж-
денных за экономические и должностные 
преступления в отдельные исправительные 
учреждения.

Прежде всего это экономический фак-
тор: направление осужденных в отдельные 
исправительные колонии увеличит рас-
ходы бюджета, в частности на перевозку 
осужденных, так как таких исправительных 
колоний будет немного. Именно на мате-
риальные расходы как препятствие для ре-
ализации идеи отделения экономических 
(21 %) и должностных (16 %) преступников 
указывали сотрудники исправительных ко-
лоний. 

Внешнеполитический фактор в виде воз-
можного нарушения ст. 8 Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод тоже имеет значение, поскольку есть 
риск увеличить долю осужденных, отбываю-
щих лишение свободы вне места постоян-
ного жительства семьи.

Следует учитывать и чисто прагмати-
ческие соображения. Не секрет, что ад-
министрация нередко использует опыт и 
(или) связи осужденных за экономические 
и должностные преступления для налажи-
вания производства в колониях. Будет ли 
оправданным лишить их этого своеобраз-
ного дополнительного механизма интенси-
фикации производственной деятельности 
и обеспечения осужденных работой, со-
средоточив осужденных за экономические 
и должностные преступления в отдельных 
исправительных колониях? На наш взгляд, 
до принятия такого решения должны быть 
реализованы предлагаемые в науке допол-
нительные меры по улучшению обстановки 
с привлечением осужденных к оплачивае-
мому труду.

Результаты
Как явствует из вышеизложенного, обще-

ственное и профессиональное мнение не 
склонно к крайним позициям (ультралибе-
ральным или ультрарадикальным) в вопро-
сах наказания экономических и должност-
ных преступников. Оно вполне реалистично 
оценивает уголовную политику и судебную 
практику на современном этапе развития 
государства и допускает в некоторых преде-
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лах применение наказания в виде лишения 
свободы к экономическим и должностным 
преступникам. Особо следует отметить то, 
что обе категории опрошенных в рамках на-
стоящего исследования лиц в большей сте-
пени настроены на применение лишения 
свободы по отношению к лицам, совершив-
шим должностные преступления, нежели к 
экономическим преступникам.

При этом в общественном мнении зафик-
сирована неудовлетворенность отбывани-
ем уголовного наказания в виде лишения 
свободы экономическими и должностными 
преступниками совместно с другими кате-
гориями осужденных. В профессиональ-
ном мнении такой неудовлетворенности не 
наблюдается,и большинство опрошенных 
сотрудников исправительных учреждений 
не поддерживают идею о направлении таких 
осужденных в отдельные исправительные 
учреждения.  

Наряду с этим в современных условиях, 
характеризующихся противоречивым раз-
витием рыночной экономики и имманент-
но присущей коррупцией государственно-
го аппарата, остается актуальной задача 
дальнейшей дифференциации осужденных 
к лишению свободы. Данная задача осно-
вывается на положениях Концепции-2030, 
определившей меры по обеспечению  
безопасности в исправительных учрежде-
ниях и созданию условий для раздельного 
и отдельного содержания различных катего-

рий осужденных. Представляется, что реа-
лизация данных концептуальных положений 
может быть осуществлена различными пу-
тями, в том числе выделением в отдельную 
группу осужденных за совершение экономи-
ческих и должностных преступлений в рам-
ках намеченной в Концепции-2030 модерни-
зации уголовно-исполнительной системы. 
Одним из конкретных направлений такой 
модернизации в концептуальном документе 
предусмотрена разработка и реализация к 
2024 г. проекта создания учреждения объ-
единенного типа. Под ним понимается со-
средоточение в едином центре различных 
видов исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов на региональной или 
даже межрегиональной основе. 

Открытие исправительных объединенных 
(многофункциональных) учреждений – до-
вольно большой и амбициозный проект.  Это 
работа не одного десятилетия.  Со стороны 
науки он потребует постоянного сопрово-
ждения, тщательной проработки проблем-
ных вопросов, в том числе вопросов раз-
дельного содержания различных по своим 
социально-демографической и криминоло-
гической характеристикам категорий осуж-
денных. Эта работа может быть выполнена с 
привлечением широкого круга отечествен-
ных ученых и практиков в сфере уголовно-
исполнительной и смежных областей дея-
тельности.
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Теоретические, правовые и организационные основы деятельности 
добровольцев в сфере социальной адаптации осужденных  

без изоляции от общества в России

Р е ф е р а т
Введение: в статье рассматриваются теоретические, правовые и организацион-

ные основы участия добровольцев в социальной адаптации осужденных к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы. Цель: на основе обобщения теоретических, 
правовых и организационных основ деятельности добровольцев в сфере испол-
нения наказаний в России и зарубежных странах показать перспективы их участия 
в социальной адаптации осужденных без изоляции от общества в нашей стране. 
Методы: сравнительно-правовой, эмпирические методы описания, интерпретации,  
теоретические методы формальной и диалектической логики, частнонаучные мето-
ды: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: в жиз-
недеятельности осужденных без изоляции от общества добровольчество выполня-
ет мобилизационную, регулятивную, стимулирующую, коммуникативную функции, 
а также функции социализации и самоутверждения. Выводы: предлагается допол-
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нить перечень видов деятельности, в отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимо-
действия государственных и муниципальных учреждений с участниками добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, еще одним видом – содействием в работе 
учреждений и органов, исполняющих наказания, участием в исправлении осужден-
ных и их социальной адаптации. Обосновываются предложения о возложении на 
органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления обязанности оказывать организа-
ционную, информационную, методическую и иную поддержку субъектам добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, содействующим работе учреждений и 
органов, исполняющих наказания, учитывать добровольческую (волонтерскую) де-
ятельность осужденного при определении степени его исправления, признании ак-
тивного участия осужденного без изоляции от общества в добровольческой (волон-
терской) деятельности основанием применения к нему мер поощрения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовно-исполнительное право; наказания, не связан-
ные с лишением свободы; общественность; уголовно-исполнительные инспекции; 
добровольцы.
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A b s t r a c t 
Introduction: the article investigates theoretical, legal and organizational foundations 

for participation of volunteers in the social adaptation of individuals convicted to non-
custodial punishments. Aim: we review theoretical, legal and organizational foundations 
of the work of volunteers in the field of execution of sentences in Russia and foreign 
countries and show the prospects for their participation in the social adaptation of 
individuals convicted without isolation from society in our country. Methods: comparative 
legal, empirical methods of description, interpretation, theoretical methods of formal and 
dialectical logic, private scientific methods: legal-dogmatic and method of interpretation 
of legal norms. Results: in the life of those convicted to non-custodial punishments, 
volunteerism performs mobilization, regulatory, stimulating, communicative functions, 
as well as the functions of socialization and self-affirmation. Conclusions: we propose 
to supplement the list of activities in respect of which the federal executive authorities, 
executive authorities of constituent entities of the Russian Federation, and local 
government bodies approve the procedure for interaction between state and municipal 
institutions and volunteers, with one more type of activity such as assistance in the 
work of institutions and bodies executing sentences, participation in the reformation 
of convicts and their social adaptation. We substantiate the proposals on assigning the 
state authorities of the Russian Federation, constituent entities of the Russian Federation, 
and local government bodies the obligation to provide organizational, informational, 
methodological and other support to the subjects of voluntary (volunteer) activities that 
promote the work of institutions and bodies executing sentences, to take into account 
the voluntary (volunteer) activity of the convicted person when determining the degree of 
their reformation, recognition of the active participation of the person convicted to non-
custodial punishment in voluntary (volunteer) activities as the basis for applying incentive 
measures to such convicts.

K e y w o r d s : penal law; non-custodial punishments; the public; probation 
inspectorates; volunteers.
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В. Н. Якимец [5], А. В. Соколов [11], в контексте 
включенности в социальную работу его рас-
сматривают А. А. Клепикова [2], М. В. Певная 
[7], З. Х. Саралиева [8; 9] и др. Однако, к со-
жалению, сравнительно мало теоретических 
исследований посвящено влиянию добро-
вольчества на процесс исправления и соци-
ализации осужденных. При необходимости 
можно опираться лишь на труды Л. И. Си-
корской [10], Н. В. Тарасовой [12], в которых 
раскрыты педагогические и воспитательные 
аспекты добровольчества.

Материалы и методы
Добровольчество, имеющее место в сре-

де осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, представляет со-
бой не только осуществление социально 
ориентированной деятельности для реше-
ния общественных проблем. Ряд подходов 
потенциально реализуемы при определении 
добровольчества как методологического ос-
нования в деле социализации указанных лиц:

– личностно ориентированный подход, 
рассматривающий участвующего в добро-

Введение
Добровольчество (волонтерство) явля-

ется одним из инструментов социального, 
экономического и духовного развития граж-
данского общества. Сформированность ин-
ститута добровольчества является харак-
терным признаком устойчивой социальной 
системы. Целевым приоритетом добро-
вольчества (волонтерства) признаются не 
только новые возможности для самореали-
зации граждан, но и распространение соот-
ветствующих практик в общественном раз-
витии. Доброволец – это человек, который 
добровольно участвует в каком-либо деле, 
а добровольчество – участие человека в ка-
кой-либо организации, движении по своему 
желанию и собственной воле.

Добровольчество привлекает внимание 
исследователей из разных областей науки. 
Как одну из практик гражданского обще-
ства добровольчество изучают И. Л. Корне-
ева [4], О. И. Холина [14], Л. И. Якобсон [3; 
17], как практику формирования обществен-
ных интересов исследуют Л. И. Никовская, 
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вольческой деятельности осужденного как 
активного субъекта своей ресоциализации 
и исправления с опорой на личностные по-
тенциалы и возможности;

– информационно-просветительский 
подход, в основе которого лежит принцип 
«равный – равному», когда осужденные мо-
гут оказывать посильную поддержку и по-
мощь друг другу;

– аксиологический подход, обосновыва-
ющий ценностный компонент добровольче-
ской деятельности для жизни и благополу-
чия осужденного;

– системный подход, рассматривающий 
добровольчество как организационную це-
лостность, интегрирующую в себе цели, ре-
сурсы, процессы и пр.

Для обобщения положительных практик 
деятельности в учреждениях и органах УИС 
добровольческих (волонтерских) организа-
ций (команд, групп, звеньев) среди осуж-
денных к наказаниям и мерам уголовно-пра-
вового характера без изоляции от общества 
НИИ ФСИН России проведен опрос сотруд-
ников 30 территориальных органов ФСИН 
России. Подчеркнем, что работа по привле-
чению добровольческих организаций к про-
цессу социализации осужденных рассма-
триваемой категории проводится во всех 
участвовавших в исследовании органах.

Результаты и обсуждение 
Добровольчество как инструмент пози-

тивного влияния на осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией от обще-
ства, представляется достаточно сложным  
социокультурным феноменом. Основные 
его функции в жизнедеятельности осуж-
денных: мобилизационная, регулятивная, 
стимулирующая, коммуникативная, а также 
функции социализации и самоутверждения.

Следует отметить, что добровольчество 
обладает огромным социально-педагогиче-
ским потенциалом, поэтому использование 
этого ресурса для исправления и ресоци-
ализации осужденных может как вызывать 
непосредственные положительные соци-
альные эффекты, так и иметь отсроченные 
воспитательные результаты.

В Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации 
до 2025 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
27.12.2018 № 2950-р (далее – Концепция до-
бровольчества), отмечено, что содействие 
развитию и распространению добровольче-
ской (волонтерской) деятельности отнесено 

к числу приоритетных направлений социаль-
ной и молодежной политики. Конституция 
Российской Федерации закладывает пра-
вовые основы осуществления доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности [13], а 
практика добровольчества выстраивается, 
как правило, на основании положений Фе-
дерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)» (далее – ФЗ 
№ 135) и Концепции добровольчества. 

Определение правовых основ деятель-
ности добровольцев в процессе cоциальной 
адаптации осужденных к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, обя-
зывает напомнить дефиницию понятия «до-
бровольческая деятельность». Итак, под 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ностью понимается добровольная деятель-
ность в форме безвозмездного выполнения 
работ и (или) оказания услуг в целях, кото-
рые исчерпывающим образом предусмо-
трены п. 1 ст. 2 ФЗ № 135.

Общественные объединения могут ока-
зывать содействие в работе учреждений и 
органов, исполняющих наказания, прини-
мают участие в исправлении осужденных 
(ст. 23 УИК РФ). Возникают правомерные 
вопросы: какие же цели волонтерской де-
ятельности актуальны для работы добро-
вольцев с осужденными? каковы целевые 
ориентиры содействия в работе учрежде-
ний и органов, исполняющих наказания?

Известно, что осужденные к наказаниям 
и мерам уголовно-правового характера, не 
связанным с изоляцией от общества, состо-
ят на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях территориальных органов ФСИН 
России. Так как цели подобных наказаний – 
это исправление осужденных и предупреж-
дение совершения новых преступлений, не 
вызывает сомнения приоритетность профи-
лактической функции добровольчества как 
способа недопущения социально опасных 
форм поведения.

Стоит подчеркнуть, что общий массив 
осужденных, состоящих на учете УИИ, не-
однороден по своим социально-демогра-
фическим, социально-ролевым, нравствен-
но-психологическим, уголовно-правовым 
и уголовно-исполнительным признакам, а 
процесс детерминации преступности и дру-
гих социально опасных форм поведения лю-
дей включает множество взаимосвязанных 
факторов [6], поэтому цели добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, перечис-
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ленные п. 1 ст. 2 ФЗ № 135, сохраняют свое 
значение при их экстраполяции на работу с 
осужденными к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества. Большая часть этих 
целей, как представляется, напрямую кор-
релирует с понятиями «социальная адапта-
ция» и «ресоциализация». Указанные поня-
тия четко закреплены в Федеральном законе 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации». Именно в данном до-
кументе используется термин «социальная 
адаптация», определяемый как комплекс 
мероприятий, направленных на оказание 
лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (к которым относим и лиц, отбыва-
ющих наказания, не связанные с лишением 
свободы), содействия в реализации их кон-
ституционных прав и свобод, а также помо-
щи в трудовом и бытовом устройстве (ст. 24).

В соответствии со ст. 5 ФЗ № 135 участ-
никами добровольческой (волонтерской) 
деятельности являются добровольцы (во-
лонтеры), организаторы добровольческой 
(волонтерской) деятельности и доброволь-
ческие (волонтерские) организации. Там же 
определено, что добровольцы (волонтеры) – 
физические лица, осуществляющие добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность в 
целях, указанных в п. 1 ст. 2 настоящего фе-
дерального закона, или в иных общественно 
полезных целях. Организаторы доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности – не-
коммерческие организации и физические 
лица, которые привлекают на постоянной 
или временной основе добровольцев (во-
лонтеров) к осуществлению добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и осу-
ществляют руководство их деятельностью.

В целях развития добровольчества (во-
лонтерства) территориальными огранами 
ФСИН России на постоянной основе осу-
ществляется взаимодействие с различны-
ми волонтерскими организациями, которые 
способствуют привлечению к соответствую-
щей деятельности осужденных к наказани-
ям и мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества. При организа-
ции профилактической работы с данными 
лицами, в том числе несовершеннолетними, 
большое значение приобретает оказание 
содействия в решении социальных проблем 
(прохождение лечения, продолжение обуче-
ния, трудоустройство, оказание юридиче-
ской, материальной и иной помощи).

В настоящее время заключено более 70 

соглашений о взаимодействии с региональ-
ными центрами Ассоциации волонтерских 
центров, 76 соглашений – с региональны-
ми центрами Национальной родительской 
ассоциации и 572 – с добровольными (во-
лонтерскими) движениями и молодежными 
общественными объединениями.

В течение 2020 г. сотрудниками УИИ со-
вместно с добровольческими (волонтерски-
ми) организациями проведено более 1 тыс. 
мероприятий по оказанию социальной под-
держки несовершеннолетним, осужденным 
к наказаниям без изоляции от общества, ко-
торыми было охвачено более 2600 подучет-
ных данной категории.

Результаты проведенного НИИ ФСИН 
России в мае 2021 г. опроса свидетельству-
ют о том, что работа по привлечению добро-
вольческих (волонтерских) организаций к 
процессу социализации осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества осущест-
вляется в 100 % участвовавших в нем терри-
ториальных органов ФСИН России.

Так, например, УФСИН России по Во-
логодской области на основании инфор-
мации, полученной в единой информаци-
онной системе «Добровольцы России», во 
всех муниципальных образованиях области 
определены мероприятия, в которых воз-
можно участие осужденных без изоляции 
от общества и сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. С волонтерскими 
отрядами и добровольческими движениями 
заключены соответствующие соглашения 
на муниципальном уровне. В июне 2020 г. 
в муниципальном казенном учреждении 
«Череповецкий молодежный центр» ор-
ганизована встреча несовершеннолетних 
осужденных с представителем «Школы во-
лонтера», в рамках которой доведена ин-
формация о деятельности волонтерских 
организаций, способах участия в добро-
вольческом движении. Состоящим на учете 
в УИИ несовершеннолетним осужденным 
выдан буклет с информацией «Череповец-
кого молодежного центра», где содержатся 
сведения о действующих объединениях во-
лонтерской организации, проводимых акци-
ях и мероприятиях, контактные данные.

УИИ УФСИН России по Самарской обла-
сти заключены соглашения с волонтерским 
корпусом «Источник добра» и волонтерским 
движением «Волонтеры победы». Условно 
осужденными совместно с представителя-
ми добровольческих (волонтерских) орга-
низаций во 2 квартале 2020 г. в Челно-Вер-
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шинском и Шенталинском районах оказана 
помощь по хозяйству инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями.

Помещение осужденных без изоляции от 
общества в условия обычной жизни, органи-
зуемое подготовленными специалистами, 
представляется одним из векторов сниже-
ния рецидивной преступности среди этой 
категории лиц. УИИ имеют возможность пе-
реформатирования применяемых моделей 
социально-педагогической и воспитатель-
ной работы с осужденными. Однако эффек-
тивность этих процессов обеспечивается 
лишь наличием соответствующей норма-
тивно-правовой базы и социально-эконо-
мических ресурсов. Кроме того, взаимодей-
ствие различных социальных институтов 
в работе с осужденными к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества, может 
внести неоценимый вклад в их социальную 
адаптацию. На этом делают акцент общеми-
ровые и европейские стандарты в области 
исполнения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы. Например, в Рекоменда-
ции Комитета министров Совета Европы о 
правилах Совета Европы о пробации 2010 г. 
с учетом разнообразия выполняемых ве-
домством функций закреплен принцип вза-
имодействия с другими государственными 
органами и организациями для оказания по-
мощи правонарушителям (п. 12). Это же по-
ложение содержится и в п. 15 Европейских 
правил в отношении несовершеннолетних.

Более того, сравнительно-правовое ис-
следование исполняемых службами проба-
ции в Европе функций убедительно доказы-
вает, что они реализуются, как правило, при 
обязательном взаимодействии с другими 
институтами [16, с. 236; 18].

Например, служба пробации в ФРГ орга-
низует подготовку осужденных к освобож-
дению, оказывает им помощь в трудоустрой-
стве и обеспечивает жильем совместно с 
волонтерами и добровольцами. Как пра-
вило, волонтерство осуществляется в двух 
видах: попечительное (индивидуальное) и 
сотрудничество (групповое). Индивидуаль-
ное волонтерство подразумевает индиви-
дуальную работу со стороны представителя 
общественности с конкретным осужденным 
в рамках волонтерской программы, а груп-
повое включает в себя работу волонтера с 
группой осужденных (например, групповая 
организация спорта и досуга) [3, с. 84–85]. В 
ФРГ осуществляется программа по подбору 
и подготовке добровольных помощников, в 

том числе с помощью специальных курсов, 
семинаров и конференций. 

В Латвии Государственная служба про-
бации начала привлекать добровольцев к 
своей работе с 2017 г. В волонтерской про-
грамме могут участвовать молодые люди от 
14 до 25 лет. Однако в порядке исключения 
это могут быть и люди постарше, которые, 
например, будут работать с осужденным, 
который провел в местах лишения свободы 
более пяти лет. У волонтеров нет возрастных 
ограничений. Во время надзора служба про-
бации старается найти осужденному волон-
тера, который мог бы быть ему интересен в 
силу общих увлечений, хобби, потребностей 
и умений. Соглашение с осужденным заклю-
чается на период надзора и действует, как 
правило, от 6 месяцев до 4 лет. Подать заяв-
ку может любой человек от 18 лет, заполнив 
анкету на сайте Государственной службы 
пробации. Анкета отсылается по месту жи-
тельства претендента, там с ним проводит-
ся беседа. Клиент службы пробации (осуж-
денный) заполняет анкету: чем он в данный 
момент занимается, чему хочет научиться. 
Сотрудник службы пробации старается выя-
вить риски, проблемы, которые необходимо 
проработать. После заполнения анкеты по-
следний советуется с координатором, оце-
нивает возможность найти подходящего во-
лонтера. Спустя время происходит встреча в 
составе координатора, волонтера, клиента 
службы пробации, во время которой огова-
риваются правила поведения, происходит 
обмен контактами. Клиент службы пробации 
и волонтер договариваются о своей первой 
встрече. Волонтер должен общаться с осуж-
денным не менее 8 часов в месяц, включая 
телефонные разговоры, что получает отра-
жение в дневнике встреч, который ведется 
волонтером [1].

В федеральных законах существуют по-
ложения, которые потенциально примени-
мы к рассматриваемой категории осужден-
ных. Так, в ст. 24 федерального закона «Об 
основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» предусма-
тривается, что социальная адаптация (в том 
числе осужденных к наказаниям без изоля-
ции от общества) происходит посредством:

1) стимулирования деятельности орга-
низаций, предоставляющих рабочие места 
лицам, нуждающимся в социальной адапта-
ции, а также лицам, прошедшим курс лече-
ния от наркомании, алкоголизма и токсико-
мании и реабилитацию;
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2) предоставления лицам, нуждающим-
ся в социальной адаптации, в том числе 
лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, социальных услуг в организаци-
ях социального обслуживания в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2013  
№ 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Феде-
рации», а также нормативными правовыми 
актами органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;

3) предоставления государственной со-
циальной помощи на основании социально-
го контракта в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»;

4) привлечения общественных объедине-
ний для оказания содействия лицам, нужда-
ющимся в социальной адаптации.

В ст. 17.3 ФЗ № 135 определяются пол-
номочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов и органов мест-
ного самоуправления в сфере доброволь-
чества (волонтерства). Общие требования 
к порядку взаимодействия федеральных, 
региональных и местных органов исполни-
тельной власти, подведомственных им госу-
дарственных и муниципальных учреждений, 
иных организаций с субъектами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 
установлены Правительством Российской 
Федерации в постановлении от 28.11.2018 
№ 1425. В этом документе закреплен поря-
док взаимодействия, однако перечень ви-
дов деятельности, в отношении которых он 
утверждается, ограничивается в настоящее 
время лишь несколькими направлениями. 
Несмотря на то что выделенные  направле-
ния взаимодействия и распространяются 
на осужденных, состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях, пред-
ставляется необходимым дополнение су-
ществующего перечня еще одним пунктом: 
содействие в работе учреждений и органов, 
исполняющих наказания, участие в исправ-
лении осужденных. На наш взгляд, необхо-
димо подчеркнуть важность обеспечения 
безопасности населения от криминальных 
угроз, предусмотрев возможность акти-
визации участия добровольцев в работе с 
осужденными к наказаниям без изоляции от 
общества.

Создание и развитие на добровольной 
основе волонтерского движения осужден-
ных позволит им ощутить связь с обще-

ством и нивелировать негативные стороны 
отбытия наказания.

С учетом того, что в УИК РФ не закрепле-
но право осужденных на участие в добро-
вольчестве (волонтерстве), представляет-
ся целесообразным указать в п. 6.2 ст. 12 
УИК РФ, что осужденные могут участвовать 
в волонтерской деятельности при условии 
заключения соответствующих соглашений 
учреждениями и органами, исполняющи-
ми наказания. Также необходимо отметить, 
что активное участие осужденных в добро-
вольчестве (волонтерстве) учитывается при 
определении степени их исправления и 
применении к ним средств поощрительно-
го воздействия. Кроме того, в ст. 23 УИК РФ 
следует предусмотреть, что содействовать 
работе учреждений и органов, исполняющих 
наказания, и принимать участие в исправле-
нии осужденных могут общественные объ-
единения, централизованные религиозные 
организации, а также участники доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности.

Деятельность осужденных в составе до-
бровольческих (волонтерских) организаций 
целесообразно стимулировать, применяя 
к ним меры поощрения, поощрительные 
нормы и институты. В ст. 57 УИК РФ нужно 
указать, что основанием применения мер 
поощрения к осужденным к ограничению 
свободы является также активное участие 
в добровольческой (волонтерской) деятель-
ности. Необходимо учитывать данную де-
ятельность при определении степени ис-
правления, например при решении вопроса 
об отмене условного осуждения и снятии 
судимости в отношении условно осужден-
ных, состоящих на учете в УИИ. 

Выводы
Проведенный анализ теоретических, пра-

вовых и организационных основ деятельности 
добровольцев в сфере социальной адапта-
ции осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, свидетельствует о 
необходимости пересмотра целого ряда важ-
нейших аспектов деятельности уголовно-ис-
полнительных инспекций. В числе приоритет-
ных направлений следует назвать:

– оказание поддержки организаторам до-
бровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческим (волонтерским) орга-
низациям, в том числе в их взаимодействии 
с государственными и муниципальными уч-
реждениями и иными организациями;

– популяризацию добровольческой (во-
лонтерской) деятельности;
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– активизацию участия в муниципальных 
программах и мероприятиях, ориентиро-
ванных на поддержку добровольчества (во-
лонтерства);

– поддержку в области подготовки и обу- 
чения работников и добровольцев (волон-
теров) в случае, если добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность невозможно осу-
ществить без специальной подготовки;

– участие в методическом обеспечении 
органов местного самоуправления по во-
просам разработки и реализации мер по 
развитию добровольчества (волонтерства) 
на территориях муниципальных образова-
ний;

– стимулирование деятельности осуж-
денных в качестве волонтеров (учитывать 

данную деятельность при оценке степени 
исправления осужденного, а именно при 
отмене условного осуждения и снятии су-
димости) для осуществления успешного 
исправительного воздействия и формиро-
вания позитивного социального портфолио 
осужденных.

Представляется, что все вышеуказанные 
предложения по совершенствованию со-
действия деятельности добровольцев в ра-
боте по социализации осужденных могут 
стать катализатором дальнейшего развития 
добровольчества и волонтерства в сфере 
исполнения наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества, тем самым способ-
ствуя предупреждению правонарушений и 
достижению целей уголовного наказания. 
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Проверка сообщений о преступлениях, совершенных осужденными 
в исправительных учреждениях, в контексте обеспечения  

их прав и законных интересов

Реферат
Введение: в статье рассмотрены проблемные вопросы участия должност-

ных лиц органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в процес-
суальной деятельности по проверке сообщений о преступлениях осужденных, 
обвиняемых, подозреваемых, совершенных ими в местах лишения свободы, и 
сформулированы предложения, направленные на повышение ее эффективно-
сти. Рассуждения автора имеют непосредственное отношение к определению 
момента начала исчисления сроков такой проверки, оцениванию целесообраз-
ности ее проведения, фактическому содержанию присущих ей процессуальных 
процедур и участию в них защитника. Цель: проанализировать этапы участия 
должностных лиц органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в 
процессуальной деятельности по проверке сообщений о преступлениях осуж-
денных, обвиняемых, подозреваемых, совершенных ими в местах лишения 
свободы, для осуществления классификации проблем реализации данного 
процесса и выявления способов их решения. Методы: посредством методов 
комплексного анализа автором осуществлена классификация проблем реаги-
рования на разнообразные нарушения уголовно-правовых запретов со стороны 
осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых, нахо-
дящихся под стражей. Результаты: в ходе проведенного анализа были выявле-
ны следующие группы проблем: 1) проблемы, связанные с поводами для воз-
буждения уголовного дела; 2) проблемы, связанные с проверкой сообщений о 
преступлениях осужденных; 3) проблемы, связанные с принятием итоговых про-
цессуальных решений и оказанием квалифицированной юридической помощи 
осужденным при осуществлении проверочных действий. С учетом специфики 
проблем сформулированы пути их решения. Выводы: автор убедительно пока-
зывает, что своевременное и профессиональное реагирование должностных 
лиц исправительных учреждений (в том числе следственных изоляторов) на раз-
нообразные нарушения уголовно-правовых запретов со стороны осужденных 
к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых, находящихся под 
стражей, является обязательным и имеет ряд специфических особенностей, об-
условленных, в первую очередь, той средой, в которой оно осуществляется.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  возбуждение уголовного дела; досудебное производ-
ство; исправительное учреждение; неотложные следственные действия; осужден-
ный; сообщение о преступлении; уголовно-исполнительная система.
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers problematic issues related to the participation of 

penal system officials in procedural activities to verify reports of crimes committed by 
convicted persons, accused persons, and suspects in correctional institutions, and puts 
forward proposals aimed at improving the effectiveness of these activities. Our arguments 
are directly related to the following: determining the moment from which the calculation 
of the terms of such an inspection should begin, assessing the expediency of such an 
inspection, actual content of the procedural actions it contains and participation of the 
defender in them. We come to the conclusion that penal system officials are not sufficiently 
motivated to use the procedural powers of the body of inquiry and participate in pre-trial 
proceedings in criminal cases. Moreover, they are often poorly prepared to participate 
in criminal procedural activities; this fact not only entails violations of the rights and 
legitimate interests of convicts, but also allows the latter to avoid criminal liability for new 
crimes committed on the territory of a correctional institution. The fact that many heads 
of penitentiary institutions are afraid that the number of criminally punishable actions in 
the territories under their control would increase also has a negative impact on the quality 
of procedural activity. As a result, the official criminal statistics mainly show only those 
prison-related offences, which cannot be hushed up. Methods: we make the following 
classification of the problems of responding to various violations of criminal law prohibitions 
by persons sentenced to imprisonment, as well as suspects and accused persons held 
in custody: 1) problems related to the reasons for initiating a criminal case; 2) problems 
related to the reasons for initiating a criminal case; 3) problems related to checking the 
reports of prison-related offences; 4) problems related to the adoption of final procedural 
decisions and the provision of qualified legal assistance to convicted persons in the 
implementation of verification actions. Taking into account the specifics of the problems, 
we put forward the ways to overcome and solve these problems. Discussion: the latency of 
prison offences has been and remains quite high, and the procedural activity itself carried 
out in connection with their commission is very far from ideal. In such conditions, there is 
a growing need for timely and professional response on the part of officials of correctional 
institutions (including pre-trial detention centers) to various violations of criminal law 
prohibitions committed by persons sentenced to imprisonment, as well as suspects and 
accused persons held in custody. Results: we prove that the above-mentioned response 
is mandatory and has a number of specific features, primarily due to the environment in 
which it is carried out.

K e y w o r d s : initiation of a criminal case; pre-trial proceedings; correctional 
institution; urgent investigative actions; convicted person; report of a crime; penal system.
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Введение
Деятельность органов и учреждений рос-

сийской уголовно-исполнительной систе-
мы осуществляется на основе принципов 
законности, гуманизма, уважения прав че-
ловека. Согласно действующему законода-

тельству она четко и однозначно нацелена 
на исполнение уголовных наказаний в отно-
шении осужденных и содержание под стра-
жей лиц, обвиняемых либо подозреваемых в 
совершении преступлений [3]. Однако в ре-
альности такая деятельность многоаспек-
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тна и выходит за рамки применения норм 
одного лишь уголовно-исполнительного за-
кона. Например, когда в период отбывания 
наказания в местах лишения свободы осуж-
денные совершают новые преступления, 
деятельность органов и учреждений ФСИН 
России, связанная с возбуждением уголов-
ных дел и производством неотложных след-
ственных действий, организуется с учетом 
соответствующих предписаний действую-
щего уголовно-процессуального законода-
тельства.

Официально опубликованные статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что 
потребность в деятельности такого рода 
возникает довольно часто, более того, не-
уклонно возрастает на фоне оказываемого 
противодействия предварительному рас-
следованию [2] и ощутимого увеличения 
общего количества преступлений, совер-
шаемых осужденными в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы (с 838 в 
2015 г. до 1015 в 2019 г., то есть на 21 %) [9]. 
Если сгруппировать преступления по ви-
довой принадлежности, то можно увидеть, 
что, находясь в условиях строгой изоляции, 
наиболее часто осужденные решаются на 
совершение противоправных действий, 
связанных:

– с вымогательством, обманом и злоупо-
треблением доверием (28 %);

– незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ (26 %);

– дезорганизацией деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства (21 %);

– побегами из мест лишения свободы 
(13 %);

– насильственными действиями (12 %).
Разумеется, в таких условиях не только 

сохраняется, но и постоянно усиливается 
потребность в своевременном и професси-
ональном реагировании должностных лиц 
исправительных учреждений (в том числе 
следственных изоляторов) на разнообраз-
ные нарушения уголовно-правовых запре-
тов со стороны осужденных к лишению 
свободы, а также подозреваемых и обвиня-
емых, находящихся под стражей. Такое ре-
агирование является обязательным и имеет 
ряд специфических особенностей, обуслов-
ленных средой, в которой оно осуществля-
ется. Несмотря на то, что на протяжении 
многих лет эти особенности целенаправ-
ленно, последовательно и обстоятельно 
исследуются учеными-пенитенциаристами 

[1; 4; 5; 6; 7; 10], проблем, непосредственно 
связанных с участием в уголовно-процессу-
альной деятельности должностных лиц ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы, не становится меньше. Как 
представляется, наиболее существенные 
из них сопряжены с проверкой сообщений 
о преступлениях и производством при ее 
осуществлении проверочных действий. 

Проблемы, связанные с поводами для 
возбуждения уголовного дела

Важно отметить, что участие в уголовно-
процессуальной деятельности для долж-
ностных лиц органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы было, есть и 
будет второстепенной задачей. Законом 
оно, в частности, допускается при проверке 
сообщений о совершенных или готовящихся 
осужденными преступлениях и для произ-
водства неотложных следственных действий 
после возбуждения дела, предварительное 
следствие по которому закон признает обя-
зательным. Обычно сотрудники уголовно-
исполнительной системы привлекаются к 
осуществлению уголовно-процессуальной 
деятельности сразу после поступления со-
общения о преступлении (или преступлени-
ях). Как правило, оно оформляется в виде 
рапорта сотрудника исправительного уч-
реждения, адресованного руководителю. 
Сами осужденные, как и их представители, 
также вправе обращаться к последнему с 
такими сообщениями, но, стремясь обеспе-
чить свою безопасность, прибегают к этому 
крайне редко.

Порядок приема и регистрации сообще-
ний такого рода в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы пред-
усмотрен специальной инструкцией, ут-
вержденной приказом Минюста России от 
11.07.2006 № 250, и в целом соответствует 
процедуре, отраженной в совместном при-
казе руководителей правоохранительных 
ведомств Российской Федерации «О еди-
ном учете преступлений» [8]. Существова-
ние проблем, о которых далее пойдет речь, 
во многом обусловлено тем, что в УПК РФ не 
только не определена подследственность 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний как органа исполнительной власти, на-
деленного в соответствии с федеральным 
законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскных мероприятий, но и 
не учтена специфика осуществления уго-
ловно-процессуальной деятельности в ус-
ловиях компактной и усиленно охраняемой 
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территории исправительного учреждения, 
при необходимости неукоснительного со-
блюдения режимных требований, на фоне 
присутствия в среде осужденных носителей 
криминальной субкультуры, приверженцев 
антиобщественных взглядов, понятий и т. п. 
К этому можно добавить, что федеральным 
законом от 26.05.2021 № 154-ФЗ законода-
тель наделил сотрудников органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы 
правом объявлять официальные предосте-
режения осужденным о недопустимости 
действий, создающих условия для соверше-
ния преступлений (ст. 171 УИК РФ). Логично 
предположить, что теперь проверке сооб-
щений о преступлениях осужденных будет 
предшествовать (или сопутствовать) де-
лопроизводство, нацеленное на фиксацию 
фактов продолжения ими антиобществен-
ного поведения и их конкретных действий, 
создающих условия для совершения право-
нарушений, в том числе с признаками тех 
или иных преступлений, за которые законом 
предусмотрена уголовная ответственность. 
Необходимость проведения проверки со-
общения о преступлении, появившегося в 
итоге такого производства, должна будет 
устанавливаться начальником исправитель-
ного учреждения исходя из фактического 
содержания результатов профессиональ-
ной деятельности его сотрудников, а также 
требований федерального законодатель-
ства и ведомственных нормативных право-
вых актов. Для того чтобы сообщения о 
преступлениях осужденных могли рассма-
триваться им как органом дознания в каче-
стве законных поводов для возбуждения 
уголовного дела, необходимо, чтобы они со-
ответствовали определенным критериям (то 
есть были поданы надлежащим субъектом и 
оформлены в установленном порядке). Если 
поступившее сообщение не отвечает дан-
ным требованиям, то, прежде чем принять 
решение об отказе в его проверке, началь-
ник исправительного учреждения должен 
выяснить наличие возможности получения 
сообщения, соответствующего всем требо-
ваниям закона.

При юридической несостоятельности по-
вода обычно возникает проблема практи-
ческого характера. Она состоит в том, что 
общий срок стадии возбуждения уголов-
ного дела начинает исчисляться с момента 
регистрации сообщения о преступлении (в 
том числе формально не являющегося по-
водом), а не с момента начала проверки. В 

результате могут иметь место случаи отказа 
от проведения проверки поступившего со-
общения о преступлении якобы на законном 
основании. Путаницу вносят подзаконные 
нормативные правовые акты, фактически 
отождествляющие заявителей (называя их 
лицами, в отношении которых совершено 
преступление) и очевидцев (лица, которым 
что-либо известно о преступлении). Бук-
вально их можно толковать в том плане, что 
заявитель – это любое лицо, которое сооб-
щает о совершенном преступлении в отно-
шении как себя, так и других лиц (за исклю-
чением случаев явки с повинной). Однако по 
смыслу ст. 143 УПК РФ, если о преступлении 
сообщает его очевидец, то составляется не 
заявление, а рапорт сотрудника правоохра-
нительного органа (то есть возникает иной 
повод к возбуждению уголовного дела).

Фактически одно и то же лицо в УПК РФ 
именуется заявителем и потерпевшим, по-
дозреваемым и лицом, задержанным по 
подозрению в совершении преступления. 
Следовательно, осужденных, обращающих-
ся с заявлением, когда они сообщают о со-
вершенном против них преступлении, сле-
дует рассматривать не иначе как в качестве 
заявителей. После принятия решения о воз-
буждении уголовного дела указанные лица 
становятся потерпевшими, гражданскими 
истцами или их представителями, то есть 
участниками уголовного судопроизводства, 
имеющими в уголовном деле самостоя-
тельный правовой интерес, признанный на 
законодательном уровне. В свою очередь, 
осужденный, заявивший о совершенном им 
самим преступлении, как правило, в даль-
нейшем становится подозреваемым. Иные 
лица, ставшие очевидцами совершения 
преступления на территории исправитель-
ного учреждения, или работающие в нем 
сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы, которым сообщили о преступлении, 
впоследствии могут стать свидетелями по 
уголовному делу (например, оперативный 
сотрудник, получивший информацию о со-
вершенном или готовящемся преступлении 
от доверенного лица) или не быть таковы-
ми (например, прокурор, выявивший при-
знаки преступления в ходе проводимой им 
проверки, вынесший в итоге постановление 
о направлении собранных им материалов 
руководителю следственного органа для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании того или иного осужденного). Однако 
все названные субъекты уголовно-процес-
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суальных отношений обычно появляются 
на стадии предварительного расследова-
ния (то есть после принятия решения о воз-
буждении уголовного дела), а потерпевший 
и гражданский истец – только после выне-
сения постановления о наделении их соот-
ветствующим процессуальным статусом, 
присвоение которого поставлено законом в 
зависимость от волеизъявления участника 
уголовного процесса, ответственного за ход 
и исход производства по уголовному делу.

В правоприменительной практике не-
укоснительно соблюдается требование о 
том, чтобы заявитель являлся в полной мере 
дееспособным лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста (то есть обладал 
всеми правами и обязанностями, предус-
мотренными гражданским законодатель-
ством). Но здесь возникает резонный во-
прос: в случае совершения преступления 
в отношении лишенного свободы несовер-
шеннолетнего лица кем должно быть пода-
но заявление – им самим или его законным 
представителем? Считаем, что заявление о 
совершенном преступлении следует прини-
мать как от законного представителя, так и 
от самого несовершеннолетнего осужден-
ного, поскольку именно он является перво-
источником сведений о нем. Да, разумеет-
ся, это мнение не выглядит бесспорным, 
так как, пребывая в несовершеннолетнем 
возрасте, молодой человек пока не облада-
ет всей полнотой прав. В такой ситуации не 
столько он, сколько его законный предста-
витель должен решать вопрос об обраще-
нии с заявлением о совершении в отноше-
нии несовершеннолетнего преступления. 
Поэтому должностному лицу, производяще-
му прием и регистрацию заявления, помимо 
всех иных обстоятельств следует устанав-
ливать право обратившегося к нему лица 
представлять интересы несовершеннолет-
него осужденного. С учетом того, что ГК РФ 
в ст. 21, 27 допускает приобретение полной 
дееспособности до достижения лицом воз-
раста восемнадцати лет (например, в слу-
чае вступления его в брак и эмансипации), 
должностное лицо при приеме заявления 
о преступлении должно выяснить наличие 
или отсутствие соответствующих обстоя-
тельств.

В этой связи заслуживает упоминания 
такой обязательный атрибут заявления о 
преступлении, как удостоверение подписью 
заявителя факта разъяснения ему возмож-
ности наступления предусмотренной за-

коном ответственности по ст. 306 УК РФ за 
заведомо ложный донос. Поскольку уголов-
ная ответственность за это преступление 
наступает только с шестнадцати лет, то не 
представляется возможным выполнить дан-
ное требование законодателя при принятии 
заявления от не достигшего такого возраста 
осужденного.

Самостоятельным источником информа-
ции о преступлении вполне может являться 
осужденный-очевидец, сделавший сообще-
ние о нем в письменной или устной форме. 
На стадии возбуждения уголовного дела 
он может сообщить представителям адми-
нистрации исправительного учреждения 
о преступлении, которое наблюдалось им 
лично, либо указать на лицо, совершившее 
это преступление, что может стать основа-
нием для задержания. Тем не менее УПК РФ 
не регламентирует порядок приема сообще-
ний о преступлениях от очевидцев, в ст. 143 
упоминая лишь об обязанности должност-
ных лиц составлять по результатам опроса 
рапорт об обнаружении признаков престу-
пления, причем только после того, как сооб-
щение, исходившее от очевидца, будет ими 
проверено.

Следующим субъектом, имеющим воз-
можность формировать повод для возбуж-
дения уголовного дела, является сам осуж-
денный, обратившийся с явкой с повинной, 
то есть с добровольным сообщением о со-
вершенном им самим преступлении, кото-
рое может быть сделано как в письменной, 
так и устной форме. Анализ норм действу-
ющего уголовно-процессуального законо-
дательства позволяет выделить ряд требо-
ваний, при наличии которых явка с повинной 
со стороны осужденного может рассматри-
ваться в качестве повода к возбуждению 
уголовного дела:

– обращение должно быть личным и до-
бровольным, то есть сделанным по соб-
ственному желанию;

– явка с повинной должна произойти до 
того, как о преступлении осужденного ста-
нет известно из других источников.

Другим поводом для возбуждения уго-
ловного дела в УПК РФ признается сообще-
ние о преступлении, полученное из иных 
источников. Уже отмечалось, что в этом ка-
честве может выступать рапорт сотрудника 
исправительного учреждения, выявившего 
преступление. Нередко он составляется по 
результатам оперативно-розыскной дея-
тельности, поскольку ч. 2 ст. 11 Федерально-
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го закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в ред. от 
01.07.2021) «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» устанавливает, что результаты 
такого рода могут служить поводом и осно-
ванием для возбуждения уголовного дела, 
представляться в орган дознания, следова-
телю или в суд, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, а также использо-
ваться в доказывании по уголовным делам в 
соответствии с положениями уголовно-про-
цессуального законодательства Россий-
ской Федерации, регламентирующими со-
бирание, проверку и оценку доказательств.

Еще одним поводом для возбуждения 
уголовного дела в законе признается поста-
новление прокурора о направлении матери-
алов, содержащих признаки преступления, в 
орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании. Обратим внимание на то, что данное 
название дословно повторяет формулиров-
ку права прокурора из п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
выносить мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов 
в следственный орган или орган дознания 
для решения вопроса об уголовном пресле-
довании по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства. 
Полагаем, что выделение этого повода в от-
дельную разновидность не имеет под собой 
достаточных оснований, поскольку он впол-
не может рассматриваться в качестве сооб-
щения о преступлении, полученного из иных 
источников.

Проблемы, связанные с проверкой сооб-
щений о преступлениях осужденных

Сама проверка сообщений о новых пре-
ступлениях осужденных и принятие по ее ре-
зультатам процессуальных решений также 
сопровождаются определенными пробле-
мами. Как правило, последние вызваны не-
решенностью многих вопросов, связанных с 
использованием при проверке сообщений о 
преступлениях результатов оперативно-ре-
жимных мероприятий, проведенных в соот-
ветствии с действующим уголовно-исполни-
тельным законодательством, и отсутствием 
должного взаимодействия между родствен-
ными подразделениями учреждений уго-
ловно-исполнительной системы. Обычно 
это влечет уголовно-процессуальные нару-
шения, наиболее характерными из которых 
являются превышение сроков проверки со-
общений о преступлениях, волокита при пе-
редаче их по подследственности, подмена 
предусмотренных УПК РФ процессуальных 

действий оперативно-режимными и иными 
мероприятиями и некоторые другие.

Определение момента, с которого на-
чинается течение сроков проведения про-
верки, на практике вызывает определенные 
сложности, поскольку в ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
сказано о том, что дознаватель, орган до-
знания, начальник органа дознания, следо-
ватель, руководитель следственного органа 
обязан принять свое решение по сообще-
нию о преступлении в течение трех суток с 
момента его поступления. Таким образом, 
течение срока проверки в рассматривае-
мых нами случаях начинается с поступления 
начальнику исправительного учреждения 
рапорта об обнаружении признаков пре-
ступления и принятия им по нему решения. 
Одновременно с этим руководитель должен 
поручить конкретному подчиненному ему 
должностному лицу проведение проверки 
сведений, изложенных в рапорте или ином 
сообщении о преступлении. На основании 
этого поручения данному должностному 
лицу делегируется право на проведение 
всего спектра проверочных действий в по-
рядке, установленном УПК РФ.

В своей совокупности указанные дей-
ствия и должны образовывать содержание 
каждой проверки сообщений о преступле-
ниях осужденных, которые они совершили 
или подготавливали во время отбывания 
назначенного судом наказания. Однако в 
реальности уполномоченные начальника-
ми исправительных учреждений должност-
ные лица обычно производят не все, а лишь 
определенные проверочные действия, как 
правило не являющиеся сложными с точки 
зрения тактики и технологии практическо-
го осуществления. Наиболее распростра-
ненными в этом плане являются получение 
объяснений, истребование документов и 
направление запросов.

Проинтервьюированные нами на этот 
счет сотрудники исправительных учреж-
дений практически никогда не упоминали 
о том, что, проверяя сообщения о престу-
плениях спецконтингента, они прибегали 
к назначению судебных экспертиз или по-
лучению образцов для сравнительного ис-
следования, проведению документальных 
проверок, ревизий, исследований и полу-
чению заключения специалиста. Осмотры 
места происшествия, документов, предме-
тов, трупов, как и освидетельствование, ими 
производились в единичных случаях, в то же 
время общее количество полученных в ходе 
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той или иной проверки объяснений обычно 
варьировалось от одного до пяти. Наибо-
лее часто ими опрашивались осужденные, 
пострадавшие от совершенного деяния, 
и осужденные, предположительно его со-
вершившие. Значительно реже им приходи-
лось получать объяснения от иных предста-
вителей администрации исправительного 
учреждения и от осужденных – очевидцев 
имевшего место события.

Проблемы, связанные с принятием итого-
вых процессуальных решений и оказанием 
квалифицированной юридической помощи 
осужденным при осуществлении провероч-
ных действий

На основании ч. 1 ст. 145 УПК РФ процес-
суальная деятельность, связанная с про-
веркой сообщения о преступлении, совер-
шенного на территории исправительного 
учреждения, должна завершаться приня-
тием процессуального решения о возбуж-
дении уголовного дела, отказе в его воз-
буждении либо передаче поступившего 
сообщения по подследственности. Однако 
никто из проинтервьюированных нами пред-
ставителей администрации исправительных 
учреждений не смог вспомнить случаи, ког-
да бы ими самими или их коллегами возбуж-
дались уголовные дела. В то же время реше-
ния об отказе в возбуждении уголовных дел 
редкостью в их практической деятельности 
не являлись, как и передача поступивших 
сообщений о преступлениях по подслед-
ственности. Следовательно, невзирая на на-
личие соответствующих полномочий, когда 
по результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении подтверждается наличие при-
знаков преступления и решение о возбуж-
дении уголовного дела напрашивается по 
определению, представители администра-
ции исправительного учреждения всячески 
избегают его принятия, даже несмотря на то 
что в дальнейшем будут участвовать в пред-
варительном расследовании.

Такому поведению имеется волне логич-
ное объяснение, поскольку на основании 
ст. 157 УПК РФ у органа дознания при нали-
чии признаков преступления, по которому 
производство предварительного следствия 
признается обязательным, имеются полно-
мочия не только по возбуждению уголов-
ного дела, но и по осуществлению после 
принятия этого процессуального решения 
неотложных следственных действий. Одна-
ко возможность практической реализации 
этих прав законом поставлена в зависи-

мость от усмотрения прокурора, на позицию 
которого в этом вопросе самым решитель-
ным образом влияют предписания ведом-
ственных нормативных актов, которыми со 
ссылкой на п. 19 ст. 5, п. 3 ст. 149 и ст. 157 
УПК РФ приветствуется возбуждение орга-
ном дознания уголовного дела, по которому 
производство предварительного следствия 
является обязательным, но только при на-
личии признаков преступления и необхо-
димости производства неотложных след-
ственных действий в целях обнаружения и 
фиксации следов преступления, а также со-
бирания доказательств, требующих немед-
ленного закрепления, изъятия и исследова-
ния, в случае невозможности оперативного 
выполнения этих процессуальных действий 
следственными органами. Следовательно, 
если сложившаяся ситуация не требует при-
нятия безотлагательных мер, направление 
материалов проверки сообщения о престу-
плении в территориальный следственный 
орган для принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела является единственно 
правильным решением, вследствие чего 
перспектива его последующей отмены про-
курором из-за неправильной квалифика-
ции, неполноты проверки или допущенных 
технических ошибок становится маловеро-
ятной.

Особого внимания в контексте рассма-
триваемых проблем заслуживают вопросы 
участия защитника на стадии возбуждения 
уголовного дела. Обычно они возникают в 
связи с необходимостью обеспечения права 
подвергнутых уголовному преследованию 
лиц на бесплатную юридическую помощь. 
Сложность их решения предопределяет-
ся не столько отсутствием возможностей 
для незамедлительного обеспечения это-
го права (так как визиты адвокатов в места 
лишения свободы не являются редкостью), 
сколько отсутствием в бюджете исправи-
тельного учреждения средств на оплату ус-
луг защитника. Для решения этой проблемы 
может быть использован опыт, накопленный 
Федеральной службой судебных приставов. 
Так, в приложении к приказу данного ведом-
ства от 30.11.2011 № 04-18 содержатся мето-
дические рекомендации по порядку оплаты 
в ее подразделениях труда защитника, уча-
ствующего в уголовном судопроизводстве. 
Полагаем, что аналогичные рекомендации 
должны быть разработаны в Федеральной 
службе исполнения наказаний. В них не-
обходимо предусмотреть, что соответству-
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ющее постановление от имени начальника 
исправительного учреждения должно вы-
носиться по заявлению адвоката с указа-
нием времени и места составления, дан-
ных о составившем его должностном лице, 
мотивировки принятия решения об оплате 
труда адвоката по назначению и размере 
причитающейся ему выплаты. Данное по-
становление должно быть заверено печатью 
исправительного учреждения и подписью 
его руководителя. Далее вместе с прикре-
пленным к нему ордером, выданным адво-
катским образованием, оно должно пред-
ставляться в финансово-экономическое 
подразделение исправительного учрежде-
ния для перечисления денежных средств на 
соответствующий расчетный счет.

Выводы
Обеспечение правопорядка в следствен-

ных изоляторах и учреждениях, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы, – одна из наиболее сложных за-
дач, решение которой возложено на ФСИН 
России [3]. Ее последовательное выпол-
нение призвано обеспечивать безопас-
ность осужденных, лиц, содержащихся под 
стражей, посещающих их должностных лиц 
и граждан, а также сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Несмотря на 
предпринимаемые усилия по обеспечению 
законности, в местах принудительного со-
держания нередко совершаются различные 
правонарушения. Особое беспокойство вы-
зывают новые преступления со стороны 
спецконтингента. Они отличаются не только 
достаточно большой распространенностью, 
но и низкой раскрываемостью, являющейся 
следствием недостатков и упущений в дея-
тельности сотрудников правоохранительных 

органов, привлеченных к их предваритель-
ному расследованию. Негативное влияние 
на качество процессуальной деятельности 
оказывает и то обстоятельство, что многие 
руководители пенитенциарных учреждений 
опасаются количественного роста уголов-
но наказуемых действий на подконтроль-
ных им территориях. В результате в офици-
альной уголовной статистике фигурируют 
преимущественно те преступления осуж-
денных и лиц, находящихся под стражей, о 
которых нельзя умолчать. Соответственно, 
латентность пенитенциарных преступлений 
остается довольно высокой, а сама процес-
суальная деятельность, осуществляемая в 
связи с их совершением, – весьма далекой 
от идеала.

Таким образом, должностные лица, про-
ходящие службу в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, недо-
статочно мотивированы на использование 
процессуальных полномочий органа до-
знания и свое непосредственное участие 
в досудебном производстве по уголовным 
делам. Нередко они оказываются слабо 
подготовленными к участию в уголовно-
процессуальной деятельности, что не толь-
ко влечет за собой нарушения прав и закон-
ных интересов осужденных, но и позволяет 
последним избежать уголовной ответствен-
ности за новые преступления, совершенные 
на территории исправительного учрежде-
ния. В целях изменения сложившейся ситу-
ации необходимо, с одной стороны, систем-
но пересмотреть их правовое положение в 
уголовно-исполнительном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве, а с другой – 
четко разграничить его в зависимости от ха-
рактера решаемых задач.
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Правовое регулирование и организация деятельности субъектов 
управления по увольнению сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации в связи с утратой доверия

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена проблемным вопросам деятельности субъектов 

управления (руководителей) и аттестационных комиссий при увольнении сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в связи с утратой до-
верия. Целью данного исследования является выявление пробелов в действующем 
законодательстве о службе, возникающих в связи с применением меры ответствен-
ности в виде увольнения по утрате доверия, и формулировка предложений по его 
совершенствованию. Методы: методологическую основу данного исследования со-
ставляет совокупность методов научного познания, среди которых основное место 
занимают формально-логический, системно-структурный, а также сравнительно-
правовой. Результаты: исследование показало, что в правоприменительной прак-
тике по увольнению сотрудников в связи с утратой доверия существует большое 
количество проблемных вопросов. Нормы закона четко не разграничивают составы 
коррупционных правонарушений, за которые сотрудник подлежит увольнению по 
утрате доверия или может быть привлечен к иному виду ответственности. Проблем-
ным остается статус решения аттестационной комиссии, которое носит рекоменда-
тельный характер, однако выступает основой для принятия решения руководителем. 
Продолжается дискуссия относительно состава аттестационной комиссии, предла-
гаются варианты отбора независимых экспертов. Обсуждение: увольнение в связи с 
утратой доверия относится к специфическому виду дисциплинарного взыскания, а 
его реализация осуществляется уполномоченными субъектами управления в рам-
ках дисциплинарного производства. Процедура принятия решения об увольнении в 
связи с утратой доверия сотрудников уголовно-исполнительной системы нуждает-
ся в дальнейшем совершенствовании в части правовых и организационных аспек-
тов с учетом современной правоприменительной и судебной практики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : коррупционные правонарушения; увольнение в связи с 
утратой доверия; уголовно-исполнительная система; дисциплинарная ответствен-
ность; дисциплинарное взыскание; аттестационная комиссия.
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Legal Regulation and Organization of the Work of Management 
Subjects Related to the Dismissal of Employees of the Penal System  

of the Russian Federation due to the Loss of Trust

A b s t r a c t
Introduction: the article considers problematic issues related to the work of management 

subjects (managers) and attestation commissions in situations when an employee of the 
penal system of the Russian Federation is dismissed due to the loss of trust. The aim of this 
study is to identify gaps in the current legislation on the service that arise when a measure 
of responsibility such as dismissal due to the loss of trust is applied; another aim consists 
in formulating proposals for improving legislation in this area. Methods: methodological 
basis of our study is represented by a set of methods of scientific cognition, among which 
the main place belongs to formal-logical, system-structural, and comparative-legal 
methods. Results: the study has shown that there are many problematic issues in the law 
enforcement practice regarding the dismissal of employees due to the loss of trust. The 
norms of the law do not clearly distinguish the components of corruption offenses for 
which an employee is subject to dismissal due to the loss of trust or may be brought to 
another type of liability. The issue regarding the status of the decision of the attestation 
commission remains unresolved; its decision is of an advisory nature, but at the same time, 
it is fundamental for making a decision by the employee’s superior. There is an ongoing 
discussion on the composition of the attestation commission; and options for the selection 
of independent experts are proposed. Discussion: dismissal due to the loss of trust is a 
specific type of disciplinary penalty, and its implementation is carried out by authorized 
management entities within the framework of disciplinary proceedings. The procedure 
for making a decision on the dismissal of employees of the penal system due to the loss 
of trust needs further improvement in its legal and organizational aspects, taking into 
account modern law enforcement and judicial practice.

K e y w o r d s : corruption offenses; dismissal due to the loss of trust; penal system; 
disciplinary responsibility; disciplinary penalty; attestation commission.
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Введение
Соблюдение требований антикоррупци-

онного законодательства государствен-
ными служащими является одной из важ-
нейших задач государственного органа в 
рамках соответствующего направления 
кадровой работы. При достижении постав-
ленной цели должны учитываться объек-

тивные и субъективные факторы. На необ-
ходимость минимизации коррупционных 
рисков на государственной службе право-
выми средствами указывается и в зарубеж-
ной литературе, что подтверждает актуаль-
ность рассматриваемой темы [19]. При этом 
самой действенной сдерживающей мерой, 
с нашей точки зрения, является привлече-
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ние государственного служащего к юри-
дической ответственности. За совершение 
коррупционных правонарушений служащие 
могут быть привлечены к различным ее ви-
дам [7, с. 72], в том числе к дисциплинарной 
ответственности посредством увольнения в 
связи с утратой доверия. Данное положение 
в полном объеме распространяется и на со-
трудников уголовно-исполнительной систе-
мы.

Институт увольнения в связи с утратой 
доверия введен в законодательство относи-
тельно недавно (с принятием Федерального 
закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия кор-
рупции») как средство борьбы с коррупци-
онными правонарушениями, совершаемы-
ми государственными служащими в целом 
и сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации в част-
ности. Рассматриваемый вид увольнения 
предполагает внесение виновных лиц в осо-
бый перечень – реестр лиц, уволенных по 
утрате доверия. Так, на 1 августа 2021 г. в 
данный реестр внесены 2918 человек [16].

Обсуждение
Интересным представляется тот факт, 

что в юридической литературе ведется дис-
куссия относительно природы института 
увольнения в связи с утратой доверия. Пер-
вая группа ученых полагает, что увольнение 
по утрате доверия – это дисциплинарная от-
ветственность (например, И. А. Багдасарян, 
Е. В. Давыдова, В. М. Корякин, А. С. Телегин) 
[3, с. 2; 4; 17, с. 101]. Данные выводы осно-
ваны в том числе и на решениях Верховно-
го Суда Российской Федерации [14]. Вторая 
группа ученых  рассматривает увольне-
ние по утрате доверия как специфический 
вид ответственности, который относится 
к дисциплинарной ответственности лишь 
опосредованно (например, В. И. Кузнецо-
ва, Ю. В. Трунцевский, Л. А. Ломакина) [10, 
с. 159; 11, c. 168]. Данная точка зрения обо-
сновывается учеными исходя из специфики 
законодательства, поскольку в нем уволь-
нение по утрате доверия не закреплено как 
один из видов дисциплинарных взысканий, 
а выделяется в самостоятельный вид от-
ветственности. Третья группа ученых счи-
тает увольнение в связи с утратой доверия 
самостоятельным видом ответственности и 
характеризует ее как дисциплинарно-слу-

жебную или служебную ответственность, 
поскольку государственный служащий вы-
ступает субъектом ответственности, ко-
торая устанавливается законом о службе 
(В. К. Аулов, М. Б. Добробаба, Н. А. Кандри-
на, Ю. Н. Туганов) [6, с. 199; 8, с. 50; 18, с. 10]. 

Наиболее корректным, с нашей точки 
зрения, будет отнесение увольнения в связи 
с утратой доверия к специфическим мерам 
дисциплинарной ответственности. 

Законодательством о службе четко уста-
новлен перечень оснований, по которым 
сотрудник подлежит увольнению в связи с 
утратой доверия. Так, ст. 85 Федерально-
го закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ (ред. от 
30.04.2021) «О службе в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации и 
о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы"» (далее – Закон № 197-ФЗ) 
предусматривает следующие основания 
для увольнения:

1) непринятие сотрудником мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого он 
является;

2) непредоставление сотрудником све-
дений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо предо-
ставление заведомо недостоверных или не-
полных сведений;

3) участие сотрудника на платной основе 
в деятельности органа управления коммер-
ческой организации, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законом;

4) осуществление сотрудником предпри-
нимательской деятельности;

5) вхождение сотрудника в состав орга-
нов управления;

6) нарушение сотрудником, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Россий-
ской Федерации.

Еще одним основанием увольнения по 
утрате доверия является непринятие ру-
ководителем мер по урегулированию кон-
фликта интересов, в том случае если ему 
стало известно о возникновении личной за-
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интересованности подчиненного, которая 
привела или могла привести к конфликту 
интересов.

Как следует из положений законодатель-
ства, все перечисленные основания являют-
ся коррупционными правонарушениями.

Деятельность компетентных субъектов по 
выявлению правонарушений, совершаемых 
на государственной службе, и привлечению 
виновных к дисциплинарной ответственно-
сти представляет собой соответствующую 
административную процедуру [13, с. 19]. 
Так, Законом № 197-ФЗ процедура уволь-
нения по утрате доверия регламентирована 
в ст. 53 и является аналогичной процедуре 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности за совершение коррупционного пра-
вонарушения. 

Решение об увольнении сотрудника в свя-
зи с утратой доверия принимает руководи-
тель на основании доклада о результатах 
служебной проверки, проведенной подраз-
делением по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений кадровой службы 
учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы, а в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в комис-
сию по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (аттестационную комиссию), – и 
на основании рекомендации указанной ко-
миссии. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что присутствует дублирование про-
цедуры привлечения к ответственности за 
коррупционные правонарушения.

При применении данного вида ответ-
ственности руководители чаще всего на-
правляют материалы в аттестационную 
комиссию и выносят решение на основе 
ее рекомендаций. Следует согласиться с 
И. А. Абрамовым, который считает, что об-
ращение в аттестационную комиссию яв-
ляется оптимальным, поскольку позволяет 
более детально выяснить причины, условия, 
обстоятельства коррупционного правонару-
шения, выявить пробелы в проведении про-
филактической и информационной работы 
с государственными служащими. Ученый 
указывает, что, как правило, причиной со-
вершения коррупционных правонарушений 
становится правовая неграмотность и не-
внимательность сотрудников [1, с. 146].

При применении мер ответственности к 
сотруднику уголовно-исполнительной си-
стемы, в первую очередь, необходимо уде-

лять внимание срокам, в течение которых 
может быть наложено взыскание. Следует 
понимать, что в данном случае действует 
общее правило и нарушение процессуаль-
ных сроков может быть основанием для от-
мены принятого решения [15, с. 15].

Так, согласно ч. 5 ст. 53 Закона № 197-ФЗ 
взыскание в виде увольнения по утрате до-
верия должно быть применено не позднее 
полугода (при этом отдельные периоды вре-
мени – отпуск, командировка, временная 
нетрудоспособность и время производства 
по уголовному делу – не включаются в дан-
ный временной отрезок) со дня поступления 
сведений о совершении должностным ли-
цом коррупционного проступка. Этим днем 
необходимо считать дату поступления до-
кладной записки о результатах проверки на 
имя лица, уполномоченного применять взы-
скание к сотруднику. Крайней датой привле-
чения сотрудника к ответственности будет 
являться трехлетний период со дня совер-
шения им данного деяния.

Как показывает анализ судебной практи-
ки, нередки случаи отмены судами решений 
территориальных органов уголовно-испол-
нительной системы о расторжении контрак-
тов по рассматриваемому основанию в свя-
зи с несоблюдением установленных сроков. 

Так, решением от 06.12.2019 № 2-3318/19 
Ленинский районный суд г. Ростова-на-
Дону признал незаконным приказ Главного 
управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Ростовской обла-
сти о расторжении контракта о службе в уго-
ловно-исполнительной системе Российской 
Федерации и увольнении гражданина Н. по 
п. 14 ч. 3 ст. 84 (в связи с утратой доверия). 
В ходе разбирательства установлено, что 
увольнение истца с занимаемой должности 
осуществлено приказом от 05.09.2019 в пе-
риод его временной нетрудоспособности, и 
это явилось основанием для отмены прика-
за об увольнении.

Важным этапом процедуры увольнения 
в связи с утратой доверия является прове-
дение так называемой антикоррупционной 
проверки. Антикоррупционная проверка мо-
жет проводиться подразделениями кадро-
вых служб по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений самостоятельно 
или же через направление запроса в фе-
деральные органы исполнительной власти, 
которые уполномочены на проведение опе-
ративно-розыскной деятельности в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.08.1995 
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№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности». Следовательно, полномочия 
субъектов, осуществляющих привлечение 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы к ответственности за коррупцион-
ные правонарушения (антикоррупционную 
проверку), шире, чем у субъектов просто 
служебной прверки, так как в соответствии 
с Законом № 197-ФЗ в рамках проведения 
служебной проверки не предусмотрено со-
вершение действий, выходящих за пределы 
внутриорганизационной деятельности ап-
парата государственного органа.

Кадровые подразделения по противо-
действию коррупции являются важным 
субъектом, поскольку на них возложен 
большой спектр обязанностей и функций. 
В случае возникновения подозрения о со-
вершении коррупционного правонарушения 
сотрудником кадровое подразделение по 
противодействию коррупции ходатайствует 
перед начальником о назначении провер-
ки, которая должна установить факт нали-
чия коррупционного правонарушения или 
опровергнуть его. После завершения про-
верки сотрудник может быть привлечен к 
ответственности в зависимости от тяжести 
совершенного коррупционного правонару-
шения, в том числе уволен в связи с утратой 
доверия. 

Особенностью проведения антикорруп-
ционной проверки является отсутствие за-
конодательного закрепления требования о 
получении объяснения от сотрудника, со-
вершившего коррупционное правонаруше-
ние. Представляется возможным признать 
указанное юридико-технической недора-
боткой законодателя, поскольку именно 
объяснение сотрудника позволяет выяснить 
обстоятельства дела, предоставляет ему 
возможность защитить себя, указав обсто-
ятельства, исключающие вину в совершен-
ном деянии.

Анализ норм Закона № 197-ФЗ свидетель-
ствует, что законодатель не предусмотрел 
каких-либо препятствий для увольнения со-
трудника уголовно-исполнительной систе-
мы в период служебной проверки в связи с 
расторжением служебного контракта по его 
инициативе или по соглашению сторон.

Отсутствует в законодательстве и требо-
вание об обязательном завершении начатой 
служебной проверки выводами по существу 
с составлением соответствующего заклю-
чения. Поэтому в случае увольнения сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы в 

период проверки практика идет по пути пре-
кращения разбирательства без юридиче-
ской оценки и квалификации содеянного как 
коррупционного проявления, в связи с тем 
что лицо, в отношении которого проводится 
проверка, утрачивает статус сотрудника по-
сле своего увольнения.

Таким образом, в антикоррупционном за-
конодательстве обнаруживается недочет, 
позволяющий прекратить служебную про-
верку без правовой оценки по существу дей-
ствий (бездействия), которые потенциально 
могут быть расценены как коррупционные 
правонарушения и повлечь утрату доверия.

В определенной степени такой исход кор-
рупционного разбирательства выгоден и 
для руководителя государственного органа, 
и для правонарушителя, поскольку неред-
ко причины утраты доверия должны были 
быть выявлены (и могли быть выявлены) или 
еще на стадии заключения контракта, или 
до появления поводов к текущей служебной 
проверке. Объективная и непредвзятая ква-
лификация действий сотрудника уголовно-
исполнительной системы как лица, утратив-
шего доверие, при любых обстоятельствах 
автоматически ставит вопрос и о компе-
тентности антикоррупционных структур го-
сударственного органа.

Представляется, что данный правовой 
пробел способствует распространению 
коррупционных факторов и требует обяза-
тельного устранения, так как нивелирует 
последнюю законодательную новеллу Фе-
дерального закона от 25.08.2008 № 273-ФЗ  
(ред. от 26.05.2021) «О противодействии 
коррупции», связанную с ведением реестра 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Факультативными участниками дисци-
плинарного производства, осуществляющи-
ми антикоррупционную проверку, являются 
аттестационные комиссии. Аттестационные 
комиссии – это коллегиальные совещатель-
ные органы, состоящие из разноплановых 
специалистов и независимых членов.

Полномочия аттестационных комиссий 
по привлечению сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы к ответственности 
установлены Указом Президента  Россий-
ской Федерации от 01.07.2010 № 821 (ред. 
от 19.09.2017) «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов». Ру-
ководитель государственного органа имеет 
право по собственной инициативе направ-
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лять в аттестационные комиссии доклад о 
результатах антикоррупционной проверки. 

Следует отметить, что данные комиссии 
не обладают государственно-властными 
полномочиями. Некоторые авторы указыва-
ют, что, с одной стороны, это общественные 
органы, которые реализуют меры по проти-
водействию коррупции, предпринимаемые 
руководителями государственных органов 
[9, с. 52], а с другой стороны, они выполняют 
функции совещательного и консультативно-
го характера, в рамках их деятельности вы-
рабатываются управленческие решения в 
сфере противодействия коррупции для ру-
ководителя государственного органа.

Исследователи выражают опасения по 
поводу продуктивности деятельности таких 
комиссий в силу того, что те носят внутриве-
домственный характер, и предлагают при-
дать комиссиям по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов вневедомственный статус [12, 
с. 133]. 

Аттестационные комиссии образуются 
на основе принятия правового акта госу-
дарственного органа. Данным документом 
утверждаются состав комиссии и порядок 
ее работы. В центральном аппарате ФСИН 
России, согласно приказу ФСИН России от 
09.12.2016 № 1040 (ред. от 19.07.2018), функ-
ционирует аттестационная комиссия Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
по соблюдению требований к служебному 
поведению сотрудников уголовно-испол-
нительной системы и урегулированию кон-
фликта интересов. Аналогичные комиссии 
создаются в каждом территориальном ор-
гане ведомства.

Научные исследования показывают, что 
члены аттестационных комиссий, в каче-
стве которых выступают представители на-
учных и образовательных учреждений, не 
всегда являются специалистами по вопро-
сам государственной службы в целом и про-
тиводействию коррупции в частности [12, 
с. 138]. Так, при оценке их профессиональ-
ной специализации и ее соответствия про-
филю деятельности аттестационной комис-
сии учитываются: тематика преподаваемых 
учебных курсов, тематика научных публика-
ций, а также сведения о сфере профессио-
нальных интересов и дополнительном про-
фессиональном образовании. Конечно, не 
следует игнорировать тот факт, что опреде-
ление специализации представителей науч-

ных и образовательных учреждений являет-
ся сложной задачей. Это объясняется тем, 
что в некоторых случаях идентифицирую-
щая информация о таких представителях 
или отсутствует вообще, или не позволяет 
установить сферу профессиональной дея-
тельности [2, с. 61]. По результатам исследо-
ваний, проведенных отдельными учеными, в 
34 комиссиях из 68 охваченных изучением 
(то есть в половине случаев) имеется хотя 
бы один представитель научной или образо-
вательной организации, сферой професси-
ональной деятельности которого являются 
государственная служба или вопросы про-
тиводействия коррупции [12, с. 140]. 

Примечательно, что возникает боль-
шое количество вопросов о независимости 
внешних представителей, входящих в со-
став комиссии. Так, например, отсутствует 
механизм отбора данных представителей, 
не предусмотрены гарантии независимости 
и ответственность членов комиссии, а также 
достойная оплата их труда. Некоторые ав-
торы отмечают, что руководители государ-
ственных органов приглашают лояльных и 
знакомых экспертов в целях обеспечения 
нужных решений. Естественно, данная си-
туация отрицательно влияет на эффектив-
ность функционирования комиссии, а также 
на выполнение значимых функций [5, с. 36].

Думается, что в целях повышения эффек-
тивности деятельности аттестационных ко-
миссий необходимо заключать соглашения 
о сотрудничестве с научными и образова-
тельными учреждениями. В рамках такого 
соглашения вопрос определения кандида-
туры на выполнение обязанностей члена 
аттестационной комиссии будет отнесен к 
ведению научного или образовательного 
учреждения: исходя из тематики препода-
ваемых учебных курсов, тематики научных 
публикаций, а также сведений о сфере про-
фессиональных интересов и дополнитель-
ном профессиональном образовании, оно 
сможет подобрать наиболее подходящую.

В целом характеризуя статус аттеста-
ционных комиссий, следует указать, что 
их полномочия в процедуре увольнения по 
утрате доверия весомы. Аттестационные ко-
миссии посредством дискуссий и обсужде-
ния могут достоверно установить наличие 
события и состава коррупционного право-
нарушения, определить оптимальную меру 
ответственности сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы, совершившего кор-
рупционное правонарушение.
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Субъекты управления, решающие вопрос 
об увольнении сотрудника в связи с утратой 
доверия за коррупционное правонаруше-
ние, могут руководствоваться следующими 
процессуальными документами:

1) рекомендациями аттестационной ко-
миссии;

2) докладом о результатах антикоррупци-
онной проверки.

Для субъекта управления эти два доку-
мента являются рекомендательными, что не 
только снижает их значимость, но и вносит 
неопределенность в саму процедуру. Сама 
возможность выбора исходного документа 
для принятия окончательного решения ру-
ководителем выступает коррупциогенным 
фактором, поэтому следует в рамках рас-
сматриваемой процедуры признать данные 
документы обязательными. 

Вместе с тем, как видно из анализа судеб-
ной практики, не всегда при рассмотрении 
вопросов урегулирования конфликта инте-
ресов, непредоставления или предостав-
ления недостоверных сведений о доходах 
(расходах), имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя или чле-
нов своей семьи руководством территори-
альных органов ФСИН России принимается 
решение об увольнении в связи с утратой 
доверия. 

Сложность заключается в том, что за-
конодательство не содержит четкого раз-
граничения, в каком случае должно при-
меняться увольнение по утрате доверия, а 
когда допускается применение иных мер 
взыскания, предусмотренных ст. 50 Закона 
№ 197-ФЗ. 

Так, из анализа определения Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.07.2020 
№ 21-КГПР20-2-К5 следует, что приказом 
УФСИН России по Кабардино-Балкарской 
Республике от 21.11.2018 № 299-к гражда-
нин А. предупрежден о неполном служебном 
соответствии за неисполнение требований 
ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 25.11.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
на основании решения аттестационной ко-
миссии, которой установлен факт несоблю-
дения им требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, а именно факт неуве-
домления руководства УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике о про-
хождении службы в УФСИН России по Ка-
бардино-Балкарской Республике родствен-

ников гражданина А. (двоюродных брата и 
сестры).

Как следует из материалов дела, по ре-
зультатам проверки ФСИН России приказа-
но признать несостоятельным решение ат-
тестационной комиссии УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике, оформ-
ленное протоколом от 16.11.2018, в части 
рекомендаций о применении в отношении 
гражданина А. меры юридической ответ-
ственности в виде предупреждения о не-
полном служебном соответствии; отменить 
приказ УФСИН России по Кабардино-Бал-
карской Республике от 21.11.2018 № 299-к 
о наложении на гражданина А. взыскания 
за коррупционное правонарушение в виде 
предупреждения о неполном служебном 
соответствии; представить в управление 
кадров УФСИН России материалы к уволь-
нению гражданина А. со службы по утрате 
доверия.

Результаты
Таким образом, процедура увольнения в 

связи с утратой доверия сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы является 
разновидностью дисциплинарного произ-
водства и имеет свои специфические осо-
бенности. При этом субъектами принятия 
управленческого решения выступают руко-
водители, кадровые подразделения (обяза-
тельные субъекты управления) и аттестаци-
онные комиссии (факультативные субъекты 
управления). 

В целях совершенствования рассматри-
ваемой процедуры необходимо исключить 
коррупциогенные факторы при принятии 
управленческих решений. Для этого сле-
дует внести изменения и дополнения в со-
ответствующие нормы Закона № 197-ФЗ, 
в частности закрепить обязанность лица, 
совершившего правонарушение, давать 
объяснения по сути деяния; исключить воз-
можность расторжения контракта о службе 
по инициативе сотрудника или по соглаше-
нию сторон в период проведения служеб-
ной проверки; предусмотреть обязательное 
завершение начатой служебной проверки 
выводами по существу с составлением за-
ключения; доклад о результатах антикор-
рупционной проверки и решение аттестаци-
онной комиссии признать обязательными; 
вопрос определения кандидатуры на вы-
полнение обязанностей члена аттестацион-
ной комиссии отнести к ведению научного 
или образовательного учреждения в рамках 
соглашения о сотрудничестве. 
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Вопросы законодательного регулирования деятельности 
оперативно-розыскных подразделений уголовно-исполнительной 

системы при обеспечении исполнения наказания

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена анализу законодательных норм, регламентирующих 

деятельность оперативных подразделений ФСИН России. Цель: на основе анализа 
норм действующего оперативно-розыскного, уголовно-исполнительного и уголов-
но-процессуального законодательства выработать предложения по внесению из-
менений в отдельные нормы для повышения эффективности правовой регламента-
ции деятельности оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы. 
Методы: сравнительно-правовой, эмпирические методы описания и интерпрета-
ции, теоретические методы формальной и диалектической логики, частно-научные 
методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: 
анализ отдельных норм действующего оперативно-розыскного, уголовно-исполни-
тельного и уголовно-процессуального законодательства показал, что рассмотрен-
ные нормы находятся в определенном противоречии, а также имеются пробелы в 
законодательном регулировании деятельности оперативных подразделений ФСИН 
России. Выводы: высказаны суждения относительно возможности проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий структурными оперативными подразделениями 
территориальных и центрального органов управления ФСИН России вне террито-
рии исправительных учреждений, в том числе по основаниям, закрепленным в виде 
задач оперативно-розыскной деятельности в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, возможности проведения оперативными подразде-
лениями территориальных органов ФСИН России оперативно-розыскных меропри-
ятий по установлению местонахождения осужденных, совершивших побег из мест 
лишения свободы, их задержания и доставки к следователю (дознавателю) для про-
ведения следственных действий. Отмечаются правовые пробелы в законодатель-
ном регулировании указанных мероприятий и предлагаются изменения в законода-
тельные акты, направленные на повышение эффективности правоприменительной 
практики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Федеральная служба исполнения наказаний; уголовно-
исполнительная система Российской Федерации; оперативные подразделения; 
оперативно-розыскные мероприятия; учреждения, исполняющие наказание в виде 
лишения свободы. 

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-ро-
зыскная деятельность.
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Legislative Regulation of the Activities of Intelligence-Gathering Units 
of the Penal System in Ensuring the Execution of Punishment

A b s t r a c t
Introduction: the article analyzes legislative norms regulating the activities of 

operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia. Aim: by analyzing the 
norms of the current intelligence-gathering, penal enforcement and criminal-procedural 
legislation, to put forward proposals for introducing amendments to certain norms so as 
to improve the effectiveness of legal regulation of the activities of operational units of the 
penal system. Methods: comparative legal method, empirical methods of description 
and interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic. Private scientific 
methods: legal-dogmatic method and the method of interpretation of legal norms. Results: 
having analyzed certain norms of the current intelligence-gathering, penal enforcement 
and criminal-procedural legislation, we see that the norms under consideration are in a 
certain contradiction, and there are also gaps in the legislative regulation of the activities 
of operational units of the Federal Penitentiary Service of Russia. Conclusions: we argue 
that structural operational units of the territorial and central management bodies of the 
Federal Penitentiary Service of Russia can conduct intelligence-gathering activities 
outside the territory of correctional institutions, including cases when such activities are 
conducted according to regulations set out as the tasks of intelligence-gathering activities 
in institutions executing sentences in the form of imprisonment. We also argue that 
operational units of the territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia can 
conduct intelligence-gathering activities aimed at establishing the location of convicts, 
those who have escaped from correctional institutions, their detention and delivery to 
the investigator (inquirer) for conducting investigative actions. We note legal gaps in the 
legislative regulation of these measures and propose amendments to legislative acts 
aimed at improving the effectiveness of law enforcement practice.
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При этом в исправительных учреждениях 
наблюдается весьма большой процент реци-
дива преступлений, в том числе пенитенци-
арных. Для противодействия преступности 
учреждения и органы уголовно-исполни-
тельной системы наделены полномочиями 
по применению к осужденным комплекса 
средств для достижения целей уголовного 
наказания.

Правовое регулирование средств ис-
правления осужденных и недопущение с их 
стороны и со стороны других лиц соверше-
ния преступлений при отбывании наказания 
в виде лишения свободы – центральные во-
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Политика государства, направленная на 
гуманизацию уголовных наказаний, прояв-
ляется в том числе в сокращении количе-
ства осужденных к лишению свободы. Это 
утверждение подтверждается и статистиче-
скими сведениями. Так, по данным доклада 
директора ФСИН России на коллегии ФСИН 
России «Об итогах деятельности уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации в 2020 году и задачах на 2021 год» 
(12 марта 2021 г.), если в 2009 г. в исправи-
тельных учреждениях различных видов ре-
жима содержалось более 790 тыс. чел., то в 
2020 г. – около 400 тыс.
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просы современного развития пенитенци-
арной системы России.

Одним из средств достижения целей уго-
ловного наказания в виде лишения свободы 
выступает режим, который в свою очередь 
создает условия для применения к осуж-
денным иных средств исправления. 

Ранее мы неоднократно рассматрива-
ли режим в исправительных учреждениях 
и средства его обеспечения [1; 4]. Соглас-
но ч. 1 ст. 82 УИК РФ под режимом в испра-
вительном учреждении понимается уста-
новленный законом и соответствующими 
закону нормативными правовыми актами 
порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы, то есть, другими словами, режим – 
это правопорядок, установленный законо-
дательством при исполнении и отбывании 
наказания в виде лишения свободы. 

Одним из средств поддержания право-
порядка при исполнении наказания в уго-
ловно-исполнительной системе выступает 
оперативно-розыскная деятельность. Наи-
более существенное воздействие на дан-
ный правовой институт при исполнении на-
казания в виде лишения свободы оказывает 
уголовно-исполнительное и оперативно-ро-
зыскное законодательство.

При этом значение правового регулиро-
вания оперативно-розыскной деятельности 
и необходимость его совершенствования 
на современном этапе развития общества 
и государства не вызывает сомнений. Эти 
вопросы неоднократно рассматривались 
на заседаниях Федерального Собрания 
Российской Федерации. После вступле-
ния в действие Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» в него регулярно 
вносились изменения и дополнения.

Признавая достоинства данного закона, 
вместе с тем считаем, что отдельные его 
нормы сформулированы не совсем четко и 
находятся в определенном противоречии с 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации оперативные под-
разделения ФСИН России являются одним 
из субъектов оперативно-розыскной дея-
тельности и имеют право на ее проведение. 
В то же время при осуществлении данной 
деятельности возникает ряд вопросов зако-
нодательного регулирования.

Статья 1 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» уста-

навливает законодательное определение 
оперативно-розыскной деятельности: опе-
ративно-розыскная деятельность – вид де-
ятельности, осуществляемой гласно и не-
гласно оперативными подразделениями 
государственных органов, уполномоченных 
на то настоящим федеральным законом 
(далее – органы, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность), в пределах 
их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в це-
лях защиты жизни, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения 
безопасности общества и государства от 
преступных посягательств.

С нашей точки зрения, из приведенного 
законодателем определения правомерно 
выделить два вопроса: кто имеет право осу-
ществлять оперативно-розыскную деятель-
ность при реализации уголовных наказаний 
в виде лишения свободы и каким образом?

Рассмотрим законодательное регулиро-
вание первого вопроса. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» на территории Российской 
Федерации право осуществлять ОРД пре-
доставляется оперативным подразделени-
ям ФСИН России. В соответствии с ч. 3 рас-
сматриваемой статьи определять перечень 
оперативных подразделений, правомочных 
осуществлять данную деятельность, их пол-
номочия, структуру и организацию работы 
наделен правом руководитель указанного 
органа.

Другими словами, согласно закону при 
исполнении наказаний в виде лишения сво-
боды оперативно-розыскную деятельность 
проводить имеют право все структурные 
оперативные подразделения пенитенциар-
ной службы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» уголовно-исполни-
тельная система включает в себя:

1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-ис-

полнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области испол-
нения наказаний (далее – федеральный ор-
ган уголовно-исполнительной системы).

В соответствии со ст. 7–8 Закона Россий-
ской Федерации «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в 
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виде лишения свободы» территориальные 
органы уголовно-исполнительной систе-
мы создаются федеральным органом уго-
ловно-исполнительной системы на терри-
ториях субъектов Российской Федерации. 
Территориальные органы уголовно-испол-
нительной системы осуществляют руко-
водство подведомственными им учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы. 
Положение о федеральном органе уголов-
но-исполнительной системы, его структура 
и предельная численность утверждаются 
Президентом Российской Федерации. 

Обращаясь к полномочиям ФСИН России 
как федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного в области испол-
нения наказаний, отмечаем, что на ФСИН 
России возложена обязанность по органи-
зации осуществляемой учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы оператив-
но-розыскной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции (п. 4 разд. 2 Положения о Федеральной 
службе исполнения наказаний).

Пункт 2 ст. 14 указанного выше закона на-
деляет правом осуществления оперативно-
розыскной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
оперативные подразделения учреждений, 
исполняющих наказания. Более подробно 
данный вид деятельности в исправитель-
ных учреждениях регламентируется ст. 84 
УИК РФ, в ч. 1 которой уточняются задачи 
данной деятельности в исправительных уч-
реждениях, а в ч. 2 предписывается прове-
дение оперативно-розыскной деятельности 
оперативными аппаратами исправительных 
учреждений. 

При этом следует обратить внимание и на 
ч. 2 ст. 84 УИК РФ, в которой законодатель-
но закреплено право осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности другими 
уполномоченными на то органами в преде-
лах их компетенции.

Исходя из смысла данной нормы, в ис-
правительных учреждениях могут прово-
диться оперативно-розыскные меропри-
ятия всеми органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность в со-
ответствии с оперативно-розыскным зако-
нодательством, видимо, в том числе и орга-
нами управления уголовно-исполнительной 
системы. 

Из приведенного выше следует, что в пра-
воприменительной практике совокупности 
рассматриваемых законодательных актов 

возникает неоднозначное толкование дан-
ной нормы. Ведь ни территориальный, ни 
федеральный орган уголовно-исполнитель-
ной системы нормами других законодатель-
ных актов уголовно-исполнительного зако-
нодательства при исполнении наказания в 
виде лишения свободы правом осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности не 
наделены. 

Обратимся к вопросу о том, каким обра-
зом осуществляется оперативно-розыскная 
деятельность при исполнении наказаний в 
виде лишения свободы.

Из определения, данного законодателем, 
следует, что оперативно-розыскная дея-
тельность осуществляется только посред-
ством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Их цель законодателем также 
определена. Для достижения указанной за-
коном цели в ст. 2 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
закреплен перечень задач оперативно-ро-
зыскной деятельности. Анализ норматив-
ных предписаний позволяет утверждать, 
что задачей выступает противодействие 
преступности, за исключением установле-
ния местонахождения лиц, пропавших без 
вести, так как законодателем не определен 
криминальный характер данного явления.

Применительно к специфике функцио-
нирования учреждений, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, в ст. 84 
УИК РФ уточняются задачи оперативно-ро-
зыскной деятельности, осуществляемой 
оперативными аппаратами исправительных 
учреждений, в том числе: 

– обеспечение личной безопасности 
осужденных, персонала исправительных уч-
реждений и иных лиц; 

– выявление, предупреждение и раскры-
тие готовящихся и совершаемых в исправи-
тельных учреждениях преступлений и нару-
шений установленного порядка отбывания 
наказания и т. д.

Как уже отмечалось, оперативно-розыск-
ная деятельность осуществляется посред-
ством оперативно-розыскных мероприятий. 
Основания для их проведения законодате-
лем перечислены в ст. 7 Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти». Одним из оснований являются ставшие 
известными органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность (в на-
шем случае – ФСИН России), сведения о 
признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного противоправного 
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деяния, а также о лицах, его подготавли-
вающих, совершающих или совершивших, 
если нет достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 
В соответствии с определением Консти-
туционного суда Российской Федерации 
от 14.07.1998 № 86-О «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений 
Федерального закона "Об оперативно-ро-
зыскной деятельности" по жалобе граждан-
ки И. Г. Черновой» под противоправным дея-
нием рассматриваемый федеральный закон 
подразумевает лишь уголовно наказуемое 
деяние, то есть преступление [7].

Таким образом, проводить оперативно-
розыскные мероприятия по фактам под-
готовки и совершения осужденными нару-
шений установленного порядка отбывания 
наказания запрещено. В то же время именно 
нарушения режима нередко выступают ус-
ловиями совершения пенитенциарных пре-
ступлений (например, изготовление спирт-
ных напитков, использование осужденными 
средств сотовой связи, создание и участие 
осужденных в группировках, оказывающих 
противодействие администрации исправи-
тельного учреждения, и т. д.) [6].

С другой стороны, данные нарушения 
могут выступать в качестве спонтанных (не 
требующих подготовки) и разовых, а могут 
быть длящимися, требующими подготовки 
и носящими скрытный характер. В связи с 
этим законодатель разграничивает наруше-
ния в ст. 116 УИК РФ, вводя понятие злост-
ного нарушения установленного порядка 
отбывания наказания осужденными к лише-
нию свободы и перечисляя деяния, которые 
относятся к злостным.

С нашей точки зрения, ч. 1 ст. 84 УИК РФ 
требует корректировки в части более четкой 
регламентации оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий с це-
лью выявления, предупреждения, пресече-
ния и раскрытия нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, а также лиц, 
их замышляющих, подготавливающих, со-
вершающих и совершивших. 

Для устранения противоречий между за-
конодательными актами, регламентирую-
щими оперативно-розыскную деятельность 
и исполнение уголовных наказаний, необхо-
димо рассмотреть вопрос о внесении в дей-
ствующее законодательство следующих по-
правок:

1) в ст. 84 УИК РФ включить следующую 
формулировку: выявление, предупреж-

дение, пресечение и раскрытие злостных 
нарушений установленного порядка от-
бывания наказания, а также лиц, их замыш-
ляющих, подготавливающих, совершающих 
и совершивших, если нет достаточных осно-
ваний для привлечения к ответственности, 
предусмотренной законом;

2) в Федеральном законе «Об оператив-
но-розыскной деятельности»: 

– ст. 2 дополнить задачей «выявление, 
предупреждение и раскрытие готовящихся 
и совершаемых в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах злостных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания»;

– ст. 7 дополнить п. 7 следующего со-
держания: «основанием для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в уч-
реждениях, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы, а также следственных 
изоляторах являются ставшие известными 
сведения о злостных нарушениях установ-
ленного порядка отбывания наказания или 
содержания под стражей».

Следующим вопросом в области зако-
нодательного регулирования деятельности 
оперативных подразделений ФСИН России 
выступают место проведения оперативно-
розыскных мероприятий и полномочия опе-
ративных подразделений территориальных 
и центрального органов управления уголов-
но-исполнительной системы.

Выше уже отмечалось, что полномочия 
оперативных подразделений определяет 
руководитель органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. Но 
это утверждение верно без учета требова-
ний уголовно-исполнительного законода-
тельства. 

Одной из задач оперативно-розыскной 
деятельности в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, являет-
ся розыск в установленном порядке осуж-
денных, совершивших побег из исправи-
тельных учреждений, а также осужденных, 
уклоняющихся от отбывания лишения сво-
боды. 

Возникает вопрос: а на основании какого 
законодательного акта оперативные под-
разделения ФСИН России осуществляют 
деятельность по установлению места на-
хождения лиц, совершивших побег из мест 
лишения свободы? 

Ответ очевиден – на основании ст. 2 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности». Однако так ли это, если 
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рассматривать деятельность оперативных 
подразделений ФСИН России с позиции не 
только оперативно-розыскного, но и уголов-
но-исполнительного законодательства? 

В данном контексте, с нашей точки зре-
ния, правомерен вопрос о полномочиях 
сотрудников оперативных подразделений 
территориальных и центрального органов 
управления уголовно-исполнительной си-
стемы на проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий вне исправительных уч-
реждений. 

Прежде всего, исходя из буквы закона, 
решение указанной задачи возложено на 
оперативные подразделения исправитель-
ных учреждений. Другими словами, опера-
тивный аппарат учреждения, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы, для вы-
полнения указанной задачи вправе прово-
дить комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, направленных на установление 
места нахождения лица, совершившего по-
бег, либо уклоняющегося от отбывания на-
казания. 

Кроме того, в соответствии с п. 8 ст. 14 
Закона Российской Федерации «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы» исправительным 
учреждениям дано право при проведении 
операций по задержанию осужденных, со-
вершивших побег или уклоняющихся от от-
бывания наказания, в местах, где вероятно 
их появление, осуществлять досмотр транс-
портных средств, проверку документов.

Однако, обращаясь к нормам данного за-
кона (ст. 7–8), регулирующим права и обя-
занности территориальных и федерального 
органа управления уголовно-исполнитель-
ной системы, мы не находим законодатель-
ного закрепления права этих органов на 
осуществление оперативно-розыскной де-
ятельности [2; 5].

В ч. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы» закре-
пляется положение о создании территори-
альных органов уголовно-исполнительной 
системы в субъектах России федеральным 
органом уголовно-исполнительной систе-
мы, а в ч. 4 – положение об осуществлении 
руководства территориальных органов под-
ведомственными им учреждениями уголов-
но-исполнительной системы.

Статья 8 рассматриваемого закона фак-
тически носит отсылочный характер на указ 
Президента Российской Федерации, кото-

рым утверждаются положение, структура 
и предельная штатная численность феде-
рального органа уголовно-исполнительной 
системы.

Прежде всего отметим, что с точки зре-
ния законодателя, проведение комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению места нахождения разыски-
ваемого оперативными подразделениями 
территориальных органов и федерального 
органа управления ФСИН России уже вызы-
вает сомнение, так как разыскиваемый на-
ходится не на территории исправительного 
учреждения и прилегающей к учреждению 
режимной территории.

На это можно возразить, что выполнение 
задач, закрепленных законодателем в ст. 2 
Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», распространяется 
на все органы, уполномоченные на осущест-
вление оперативно-розыскной деятельно-
сти, в том числе и на ФСИН России. Однако 
как же быть с нормами уголовно-исполни-
тельного законодательства? 

В соответствии с приведенными выше 
нормами уголовно-исполнительного права 
сотрудники оперативных подразделений 
территориальных и центрального органа 
управления ФСИН России не вправе уста-
навливать местонахождение осужденного, 
совершившего побег, путем проведения 
оперативно-розыскных мероприятий вне 
исправительного учреждения. 

Таким образом, напрашивается вывод, 
что оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление места на-
хождения разыскиваемого, с точки зрения 
законодателя, могут проводиться только 
совместно с оперативными сотрудниками 
полиции. Они же должны и задерживать по-
дозреваемого. При этом мы рассматриваем 
задержание как меру процессуального при-
нуждения. Другими словами, речь идет об 
уголовно-процессуальных отношениях [3; 
8]. 

Рассмотрим уголовно-процессуальные 
нормы, регламентирующие задержание как 
меру процессуального принуждения.

В соответствии с п. 11 ст. 5 УПК РФ под 
задержанием подозреваемого понимается 
мера процессуального принуждения, при-
меняемая органом дознания, дознавателем, 
следователем на срок не более 48 часов с 
момента фактического задержания лица по 
подозрению в совершении преступления. 
Исходя из этого, данная мера процессуаль-
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ного принуждения может применяться ор-
ганом дознания. А в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 40 УПК РФ к органам дознания отнесены 
кроме органов внутренних дел иные органы 
исполнительной власти, уполномоченные 
федеральным законом на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, то 
есть ФСИН России является органом дозна-
ния, и, соответственно, сотрудники вправе 
задерживать лиц, совершивших побег. При 
этом в соответствии со ст. 92 УПК РФ в те-
чение трех часов после доставления задер-
жанного в орган дознания должен быть со-
ставлен протокол задержания.

Но тут же возникает вопрос: какое учреж-
дение или орган уголовно-исполнительной 
системы выступает в данном случае ор-
ганом дознания? Другими словами, куда 
сотрудники, произведшие задержание, 
должны доставить задержанного? В терри-
ториальный орган управления ФСИН Рос-
сии по субъекту Российской Федерации, в 
котором подозреваемый задержан, или в 
исправительное учреждение, из которого 
совершен побег? 

Предположим, что в случае задержания 
разыскиваемого сотрудниками уголовно-
исполнительной системы он доставляется в 
орган внутренних дел, на территории кото-
рого произведено задержание. Но тогда на-
рушается норма ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации «О полиции» (п. 2–3 
ч. 2), в которой законодателем сформулиро-
вано требование о том, что разыскиваемые 
могут быть задержаны сотрудниками поли-
ции на срок, необходимый для передачи за-
держанных сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы России.

При этом обращает на себя внимание тре-
бование данной нормы о задержании разы-
скиваемого именно сотрудниками полиции, 
а не уголовно-исполнительной системы.

Обращаясь к уголовно-процессуальным 
нормам (ст. 150, 151 УПК РФ), мы понимаем, 
что подследственность по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, 
закреплена за органами внутренних дел.

Уголовное дело по факту совершения по-
бега возбуждено органом внутренних дел, 
на территории которого дислоцируется ис-
правительное учреждение, откуда совер-
шен побег. Соответственно, задержанный 
должен быть доставлен в исправительное 
учреждение, из которого он совершил побег 
и где на основании ст. 10 Федерального за-
кона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» может содер-
жаться, но изолированно от других осуж-
денных, отбывающих наказание.

Следующим вопросом выступает пере-
мещение задержанного к месту дислокации 
исправительного учреждения и предостав-
ление его следователю (дознавателю) для 
проведения процессуальных действий.

Если мы рассматриваем органы 
внутренних дел, то в этом случае за-
коном все определено. После за-
держания сотрудниками оперативного под-
разделения полиции разыскиваемое лицо 
доставляется в орган внутренних дел и пре-
доставляется следователю (дознавателю), 
в производстве которого находится уголов-
ное дело, для проведения следственных 
действий. Если следователь (дознаватель) 
территориально находится вне этого орга-
на внутренних дел, то перемещение задер-
жанного производится силами конвоя МВД 
России. 

Как это должно происходить в случае за-
держания бежавшего осужденного сотруд-
никами оперативного подразделения ФСИН 
России? С нашей точки зрения, задержан-
ный мог бы быть помещен в следственный 
изолятор, дислоцированный в субъекте 
России, в котором он был задержан. Далее 
силами специальных подразделений по 
конвоированию он мог бы быть перевезен к 
месту проведения следственных действий. 
Однако правовых оснований для помещения 
задержанного осужденного в следственный 
изолятор нет, так как нет решения суда о его 
содержании под стражей.

Для разрешения перечисленных выше 
вопросов, на наш взгляд, следует внести 
следующие поправки в отдельные законо-
дательные акты с целью устранения проти-
воречий и имеющихся пробелов в правовом 
регулировании деятельности оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной 
системы при исполнении наказаний в виде 
лишения свободы:

1) в Законе Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
дополнить ст. 7 «Территориальные органы 
уголовно-исполнительной системы» абза-
цем (частью) 3 следующего содержания: «В 
территориальных органах уголовно-испол-
нительной системы создаются оператив-
ные подразделения, которые осуществля-
ют руководство подведомственными им 
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учреждениями уголовно-исполнительной 
системы в сфере оперативно-розыскной 
деятельности, а также проводят оператив-
но-розыскные мероприятия для решения 
задач, предусмотренных уголовно-испол-
нительным законодательством. 

Перечень оперативных подразделений 
территориальных органов уголовно-ис-
полнительной системы и их компетенция 
определяются нормативным правовым 
актом руководителя федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний»;

2) статью 74 УИК РФ «Виды исправитель-
ных учреждений» дополнить: 

– частью 10 следующего содержания: 
«Осужденный, совершивший побег из ис-
правительного учреждения, объявляется в 
розыск администрацией исправительно-
го учреждения и подлежит задержанию на 
срок до 48 часов. Данный срок может быть 
продлен судом до 30 суток»;

– частью 11 следующего содержания: 
«Объявление розыска осужденных к наказа-
ниям в виде лишения свободы осуществля-
ется оперативными подразделениями уго-
ловно-исполнительной системы»;

– частью 12 следующего содержания: 
«Оперативно-розыскная деятельность при 
розыске осужденных, совершивших побег 
из исправительного учреждения, осущест-
вляется оперативными подразделениями 
уголовно-исполнительной системы само-
стоятельно, оперативными подразделени-
ями уголовно-исполнительной системы во 
взаимодействии с оперативными подраз-
делениями иных государственных органов, 
определенных Федеральным законом от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», в пределах 
их компетенции и оперативными подраз-
делениями иных государственных органов, 
определенных Федеральным законом от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», в пределах их 
компетенции»;

3) часть 1 ст. 84 УИК РФ изложить в сле-
дующей редакции: «выявление, предупреж-
дение, пресечение и раскрытие злостных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания, а также лиц, их замышля-
ющих, подготавливающих, совершающих и 
совершивших, если нет достаточных осно-

ваний для привлечения к ответственности, 
предусмотренной законом»;

4) в Федеральном законе «Об оператив-
но-розыскной деятельности»: 

– ст. 2 дополнить задачей «выявление, 
предупреждение и раскрытие готовящихся 
и совершаемых в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах злостных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания»;

– ст. 7 дополнить п. 7: «основанием для 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий в учреждениях, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, а также 
следственных изоляторах являются став-
шие известными сведения о злостных нару-
шениях установленного порядка отбывания 
наказания или содержания под стражей»;

5) в УПК РФ:
– ч. 5 ст. 108 изложить в следующей ре-

дакции: «Принятие судебного решения об 
избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу в отсутствие обвиняемо-
го допускается только в случае объявления 
обвиняемого в международный розыск, а 
также совершения побега из места содер-
жания под стражей либо отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы»;

– дополнить ст. 396 п. 4.2 следующего 
содержания: «Вопросы, указанные в пункте 
18.2 статьи 397 настоящего кодекса разре-
шаются судом по месту нахождения учреж-
дения, исполняющего наказание, в котором 
осужденный отбывает наказание в соответ-
ствии со статьями 73 и 74 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федера-
ции»;

– дополнить ст. 397 п. 18.2 следующего со-
держания: «о заключении под стражу осуж-
денного к лишению свободы с отбыванием 
наказания в исправительном учреждении, в 
соответствии со статьей 74 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, 
совершившего побег из исправительного 
учреждения, при его задержании сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы 
либо сотрудниками полиции».

Таким образом, можно сделать ряд выво-
дов. Во-первых, на эффективность деятель-
ности структурных оперативных подраз-
делений оказывают правовое воздействие 
ряд законодательных актов. Во-вторых, для 
повышения эффективности оперативно-ро-
зыскной деятельности при исполнении на-
казания в виде лишения свободы необходим 
комплексный подход к правовому регулиро-
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ванию. В-третьих, нам представляется, что 
при внесении изменений в рассмотренные 
законодательные акты существенно повы-
сится эффективность деятельности опе-

ративных подразделений ФСИН России по 
решению закрепленных в уголовно-испол-
нительном законодательстве задач.
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Меры административного пресечения, применяемые сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  

в связи с совершением административного правонарушения

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена изучению теории и практики применения мер адми-

нистративного пресечения, реализуемых сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации в связи с совершением административного право-
нарушения. Обосновывается идея о влиянии эффективности применения сотрудни-
ками уголовно-исполнительной системы мер административного принуждения не 
только на общий уровень пенитенциарной безопасности, но и на государственную 
безопасность в целом. Цель: установление особенностей применения мер админи-
стративного пресечения в УИС с учетом специфики сферы правореализации. Ме-
тоды: в основе проведенного исследования лежит диалектический метод научного 
познания. В статье использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция и т. д.), 
частнонаучные и специальные методы познания (сравнительно-правовой, формаль-
но-юридический, статистический). Результаты: установлена сущность применения 
мер административного пресечения в УИС; изучена практика реализации норм, ка-
сающихся применения сотрудниками УИС мер административного пресечения; вы-
явлены особенности их применения с учетом специфики сферы правореализации, 
такие как направленность на обеспечение пенитенциарной безопасности, предот-
вращение как административных правонарушений, так и преступлений, использо-
вание в большинстве случаев на территории учреждений УИС и др. Установлено, 
что правовая основа применения мер административного пресечения в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации нуждается в совершенствовании. 
Выводы: в целях повышения эффективности практики реализации мер администра-
тивного принуждения в УИС сформулированы предложения по совершенствованию 
норм действующего законодательства, а именно обоснована необходимость закре-
пления в разд. V закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 определений 
терминов «применение физической силы» и «применение специальных средств», 
разграничения понятий применения и использования огнестрельного оружия, за-
мены формулировки «оказание первой медицинской помощи» на «безотлагатель-
ное оказание пострадавшим первой доврачебной помощи». Также авторами при-
водятся аргументы в пользу целесообразности дополнения Федерального закона 
от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации…» положением, закрепляющим за сотрудниками УИС обязанность по 
соблюдению норм уголовного законодательства (о необходимой обороне, крайней 
необходимости и иных обстоятельствах, исключающих преступность деяния) в слу-
чаях реализации мер административного пресечения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : уголовно-исполнительная система; административное 
принуждение; Федеральная служба исполнения наказаний; сотрудник уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации; административное правонаруше-
ние; меры административного пресечения; пенитенциарная безопасность. 

12.00.14 – Административное право; административный процесс.
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A b s t r a c t 
Introduction: the article considers the theory and practice of applying administrative 

restraint measures implemented by employees of the penal system of the Russian 
Federation in case of the commission of an administrative offense. We substantiate an 
idea concerning the impact of the effectiveness of the use of administrative coercion 
measures by employees of the penal system not only on the overall level of penitentiary 
security, but also on state security in general. Aim: to reveal the specifics of application of 
administrative restraint measures in the penal system, taking into account the specifics 
of the law enforcement sphere. Methods: our research is based on the dialectical 
method of scientific cognition. The article uses general scientific (analysis, synthesis, 
induction, etc.), specific scientific and special methods of cognition (comparative legal, 
formal legal, statistical). Results: we reveal the essence of application of administrative 
restraint measures in the penal system; we study the practice of implementing the norms 
concerning the use of administrative restraint measures by employees of the penal 
system; we reveal the features of their application, taking into account the specifics of the 
sphere of law enforcement sphere, such as focusing on ensuring penitentiary security, 
preventing administrative offenses and crimes, application on the territory of penitentiary 
institutions in most cases, etc. We find out that the legal basis for the application of 
administrative restraint measures in the penal system of the Russian Federation needs 
to be improved. Conclusions: in order to increase the effectiveness of the practice of 
implementing administrative enforcement measures in the penal system, we formulate 
proposals to improve the norms of the current legislation: namely, Section V of the Law of 
the Russian Federation of July 21, 993 no. 5473-1 should contain definitions of the terms 
“use of physical force”, “use of special means”; the terms such as application and use 
of firearms should be distinguished; the wording “provision of medical first aid” should 
be replaced with “immediate provision of premedical aid to victims”. We also present 
arguments in favor of the expediency of supplementing Federal Law 197-FZ of July 19, 
2018 “About the service in the Penal System of the Russian Federation...” with a provision 
that assigns to the employees of the penal system the duty to comply with the norms of 
criminal legislation (on necessary defense, extreme necessity and other circumstances 
excluding the criminality of the act) in cases of the implementation of administrative 
restraint measures.

K e y w o r d s : penal system; administrative coercion; Federal Penitentiary Service 
of Russia; employee of the penal system; administrative offense; administrative restraint 
measures; penitentiary security.
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преступности, в том числе в дистанционной 
форме, в то время как количество лиц, нахо-
дящихся в местах лишения свободы в ана-
логичный период, сократилось на 21,83 % 
(с 617,70 тыс. до 482,83 тыс. чел. [13]). Вме-
сте с тем количество граждан, привлечен-
ных к административной ответственности 
за передачу либо попытку передачи лицам, 
содержащимся в учреждениях УИС, запре-
щенных предметов, уменьшилось более чем 
на 60 % (с 5009 в 2015 г. [20] до 1818 в 2020 г. 
[21]).

Представленные статистические данные 
свидетельствую о росте латентности совер-
шаемых административных правонаруше-
ний по доставке запрещенных предметов на 
территорию учреждений УИС. При склады-
вающихся обстоятельствах неэффективное 
применение мер административного пре-
сечения в деятельности уполномоченных 
субъектов УИС может привести к несвоев-
ременному выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений, посягаю-
щих на установленный порядок управления 
в сфере функционирования учреждений 
УИС, и, как следствие, к совершению в даль-
нейшем новых правонарушений (преступле-
ний). Указанные обстоятельства обусловли-
вают актуальность темы исследования.

Методы исследования
В основе проведенного нами исследова-

ния лежит диалектический метод научного 
познания. В процессе написания статьи ис-
пользовались общенаучные методы позна-
ния, частные методы общественных наук и 
специальные методы юридической науки.

Среди использованных в работе обще-
научных методов можно выделить методы 
индукции и дедукции, метод системного 
анализа, синтеза и обобщения, метод срав-
нения и аналогии. Кроме того, для решения 
поставленных задач привлекались социо-
логический и статистический общенаучные 
методы познания, а также частнонаучные 
методы в области юриспруденции: норма-
тивно-логический, формально-юридиче-
ский и сравнительно-правовой. Отдельные 
проблемы рассматривались как межотрас-
левые, что было обусловлено задачами 
комплексного анализа отношений в рамках 

Введение
В современных условиях функциониро-

вания Российской Федерации особую зна-
чимость приобретают вопросы, связанные с 
обеспечением национальной безопасности, 
заметную роль в обеспечении которой игра-
ют правоохранительные органы. Важное ме-
сто в системе государственных органов, на 
которые возложена функция по обеспече-
нию общественного порядка и обществен-
ной безопасности, в том числе на режимных 
объектах и территориях уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации, 
посредством применения мер администра-
тивного принуждения, занимает Федераль-
ная служба исполнения наказаний. 

В системе мер административного при-
нуждения значительным правоохрани-
тельным потенциалом обладают меры 
административного пресечения (админи-
стративные меры защиты [5, с. 7]), посколь-
ку именно они направлены на «прекращение 
(пресечение) совершаемого противоправ-
ного деяния или противоправного состо-
яния» [14, с. 71]. Вместе с тем пресечение 
правонарушений, совершаемых в сфере ис-
полнения уголовных наказаний, представ-
ляет собой важное направление деятель-
ности ФСИН России, поскольку они несут 
в себе непосредственную угрозу не только 
установленному порядку функционирова-
ния учреждений, исполняющих наказания, 
и следственных изоляторов, но и государ-
ственной безопасности от пенитенциарной 
преступности в целом [30]. 

Как показали результаты поведенного 
нами исследования, повышенной обще-
ственной опасностью обладают правона-
рушения, связанные с передачей (попыткой 
передачи) запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях УИС [16]. Это 
связано с тем, что передаваемые запрещен-
ные предметы могут выступать в качестве 
орудия совершения новых правонаруше-
ний (преступлений) не только на территории 
учреждений УИС, но и за ее пределами. В 
частности, по данным официальной ста-
тистики ФСИН России, в период с 2015 по 
2020 г. наметилась определенная тенденция 
к росту (примерно на 20 %) пенитенциарной 
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обеспечить прекращение административ-
ного и иного противоправного деяния не-
посредственно в момент его совершения, 
а также устранить реально существующие 
угрозы для личной или общественной без-
опасности. 

Большинство исследователей в числе 
целей применения мер административ-
ного пресечения называют: прекращение 
(пресечение) неправомерных действий; 
ликвидацию противоправных состояний;  
предупреждение (предотвращение) насту-
пления вредных последствий, появляющих-
ся в результате возникновения чрезвычай-
ных ситуаций социального, природного или 
техногенного характера; создание опти-
мальных условий для привлечения правона-
рушителей к ответственности [11; 18]. 

Вместе с тем основная цель применения 
данных мер административного принужде-
ния в УИС напрямую вытекает из специфи-
ки деятельности ведомства – обеспечения 
пенитенциарной безопасности. В рамках 
исследования под пенитенциарной без-
опасностью мы будем подразумевать дея-
тельность учреждений и органов УИС, со-
трудников УИС и иных лиц, направленную на 
обеспечение жизненно важных интересов 
личности, общества и государства в сфере 
исполнения уголовных наказаний и защиту 
от потенциально и реально существующих 
угроз внешней и внутренней направленно-
сти.

Действительно, уровень пенитенциарной 
безопасности во многом зависит от дей-
ственности реализуемых уполномоченными 
субъектами УИС мер административного 
пресечения. Грамотное применение послед-
них позволяет не допустить поступление на 
территорию учреждений УИС запрещенных 
предметов и вещей, прекратить (пресечь) 
совершение противоправных действий со 
стороны лиц, нарушающих установлен-
ный порядок управления в сфере исполне-
ния уголовных наказаний, устранить иные  
объективно существующие угрозы для лич-
ной безопасности работников УИС и иных 
граждан, а также режимных объектов УИС. 

Следует отметить, что в теории админи-
стративного права разработано множество 
классификаций мер административного 
пресечения, однако большинство авторов 
придерживаются в своих работах точки 
зрения о подразделении мер администра-
тивного пресечения на общие (обычные) и 
специальные (особые) [1, с. 32–44; 7, с. 7; 15, 

заявленной темы. Кроме того, применя-
лись приемы формальной логики и лекси-
ко-грамматического анализа, с помощью 
которых была осуществлена трактовка юри-
дических понятий и терминов.

Неотъемлемой частью работы стал на-
учный анализ статистических данных ФСИН 
России, Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, ре-
зультатов собственного исследования.

Обсуждение 
Применение мер административного 

пресечения ориентировано прежде всего на 
незамедлительное прекращение соверше-
ния противоправных действий в тот момент, 
когда «нарушение правопорядка еще длит-
ся или существует реальная угроза охра-
няемым законом общественным отношени-
ям» [14, с. 74]. К мерам административного 
пресечения прибегают в том случае, если 
«все иные средства прекращения противо-
правных действий исчерпаны и нет других, 
которые способны обеспечить на должном 
уровне охрану правопорядка и безопас-
ность граждан» [23, с. 74], что и объясняет 
их особый характер.

В большинстве своем применению мер 
административного пресечения предше-
ствует отказ лица исполнять возложенные 
на него нормами действующего законода-
тельства административно-правовые обя-
занности и запреты (например, запрет на 
нахождение посторонних лиц на режимных 
объектах УИС). В этой связи меры админи-
стративного пресечения выступают своего 
рода ответной правоохранительной реакци-
ей со стороны государства на противоправ-
ное, в том числе уголовно наказуемое, пове-
дение лица, отказывающегося соблюдать те 
или иные правовые предписания [2]. 

Практическая реализация мер админи-
стративного пресечения позволяет государ-
ству в лице уполномоченных органов и их 
должностных лиц оперативно реагировать 
на возникновение различного рода право-
вых аномалий с юридическим содержанием 
и тем самым поддерживать общественный 
порядок и общественную безопасность в 
различных сферах государственного управ-
ления. 

Таким образом, меры административно-
го пресечения представляют собой некую 
совокупность основных административ-
но-правовых приемов, способов и средств 
воздействия на принуждаемый субъект, 
благодаря применению которых удается 
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с. 56]. Данный подход мы возьмем за основу 
при характеристике мер пресечения в УИС. 

Меры общего назначения в УИС по боль-
шей части урегулированы в Законе Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свобо-
ды» (далее – Закон РФ № 5473-1) и Кодексе 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Так, проведенный 
нами анализ законодательства и научной 
литературы по изучаемой проблематике 
позволяет выделить в качестве общих мер 
административного пресечения в деятель-
ности УИС требование о прекращении со-
вершения противоправных действий (пра-
вонарушений и преступлений), в том числе 
действий, препятствующих осуществлению 
законных полномочий сотрудников УИС, 
остановку транспортного средства и др. Не 
останавливаясь подробно на данной под-
группе мер административного пресечения, 
следует указать, что, по сути, они представ-
ляют собой обычную предусмотренную за-
коном реакцию сотрудников УИС, которая 
позволяет пресечь противоправные дей-
ствия на начальной стадии их совершения 
либо пока не наступили какие-либо небла-
гоприятные последствия для общественных 
отношений, складывающихся в сфере ис-
полнения уголовных наказаний.

Наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляет подгруппа специальных мер 
административного пресечения, к которой 
традиционно относят применение физи-
ческой силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. В. Н. Опарин названные 
меры именует мерами непосредственного 
принуждения [19]. 

Правовую основу реализации специаль-
ных мер административного пресечения в 
УИС составляют нормы как международно-
го, так и российского законодательства, в 
частности: Всеобщая декларация прав че-
ловека, Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах, Кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод, Европейские пенитенциарные пра-
вила, Основные принципы применения силы 
и огнестрельного оружия должностными ли-
цами по поддержанию правопорядка, Феде-
ральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии», Федеральный закон от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», Закон Российской Федера-

ции от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы», приказ 
Минюста России от 30.10.2017 № 215 «Об 
утверждении Порядка ношения и примене-
ния огнестрельного оружия сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы» и др.

Как справедливо отмечает А. В. Мингес, в 
качестве сущностной характеристики спе-
циальных мер пресечения выступает воз-
можность их осуществления в форме физи-
ческого воздействия на правонарушителя, 
что позволяет оказывать наиболее явное 
влияние на его личную неприкосновенность 
[17, с. 11]. Вследствие этого, вторгаясь в 
сферу прав и свобод конкретного лица, дан-
ные меры в большей степени наделены не-
обходимым потенциалом по принуждению 
обязанных лиц к соблюдению установлен-
ных запретов и ограничений, исполнению 
обязанностей независимо от их воли и жела-
ния [29]. Фактически все меры администра-
тивного пресечения объединяет общая чер-
та: они несут в себе риск причинения вреда 
здоровью лица, к которому применяются. 

Основания, условия и общий порядок 
применения физической силы, специаль-
ных средств и огнестрельного оружия в УИС 
регулируется гл. V Закона РФ № 5473-1. Де-
тальное изучение данного закона позволя-
ет прийти к выводу, что в нем не дается ис-
черпывающих характеристик используемых 
терминов, которые необходимы при оценке 
правомерности действий сотрудников УИС. 
В частности, отсутствует определение по-
нятия «физическая сила», что предусматри-
вает возможность усмотрения при исполь-
зовании данного способа принудительного 
воздействия. Так, например, в процессе 
реализации специальной меры принужде-
ния – физической силы – сотрудникам УИС 
приходится вступать в непосредственный 
физический, то есть телесный, контакт с 
объектом воздействия. В вязи с этим счита-
ем, что под применением физической силы 
сотрудниками УИС следует понимать при-
нудительное физическое (механическое) 
воздействие, включая боевые приемы борь-
бы, на правонарушителя, основанное на ис-
пользовании мускульной силы и индивиду-
альных физических возможностей каждого 
конкретного сотрудника без использования 
специальных средств, оружия или иных под-
ручных средств. Предлагаем данное опре-
деление закрепить в ст. 29 «Применение фи-
зической силы» Закона РФ № 5473-1. 
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Юридические науки

В контексте рассмотрения мер непосред-
ственного принуждения нельзя не согла-
ситься с О. О. Лебедевой, по мнению кото-
рой характер правоограничений и степень 
их воздействия на нарушителя должны за-
висеть от характера совершаемых проти-
воправных действий (административного 
правонарушения или преступления), а также 
силы оказываемого им сопротивления (про-
тиводействия) [14, с. 93]. 

В том случае если применение физиче-
ского воздействия к правонарушителю не 
привело к должному результату, сотрудни-
ки УИС дополняют его специальными сред-
ствами принуждения. В УИС предусмотре-
но применение следующих специальных 
средств принуждения: палок специальных, 
наручников и иных средств ограничения 
подвижности, служебных собак, специаль-
ных технических средств противодействия 
беспилотным воздушным судам и др. Также 
при необходимости сотрудники УИС в целях 
пресечения совершаемых правонарушений 
(преступлений) правомочны использовать 
«любые подручные средства» (ст. 28 Закона 
РФ № 5473-1). 

На основании вышеизложенного пред-
ставляется, что под применением специаль-
ных средств административного принуж-
дения следует подразумевать воздействие 
сотрудников УИС на правонарушителя, реа-
лизуемое с помощью различных специаль-
ных технических устройств и приспособле-
ний, состоящих на вооружении учреждений 
и органов УИС. Предлагаем данное опреде-
ление закрепить в ст. 30 «Применение спе-
циальных средств» Закона РФ № 5473-1. 

Самым опасным способом реализации 
мер административного пресечения, ко-
торый в большей степени несет риски для 
жизни и здоровья правонарушителя, счита-
ется применение огнестрельного оружия. В 
связи этим данная мера в правоохранитель-
ной деятельности сотрудников УИС исполь-
зуется крайне редко, что подтверждается 
результатами проведенного нами анкетиро-
вания более 600 практических работников 
УИС: только 13 сотрудникам (2,16 % от обще-
го числа опрошенных) приходилось на прак-
тике применять огнестрельное оружие в от-
ношении граждан (не осужденных). 

Как отмечает А. М. Сильников, процесс 
применения огнестрельного оружия заклю-
чается в непосредственном использовании 
его «силы», то есть огнестрельных свойств 
самого оружия и поражающих свойств пули 

(снаряда) [25, с. 37–38]. Именно поэтому ог-
нестрельное оружие в большинстве случаев 
применяют при возникновении объективной 
потребности в пресечении совершаемых 
преступлений, а не правонарушений. 

Таким образом, перечень мер админи-
стративного пресечения, реализуемых в 
практической деятельности сотрудников 
УИС, является весьма разнообразным, что 
позволяет их комбинировать между собой, 
исходя из необходимости достижения по-
ставленной цели. Другими словами, прак-
тическая реализация данных мер может ва-
рьироваться от требования сотрудника УИС 
прекратить противоправное поведение до 
применения огнестрельного оружия. 

Меры административного пресечения 
в УИС выступают одним из наиболее дей-
ственных способов борьбы с правонаруше-
ниями (преступлениями) в соответствующей 
сфере общественных отношений. Они носят 
универсальный характер, поскольку их при-
менение позволяет пресечь совершение не 
только административных правонарушений, 
но и уголовных преступлений.

Представляется важным отметить, что в 
научной среде встречаются и иные взгляды 
относительно характера реализуемых спе-
циальных мер пресечения. Так, например, 
достаточно кардинальную позицию в от-
ношении природы применения физической 
силы, специальных средств и оружия зани-
мает С. Ю. Учитель. Он, в частности, предла-
гает приоритет в правовом регулировании 
специальных мер пресечения, реализуе-
мых в правоприменительной деятельности 
правоохранительных органов, отдавать ис-
ключительно нормам уголовного права [27, 
с. 26]. 

Более компромиссный подход к вопро-
сам правового регулирования и применения 
специальных мер пресечения представлен 
в работах В. А. Поникарова и С. В. Поника-
рова. Ученые считают, что применение ог-
нестрельного оружия сотрудниками УИС 
возможно исключительно к лицам, совер-
шившим уголовно наказуемое деяние, и 
относят его главным образом к мерам уго-
ловно-правового характера, реализуемым 
при возникновении уголовно-правовых, а 
не административно-правовых отношений. 
В то же самое время они допускают веро-
ятность применения физической силы и 
специальных средств для пресечения как 
административных правонарушений, так и 
уголовных преступлений [22, с. 119]. Ранее 
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подобные взгляды получили отражение в 
работах В. Е. Северюгина [24].

На наш взгляд, отнесение огнестрельного 
оружия исключительно к мерам уголовного 
принуждения является не совсем оправдан-
ным и логичным, несмотря на то, что данная 
мера пресечения чаще всего применяется 
к лицам, которые совершают уголовно на-
казуемые деяния. Думается, что, исходя из 
специфики правового регулирования, осо-
бенностей реализации и субъектного соста-
ва, правоотношения, возникающие в связи с 
применением огнестрельного оружия, сле-
дует рассматривать исключительно как ад-
министративные. 

В. А. Мельников, беря за основу урегули-
рованность рассматриваемой меры пресе-
чения нормами административного права, 
также высказывается в поддержку отнесе-
ния огнестрельного оружия к мерам адми-
нистративного принуждения [15, с. 55]. При 
этом следует указать на универсальность 
реализуемых мер принудительного воздей-
ствия, которая предполагает возможность 
«обслуживания» мерами административно-
го принуждения общественных отношений, 
урегулированных нормами иных отраслей 
права, даже при наличии несовпадения 
предмета регулирования и объекта охраны 
в том случае, если они не имеют собствен-
ных охранительных норм.

Вместе с тем проведенный нами деталь-
ный анализ положений Закона РФ № 5473-1 
позволяет прийти к выводу, что в нем раз-
граничивается два основных вида действий 
с огнестрельным оружием: применение и 
использование. Например, в п. 12 ст. 14 за-
креплено право учреждений, исполняющих 
уголовные наказания, на применение и ис-
пользование в установленных законом слу-
чаях и порядке оружия и иных специальных 
мер пресечения. Данные термины по тексту 
закона и в российском законодательстве в 
целом используются как синонимы, что, на 
наш взгляд, является не совсем верным. 
На эту терминологическую особенность 
также обращали внимание Б. П. Кондрашов, 
Ю. П. Соловей и В. Б. Черников [12, с. 14]. 

Как совершенно справедливо отмечают 
А. И. Каплунов [9, с. 14] и Е. А. Алтухова [3, 
с. 43], такие действия с оружием, как приме-
нение и использование, следует различать 
в зависимости от объекта направленности 
принудительного воздействия. Так, понятие 
«применение огнестрельного оружия» под-
разумевает «применять на поражение, по 

живым объектам», понятие «использование 
огнестрельного оружия» не предполагает 
преднамеренное причинение вреда непо-
средственно жизни или здоровью человека 
даже при наличии такой возможности. 

В Законе РФ № 5473-1 лишь в ст. 12 упо-
минается возможность использования и 
применения огнестрельного оружия в прак-
тической деятельности сотрудников УИС, 
далее по тесту говорится о возможности 
только его применения. Считаем, что для 
приведения положений рассматриваемого 
закона в соответствие с практикой реализа-
ции мер непосредственного принуждения 
уполномоченными субъектами УИС в ст. 31.2 
необходимо внести изменения.

Во-первых, название статьи «Примене-
ние огнестрельного оружия» следует заме-
нить на «Применение и использование огне-
стрельного оружия».

Во-вторых, в анализируемой статье необ-
ходимо закрепить возможность использо-
вания огнестрельного оружия сотрудниками 
УИС. Для этого в формулировке «Сотрудник 
уголовно-исполнительной системы также 
имеет право применять огнестрельное ору-
жие» слово «применять» следует заменить 
на «использовать». 

Сформулированный нами подход в части 
закрепления норм, устанавливающих по-
рядок применения и использования огне-
стрельного оружия, мы могли встретить в 
ранее действовавшей редакции ст. 31 Зако-
на РФ № 5473-1. Закрепление в данной нор-
ме термина «использовать» представляется 
необходимым в тех случаях, когда сотруд-
ник УИС во время пресечения неправомер-
ных действий направляет огнестрельное 
оружие не на живые объекты (людей), а на 
объекты материального мира (например, 
транспортные средства) либо пытается ока-
зать воздействие на психику правонаруши-
теля, осуществив производство предупре-
дительного выстрела.

Сказанное позволяет прийти к выводу, что 
административным законодательством ре-
гламентируется порядок применения огне-
стрельного оружия, в то время как основани-
ем для его применения может выступать не 
только административное правонарушение, 
но и уголовно наказуемое деяние. Вместе с 
тем, как показывает практика, использова-
ние огнестрельного оружия сотрудниками 
УИС в большинстве случаев имеет место 
для пресечения административных право-
нарушений, а применение – для пресечения 
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совершения уголовных преступлений, на-
пример для защиты себя и (или) иных лиц 
от посягательства, если это посягательство 
сопряжено с насилием, опасным для жизни 
или здоровья (как вариант, в случае совер-
шения преступления против жизни и здоро-
вья, предусмотренного гл. 16 УК РФ). 

В наибольшей степени отчетливо связь 
специальных мер административного пре-
сечения с уголовно-правовыми нормами от-
ражена в работах А. И. Каплунова [8, с. 254] 
и А. В. Мингеса [17, с. 19]. Данные ученые по-
лагают, что прекращению причинения вреда 
правоохраняемым интересам может пред-
шествовать необходимость применения ре-
гулируемых нормами административного и 
административно-процессуального права 
специальных мер пресечения. Вместе с тем 
данные меры могут быть конкретизирова-
ны, в частности, и нормами уголовного пра-
ва, если в каком-либо конкретном случае 
при их применении будут задействованы 
уголовно-правовые институты: необходи-
мой обороны; причинения вреда при задер-
жании лица, совершившего преступление; 
крайней необходимости; физического или 
психического принуждения; обоснованного 
риска; исполнения приказа или распоряже-
ния. Взаимосвязь норм административного 
и уголовного права в регулировании отно-
шений по применению сотрудниками УИС 
физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия отражена в ст. 28 
Закона РФ № 5473-1. 

Применение сотрудниками УИС мер ад-
министративного пресечения возможно 
только с учетом установленного предела и 
правильного выбора средств. Правовое ре-
гулирование государством данного преде-
ла выступает важным условием (элементом) 
действующей системы административно-
правовых гарантий применения мер при-
нуждения [4]. Именно поэтому считаем не-
обходимым закрепить за сотрудниками УИС 
обязанность по соблюдению норм уголов-
ного законодательства в процессе реали-
зации административно-юрисдикционных 
полномочий по применению мер админи-
стративного принуждения. В связи с этим 
предлагаем ст. 3 федерального закона «О 
службе в уголовно-исполнительной систе-
ме Российской Федерации» дополнить ч. 1.1 
следующего содержания: «На деятельность 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации распростра-
няются нормы уголовного законодательства 

Российской Федерации о необходимой обо-
роне, крайней необходимости и иных обсто-
ятельствах, исключающих преступность де-
яния». 

В целях соблюдения законности в про-
цессе реализации специальных мер адми-
нистративного пресечения сотрудники УИС 
обязаны соблюдать определенный порядок 
(последовательность) действий, регламен-
тированный ст. 28.1 Закона РФ № 5473-1 и 
включающий три основных этапа.

Первый этап предусматривает обязан-
ность сотрудника УИС предупредить пра-
вонарушителя о намерении применить 
специальную меру принуждения с предо-
ставлением достаточного количества вре-
мени для выполнения своих требований. 
Форма данного предупреждения норматив-
но не установлена. Полагаем, что в качестве 
таковой могут выступать словесное (устное) 
предупреждение (предостережение о не-
допустимости противоправного поведения) 
либо предупредительный выстрел.

Второй этап предполагает совершение 
активных действий со стороны сотрудника 
УИС по применению конкретных мер пре-
сечения – физической силы, специаль-
ных средств или огнестрельного оружия. 
Содержание указанных действий должно 
определяться «избранным способом при-
нудительного воздействия» с учетом скла-
дывающейся обстановки [14, с. 139–140]. 
При этом они могут совершаться как неза-
висимо и изолированно друг от друга, так и 
в комплексе. 

Выбор меры пресечения сотрудником 
УИС осуществляется с учетом сложившейся 
обстановки, характера и степени опасности 
противоправных действий лиц, а также силы 
оказываемого ими сопротивления [28]. Клю-
чевым условием реализации исследуемых 
мер принуждения является закрепление за 
сотрудником УИС обязанности обеспечить 
наименьшее причинение вреда правонару-
шителю и предоставить ему в случае необ-
ходимости медицинскую помощь. Наимень-
шее причинение вреда правонарушителю 
реализуется за счет установления ограни-
чений и запретов, связанных с применением 
специальных средств (ст. 31.1) и огнестрель-
ного оружия (ст. 31.2). 

В то же время необходимо отметить, что 
на практике сотрудник УИС, причинивший 
вред здоровью правонарушителя, может 
оказать ему только первую доврачебную, а 
не медицинскую помощь. Это связано с тем, 
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что у сотрудников УИС, как правило, отсут-
ствует специальное медицинское образова-
ние, а на курсах первоначальной подготов-
ки они обучаются только навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим. Обозна-
ченное нами обстоятельство указывает на 
необходимость внесения в ст. 28.1 Закона 
РФ № 5473-1 корректив, а именно формули-
ровку «безотлагательное предоставление 
пострадавшим медицинской помощи» сле-
дует заменить на «безотлагательное оказа-
ние пострадавшим первой доврачебной по-
мощи». В рассматриваемом случае первая 
доврачебная помощь пострадавшим может 
включать остановку кровотечения, наложе-
ние повязки, проведение искусственного 
дыхания и др.

Помимо проблем, которые связаны с 
правовым регулированием института ад-
министративного принуждения в уголовно-
исполнительной системе Российской Фе-
дерации, уполномоченные субъекты УИС 
зачастую сталкиваются с трудностями ор-
ганизационного характера в процессе его 
реализации. К примеру, на практике сотруд-
ники УИС могут испытывать затруднения, 
связанные с вызовом медицинских работни-
ков для осуществления фиксации причинен-
ных гражданам телесных повреждений. Это 
объясняется тем, что медицинский персо-
нал учреждений УИС находится на рабочем 
месте, как правило, до обеда (14.00), а само 
учреждение может располагаться в удален-
ной от населенного пункта местности. 

Последний (третий) этап заключается в 
обязательном доведении сотрудником УИС 
информации (докладе) непосредственно-
му начальнику о каждом факте применения 
специальных мер административного при-
нуждения в письменной форме в течение 24 
часов. Как видим, принятие решения о при-
менении специальных мер принуждения не 
предусматривает возбуждение индивиду-
ального конкретного дела, законом устанав-
ливается лишь обязательное требование к 
порядку фиксации каждого факта их приме-
нения с последующим уведомлением руко-
водства.

Таким образом, в процессе реализации 
мер административного пресечения со-
трудники УИС обязаны выполнять опре-
деленную последовательность (алгоритм) 
действий, что позволяет им не выходить за 
рамки правового поля, то есть соблюдать 
законность, и тем самым не нарушать права 
принуждаемых лиц. 

Результаты
Меры административного пресечения в 

деятельности УИС осуществляются с уче-
том специфики сферы правореализации. 
Среди ключевых особенностей их примене-
ния представляется необходимым выделить 
следующие:

– административно-пресекательные 
меры в УИС применяются в целях обеспе-
чения пенитенциарной безопасности, при 
этом внешняя форма принудительного воз-
действия на лицо может выражаться как в 
психическом (официальное требование о 
прекращении противоправных действий), 
так и в непосредственном воздействии на 
правонарушителя (применение физической 
силы, специальных средств и огнестрельно-
го оружия);

– в качестве правовых оснований приме-
нения мер административного пресечения 
в УИС могут выступать: противоправное 
поведение лица, в том числе и объективно 
противоправное невиновное деяние; на-
ступление особых состояний или событий, 
представляющих непосредственную угрозу 
для общественного порядка и обществен-
ной безопасности, а также безопасности 
объектов УИС и лиц, которые на них нахо-
дятся. Для принятия сотрудником УИС ре-
шения о фактическом применении мер ад-
министративного пресечения установление 
вины лица не требуется. Достаточно наличия 
материального основания, свидетельствую-
щего о событии административного право-
нарушения, преступления или иной реально 
возникшей угрозы (наводнение, пожар и др.) 
для общественных отношений, складываю-
щихся в сфере исполнения уголовных нака-
заний. На данное обстоятельство обращали 
свое внимание В. И. Кошевацкий [12, с. 103], 
Д. С. Дубровский [6, с. 24] и О. О. Лебедева 
[14, с. 75]; 

– применение мер административного 
пресечения не устанавливает обязанности 
уполномоченных субъектов определять со-
став правонарушения (преступления) в про-
цессе их реализации. Кроме того, рядом ис-
следователей было озвучено предложение 
о необходимости установления конкретного 
перечня административных правонаруше-
ний, совершение которых будет выступать в 
качестве основания для применения адми-
нистративных мер пресечения. Например, 
данной позиции придерживается В. А. Тю-
рин [26, с. 27]. Между тем справедливым и 
обоснованным нам видится подход А. П. Ко-
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ренева и А. И. Каплунова, которые в опреде-
лении административного пресечения ука-
зывают не только на административную, но 
и на уголовную ответственность [8, с. 237]. 
Реализация мер административного при-
нуждения может предшествовать исполь-
зованию более строгих по своему характеру 
мер государственного принуждения; 

– применение мер административного 
пресечения в УИС представляется возмож-
ным только в отношении «наличного или 
действительного противоправного деяния» 
[25, с. 27], то есть они обладают конкретной 
пространственно-временной характеристи-
кой и применяются непосредственно в пе-
риод совершения правонарушения;

– сотрудники УИС, как правило, приме-
няют административно-пресекательные 
меры на территории учреждений УИС (ис-
правительные учреждения и следственные 
изоляторы), а также на прилегающих к ним 
территориях, на которые распространяют-
ся режимные требования. В данном случае 
речь идет о необходимости соблюдения 
принципа территориальности в процессе 
реализации мер административного при-
нуждения уполномоченными субъектами 
УИС. Вместе с тем действующее законода-
тельство допускает реализацию админи-

стративно-пресекательных мер за предела-
ми территорий учреждений УИС, перечень 
данных территорий закреплен в ст. 28 Зако-
на РФ № 5473-1;

– при применении мер пресечения со-
трудники УИС обязаны руководствоваться 
нормативными положениями администра-
тивного законодательства в части установ-
ления общих условий, оснований и порядка 
их применения, а также нормами уголовного 
законодательства об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния. 

Таким образом, меры административно-
го пресечения, реализуемые в администра-
тивно-юрисдикционной деятельности упол-
номоченных субъектов УИС, отличаются 
определенным внутренним содержанием, 
которое предусматривает наличие конкрет-
ной цели, оснований и порядка их примене-
ния с учетом специфики функционирования 
пенитенциарной системы.

Сформулированные нами предложения 
по внесению изменений в нормы действу-
ющего законодательства будут способст-
вовать повышению эффективности реали-
зации мер административного пресечения в 
уголовно-исполнительной системе Россий-
ской Федерации.
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Характеристика психической устойчивости сотрудников отдела 
охраны с различными сроками службы в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена исследованию одной из актуальных проблем юри-

дической психологии – раскрытию механизмов психологической устойчивости у со-
трудников отдела охраны исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Поскольку профессиональная деятельность сотрудников отдела охраны 
по целому ряду параметров имеет социогенно-стрессовую природу, то преоблада-
ние воздействия стресс-факторов над механизмами психической устойчивости во 
многих случаях приводит к негативным последствиям – развитию психологического 
выгорания, социальной дезадаптации и деформации личности. Цель: определение 
внутренних механизмов понижения адаптационных возможностей и факторов, их 
детерминирующих, изучение особенностей психологической устойчивости к дей-
ствию соцально-стрессовых факторов у сотрудников отдела охраны в зависимости 
от срока служебной деятельности. Методы: для изучения механизмов психологи-
ческой устойчивости сотрудников и параметров моделей стрессовых состояний 
использовались: методика «Нервно-психическая устойчивость» («Прогноз») по 
В. Ю. Рыбникову (1990), метод оценки профессионального выгорания по К. Маслач и 
С. Джексон (1986), инновационные многофакторные методы оценки базисных про-
фессиональных типологий стрессогенности и духовности личности по К. Б. Малы-
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шеву (2021). Выводы: результаты исследования показали, что социальный стресс у 
сотрудников охраны представляет одну из наиболее травматичных форм стресса 
и соответствует концепту профессионального стресса, причем сущность понятия 
психологической устойчивости связана с изучением субъективных особенностей 
феномена неравновесности жизнедеятельности – стресса. Стресс отражает весь 
диапазон базовых состояний – здоровья и развития, дезадаптации и патологии. По-
лученные в исследовании данные указывают на дисгармонический характер психо-
логической адаптивности (псевдоадаптации) к действию социальных стрессоров у 
сотрудников с десятилетним стажем службы. При этом у большинства респонден-
тов в отличие от сотрудников со сроком работы до пяти лет обнаружены базисные 
профессиональные типы стрессогенности и духовности личности, свидетельству-
ющие о низком уровне их общественно-нравственных ценностных ориентаций. Это 
обусловливает необходимость разработки инновационных подходов к профилакти-
ке профессионального стресса и выгорания у сотрудников на всех этапах их про-
фессиональной деятельности на основе субъект-субъектной парадигмы развития 
интенции к формированию духовно-нравственных ценностей личности. 
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers one of the urgent issues of legal psychology – the 

disclosure of the mechanisms of psychological stability in employees of security department 
of correctional institutions. Since the professional activity of security department 
employees has a sociogenic and stressful nature due to a number of parameters, the 
predominance of the impact of stress factors over the mechanisms of mental stability 
in many cases leads to negative implications such as the development of psychological 
burnout, social maladjustment and personality deformation. Aim: to determine internal 
mechanisms that reduce adaptive capabilities and factors that promote them, to study 
the features of psychological resistance to the action of social and stress factors in the 
security department employees, depending on the length of their service. Methods: we 
study the mechanisms of psychological stability of employees and the parameters of 
models of stress states with the use of the following methods: “Neuropsychic stability” 
(“Forecast”) technique developed by V.Yu. Rybnikov (1990), a method for assessing 
professional burnout developed by C. Maslach and S. Jackson (1986), innovative multi-
factor methods for assessing basic professional typologies of stress and spirituality of 
an individual according to K.B. Malyshev (2021). Conclusions: the results of the study 
show that social stress among security personnel is one of the most traumatic forms of 
stress and it corresponds to the concept of professional stress. Moreover, the essence of 
the concept of psychological stability is associated with the study of subjective features 
of the phenomenon of disequilibrium of life activity – stress. Stress reflects the entire 
range of basic conditions – health and development, maladjustment and pathology. The 
data obtained in the study indicate the disharmonic nature of psychological adaptability 
(pseudo-adaptation) to the action of social stressors in employees with ten years of service 
experience. At the same time, the majority of respondents, in contrast to employees with a 
period in service of up to five years, have basic professional types of stress and spirituality, 
which indicates a low level of their socio-moral value orientations. This makes it necessary 
to develop innovative approaches to the prevention of professional stress and burnout 
among employees at all stages of their professional activity on the basis of the subject-
subject paradigm in the development of the intention to form spiritual and moral values in 
an individual.

K e y w o r d s : adaptation; basic profile of types of professional spirituality; basic 
profile of types of professional stress; inner world; correctional institutions; personality; 
multi-factor analysis; negative emotional states; professional burnout; penitentiary 
institutions; professional activity; mental and psychological stability; mental resources; 
coping behavior; social and professional stress; stressors; stress resistance; security 
department employees; consistency; terms of service; theory of functional systems 
according to P.K. Anokhin; penal system.
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тельная система, являясь особым социаль-
ным институтом, предъявляет повышенные 
требования к деятельности сотрудников 
исправительных учреждений, отражающей 
специфику социального стресса экстре-
мальной социально-психологической при-
роды. Профессиональная деятельность 
персонала исправительных учреждений, 
особенно сотрудников отдела охраны, счи-
тается в наибольшей степени стрессоген-
ной, поскольку осуществляется в особых и 
постоянных социально-стрессовых услови-
ях, детерминирующих изменения взаимо-
действия в системе «субъект – ситуация». 

Считается, что состояния психического 
напряжения у сотрудников уголовно-испол-

Введение
Известно, что профессиональная дея-

тельность, осуществляемая в социально-
стрессовых условиях, выступает в качестве 
детерминанты, определяющей динамичное 
преобразование психологических констант 
личности, что приводит к формированию 
одного из триады функциональных состо-
яний: психическому развитию, адаптации 
или дезадаптации. Под социальным стрес-
сом при этом понимается социально-психо-
логическая трансформация социума, раз-
личных социальных сообществ, институтов 
и отдельной личности, возникающая под 
влиянием изменений культуры, политики и 
экономики государства. Уголовно-исполни-
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нительной системы являются следствием 
воздействия специфических и значимых 
для личности социальных стрессоров и од-
новременно детерминированы снижением 
уровня общей и селективной специфиче-
ской стрессоустойчивости индивида, к ко-
торой в первую очередь относится психо-
логическая устойчивость. Психологическая, 
точнее психическая, устойчивость личности 
в любой сфере деятельности является инте-
гральным феноменом, содержащим дискурс 
стрессоустойчивости и близкие по содер-
жанию понятия «эмоциональная устойчи-
вость», «жизнестойкость», «толерантность 
к стрессу», а также обобщенный и диффе-
ренцированный конструкт, определяющий 
меру устойчивости к негативному влиянию 
достаточно широкого спектра потенциально 
стрессогенных стимулов.

Есть мнение, что психическая устой-
чивость лиц, связанных с экстре-
мальной деятельностью, находится в 
обратной зависимости от природы, интен-
сивности и длительности действия стрес-
соров. М. Ш. Магомед-Эминов, напротив, 
считает, что основным стрессогенным фак-
тором в экстремальных ситуациях является 
противоестественность природе человека 
выполняемых профессиональных задач. 
Это обстоятельство, по мнению Л. А. Кита-
ева-Смыка, и приводит к психологическому 
выгоранию, под которым он понимает «вы-
горание души». 

Во всех научных источниках отмечается, 
что динамика психологического (професси-
онального) выгорания соответствует этапам 
и фазам развития психологического стрес-
са (мобилизации, резистентности и исто-
щения). Учитывая это, а также выраженный 
характер специфики экстремальных факто-
ров в деятельности сотрудников отдела ох-
раны, представляется более приемлемым 
рассматривать данную форму социального 
стресса [3; 12] и выгорания в виде профес-
сионального стресса. Большинство авторов 
указывают, что стресс у сотрудников являет-
ся формой профессиональной деформации, 
наступающей под действием защитного 
механизма сохранения эмоциональных ре-
сурсов. В результате его неэффективности 
происходит оскудение психических ресур-
сов, развиваются дезадаптивные состоя-
ния. Они возникают вследствие «срыва» ба-
рьера психической адаптации под влиянием 
экстремальных факторов, к которым у со-
трудников отдела охраны относятся угроза 

жизни, несение службы с оружием, высокий 
уровень ответственности, монотонность, 
нарушение биоритмов (сменный режим ра-
боты) и т. д. Их влияние потенцируется со-
циальными стрессорами смешанного ге-
неза – дискриминационными, средовыми и 
ролевыми, трудностями самореализации, 
достижения успеха и др. 

Ведущая роль в психической устойчи-
вости принадлежит социально-психологи-
ческим особенностями личности, ее пред-
уготованности (почве) к тому или иному 
стресс-воздействию. В научной литературе 
представлен широкий спектр личностных 
психологических факторов, как участвую-
щих в развитии процессов адаптации у со-
трудников исправительных учреждений, 
так и определяющих дезадаптивные харак-
теристики профессионального стресса. В 
формировании психической устойчивости, 
профессиональном становлении и самосо-
вершенствовании сотрудников в последние 
годы особое внимание уделяется психоло-
гическим детерминантам духовности и ха-
рактеристикам ценностной сферы личности. 
Отмечаемые в большинстве исследований 
негативные характеристики профессио-
нального стресса с описанием его дефи-
цитарных психических состояний у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы 
сменяются субъект-субъектным подходом и 
характеризуются переходом от реактивной 
парадигмы стресса к транзакционистской и 
духовной парадигме. Это позволяет иссле-
довать личностные характеристики сотруд-
ников и динамику их психической устой-
чивости в качестве профессиональных 
трансформаций, отражающих как признаки 
профессиональных деструкций, так и пози-
тивные изменения стратегии поведения и 
личностных ресурсов преодоления профес-
сионального стресса и деформаций.

Следует также отметить противоречи-
вость данных о характере изменений и ме-
ханизмах психической устойчивости со-
трудников отдела охраны на разных этапах 
службы и отсутствие методов оценки базис-
ных констант профессиональных профилей 
стрессовой реактивности (стрессогенно-
сти) личности, отвечающих особенностям 
трансформации профессиональных ду-
ховно-ценностных состояний. В этой связи 
комплексный подход к исследованию ме-
ханизмов психической устойчивости у со-
трудников отдела охраны исправительного 
учреждения в зависимости от срока служеб-
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ной деятельности представляется актуаль-
ным и своевременным.

Результаты
Анализ научных данных свидетельствует 

о двух принципиально важных закономер-
ностях изменения психического состояния 
сотрудников исправительного учреждения, 
в том числе и отдела охраны, – зависимо-
сти возникновения и степени выраженно-
сти профессиональной деформации лич-
ности от сроков служебной деятельности и 
тесной взаимосвязи дефектов отношения 
к профессии со специфическими измене-
ниями во всех подструктурах (сферах) лич-
ности. Несмотря на объяснимые различия 
данных о сроках службы, соответствующих 
появлению психического напряжения (пер-
вой стадии профессионального стресса), в 
большинстве исследований последнее за-
регистрировано у сотрудников на начальных 
этапах службы – в диапазоне от 1 года до 5 
лет [9; 13–15; 17; 18]. Повышение психиче-
ской устойчивости, отвечающей адаптации 
сотрудников к службе (стадии резистентно-
сти), и ее нарушения выявляются, как прави-
ло, на этапах от 5 до 10 и более лет, которые 
соответствуют стадии истощения. На на-
чальном этапе профессиональный стресс 
выражается в негативных эмоциональных 
состояниях, проявляющихся у сотрудников 
в снижении психической активности и стра-
хе, агрессивности, снижении когнитивных 
функций и способности к саморазвитию, 
потере самоконтроля и панических реак-
циях, усталости и неуверенности, тревоге и 

апатии, обреченности и отчаянии, ступоре, 
депрессии или эйфории и т. д. [13–15]. Эти 
состояния детально и пофазно отвечают 
симптоматике развития дефицитарных пси-
хических состояний, приводящих в итоге к 
снижению эффективности профессиональ-
ной деятельности [17]. В многочисленных 
источниках указывается, что при утрате, 
снижении и отсутствии ресурсов совлада-
ющего поведения нарастает интенсивность 
дефицитарных психических состояний, ко-
торые становятся триггером хронического 
профессионального стресса у сотрудника, 
финальными сценариями которого являют-
ся нервно-психические и психосоматиче-
ские расстройства, стойкая или неполная 
адаптация и социальная патология – про-
фессиональная деформация. Последний 
вариант указывает на патологическую на-
правленность психологической трансфор-
мации личности, приводящую к развитию 
девиаций и профессиональной деграда-
ции [7–9; 13; 17].

С целью уточнения периодов изменений 
психической устойчивости, характерных 
для дефицитарных психических состояний, 
и степени выраженности профессиональ-
ного стресса нами н̆а базе УФСИН России 
по Вологодской области было проведено 
исследование интегративных показателей 
нервно-психического напряжения и психо-
логического выгорания у сотрудников отде-
ла охраны в зависимости от сроков (време-
ни) службы (табл. 1). 

Таблица 1
Средние значения величин показателей нервно-психической устойчивости у сотрудников 

отдела охраны с различным стажем работы

Длительность службы Средние 
значения

Стандартное 
отклонение

U 
эмп.

Уровень статистической 
значимости

До 5 лет (n = 25) 5,1 0,9
129 р ≤ 0,01

От 5 до 10 лет (n = 25) 6,3 1,0

Низкий уровень средних показателей 
нервно-психического напряжения у группы 
сотрудников со стажем слубы от пяти до де-
сяти лет указывает на отсутствие значимых 
нарушений психической устойчивости. По-
лученные данные позволяют рассматривать 
психическое состояние сотрудников отдела 
охраны с большим стажем службы как пози-
тивное. Это может свидетельствовать о по-
вышении общего адаптивного потенциала и 
активации форм защитного (совладающего) 
поведения при одновременном снижении 
вероятности нервно-психических срывов по 

мере увеличения сроков службы. Это позво-
ляет предположить, что начальная стадия 
(стадия напряжения) профессионального 
стресса, отмечаемая при вхождении в про-
фессиональную деятельность у большин-
ства сотрудников группы со стажем работы 
до пяти лет, сменяется по мере прохождения 
службы выработкой психологической устой-
чивости, то есть стабилизацией психическо-
го состояния, отвечающей динамике второй 
стадии (резистентности) за счет включения 
психологических ресурсов устойчивости к 
стрессу. 
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Параметры психической устойчивости у 
данной группы респондентов характеризу-
ются низкими показателями эмоционально-

го истощения в отличие от средних величин 
у большинства сотрудников группы со ста-
жем службы до 5 лет (табл. 2). 

При этом средние величины показателей 
редукции личных достижений в группе со 
стажем от 5 до 10 лет находятся в преде-
лах нормы, тогда как показатели по шкале 
«деперсонализация» оказались в среднем 
завышенными (у 14 из 25 сотрудников). 
Эти данные указывают на включение ме-
ханизмов психологической защиты в виде 
частичного подавления эмоций в ответ на 
длительные и избыточные психотравмирую-
щие воздействия. Любая форма адаптации, 
характерная для второй стадии стресса, по 
мнению большинства авторов, может долго 
удерживать жизнестойкость личности даже 
в условиях длительного протекания стрес-
сового состояния посредством механиз-
мов минимизации стрессора. С позиции 
А. Ленгле, эти механизмы предотвращают 
дальнейшие нарушения экзистенциальной 
установки личности. Результаты нашего ис-
следования соотносятся с данными других 
авторов об адаптации сотрудников отдела 
охраны к действию экстремальных факто-
ров и возможности одновременного форми-
рования негативных (дезадаптивных) про-
явлений профессионального стресса [16]. 

Поскольку данный вид стресса развива-
ется у здоровых лиц и включает сложный 
комплекс психологических перестроек, ве-
дущих к профессиональной деформации 
личности и другим изменениям, их целе-
сообразно рассматривать в качестве про-
фессиональных трансформаций (стресс-
индуцируемых) психических состояний [16]. 
Как отмечает Е. Л. Трофимова, трансформа-
ции могут носить как положительный, так и 
отрицательный характер. Соотношение тех 
и других с увеличением стажа службы меня-
ется. Причем позитивные изменения, про-

Таблица 2
Средние значения величины интегративных показателей профессионального выгорания  

у сотрудников с различным стажем работы (по методике К. Маслач, С. Джексон)

Шкалы Сотрудники отдела охраны, 
срок службы до 5 лет (n = 25) 

Cотрудники отдела охраны, срок 
службы от 5 до 10 лет (n = 25)

Уровень  
статистиче-
ской значи-

мости
Среднее 
значение

Стандартное от-
клонение

Среднее 
значение

Стандартное  
отклонение

Эмоциональное 
истощение 15,3 3 7,1 2,5 р ≤ 0,01

Деперсонализация 5,8 2,7 5,4 5,3 р ≤ 0,05

Редукция личных 
достижений 36,2 2,2 39,1 6,9 р > 0,05

исходящие в процессе профессиональной 
деятельности сотрудников, автор рассма-
тривает как личностные ресурсы преодоле-
ния деформаций [16]. 

Полученные результаты психодиагности-
ки можно интерпретировать как нарастание 
психической устойчивости сотрудников по 
мере увеличения сроков службы, посколь-
ку исследования, как наши, так и других 
авторов, указывают на выраженное психо-
эмоциональное напряжение у сотрудников 
на начальных этапах профессиональной 
деятельности. В то же время они позволя-
ют говорить о дисгармоничном характере 
адаптации к профессиональному стрессу, 
поскольку наряду с психической стабилиза-
ций у сотрудников с большим стажем служ-
бы отмечаются негативные проявления про-
фессиональной деформации, идущие по 
пути деперсонализации. Данный феномен 
трансформации характеристик стресса, 
приходящих на смену друг другу, именуется 
ценой адаптации.

Анализ психологических констант, опре-
деляющих сущность и особенности меха-
низмов развития профессионального стрес-
са у сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, как и психологических факторов 
стрессоустойчивости личности, необходи-
мых для объяснения причин происходящих 
изменений, свидетельствует о сложности и 
неоднозначности этих феноменов, что от-
ражается в многообразии позиций иссле-
дователей относительно их природы, струк-
туры, механизмов возникновения и т. д. Так, 
Е. В. Распопин считает, что устойчивость 
к профессиональному стрессу и его вну-
тренним источникам обусловлена личност-
ными ресурсами личности сотрудников 
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исправительных учреждений – поведенче-
скими и проблемно-ориентированными ко-
пинг-стратегиями, среди которых важное 
место он отводит копингам самоконтроля 
поведения и решения проблем, подчерки-
вая роль ценностно-смыслового комплек-
са, образующего конструктивную модель 
психологических ресурсов устойчивости к 
стрессу. Она включает такие качества лич-
ности сотрудников, как высокий уровень 
развития воли, интернальный локус контро-
ля, эмоциональная стабильность, социаль-
ная направленность, уравновешенность, 
сопротивляемость, стойкость, способность 
к самопознанию и т. д. [13]. В других иссле-
дованиях качествами внутренних факторов 
устойчивости признаются сохранность лич-
ностной идентичности (Я-идентичность) [7], 
играющей основную роль в процессах 
смыслообразования, самоопределения 
и групповой дифференциации, состоя-
ние стимулирующей и смыслообразующей 
функций мотивации, недостаточность ко-
торой сопровождается внутриличностным 
психодинамическим конфликтом личности 
сотрудников [14], адекватное соотношение 
личностных акцентуаций с эмоциональным 
компонентом индивидуальных форм кон-
троля поведения [6]. Обобщение опыта за-
падных и отечественных авторов, с другой 
стороны, дает основание считать, что значи-
мыми внутренними триггерами профессио-
нального стресса являются отрицательные 
психологические переживания (снижение 
интереса, возникновение возмущения, лич-
ностное разочарование и т. д.). Психологи-
ческая устойчивость личности сотрудника 
исправительного учреждения (ее функцио-
нал) при этом рассматривается в качестве 
системы, отражающей соотношение субъ-
ектно-личностных взаимодействий и вну-
триличностных перестроек ресурсообеспе-
ченности индивида.

В большинстве работ отечественных и 
зарубежных исследователей выявляется 
рассогласование (противоречие) между 
профессиональной деятельностью и возни-
кающим состоянием эмоциональной и дру-
гих сфер личности сотрудников. Несмотря 
на ценность эмпирических данных и тенден-
цию к выяснению интегративных свойств 
психологической устойчивости личности 
(внутренних факторов устойчивости и ис-
точников стресса) как ресурсов совладания, 
их недостатком является использование 
биологизаторской методологии реактивной 

парадигмы стресса. И если ранее изучение 
психологической устойчивости сотрудников 
ограничивалось преимущественно анали-
зом эмоциональных, волевых, интеллек-
туальных и других компонентов психики, 
задействованных в комплексе професси-
онального выгорания, то в последние годы 
растет число междисциплинарных исследо-
ваний, использующих постнеклассическую 
методологию [3–5; 11; 12; 18]. 

Выход за рамки линейного подхода (па-
радигмы S R) к изучению психологиче-
ской устойчивости сотрудников уголовно-
исполнительной системы осуществлен в 
разработке психологического мониторинга 
профессионального стресса (профессио-
нального выгорания) на основе полипара-
дигмального подхода к анализу динамики 
бытийного, деятельностного и ресурсного 
компонентов субъектной реальности (вну-
треннего мира) сотрудника исправительного 
учреждения [18]. Это выявило динамичный 
характер изменений структурной органи-
зации личности и духовно-нравственной 
направленности личности в процессе про-
хождения службы. Обращение к высшим 
психическим инстанциям личности позво-
лило построить бинарную модель типоло-
гии личности сотрудника исправительного 
учреждения в виде «энергичного» субъекта 
с высоким уровнем профессиональной мо-
тивации и «истощенного» субъекта с низким 
уровнем мотивации и признаками психоло-
гического выгорания, а также выявить моти-
вационные детерминанты в зависимости от 
стажа службы [13; 14; 16; 18]. Так, ценности 
познания и мотивы включенности в коман-
ду, признания, свойственные сотрудникам 
на начальных этапах службы, сменяются 
ценностями свободы и мотивами «руковод-
ство», «связи», «деньги», «следование тра-
дициям», положительно коррелирующими с 
проявлениями профессиональной дефор-
мации, что свидетельствует о регрессе ду-
ховно-нравственных явлений у сотрудников 
с бо̆льшим стажем службы [14]. Однако, не-
смотря на имеющиеся данные о роли духов-
ности как психологического компонента (ре-
сурса) жизнеспособности и жизнестойкости 
личности, до сих отсутствуют фундамен-
тальные исследования духовных источников 
и факторов формирования психологической 
устойчивости у сотрудников исправитель-
ных учреждений.

Таким образом, анализ данных научной 
литературы свидетельствует о явной недо-
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статочности знаний об этиопатогенезе про-
фессионального стресса и внутренних меха-
низмах, детерминирующих трансформацию 
психологической устойчивости сотрудников 
в развитии как адаптации к профессиональ-
ным стрессорам, так и процессов профес-
сиональной деформации. До сих пор от-
сутствуют четкие данные о типологической 
(селективной) профессиональной уязвимо-
сти личности сотрудников к внешним и вну-
тренним стрессовым факторам. Остается 
неразработанной и теоретическая база в об-
ласти анализа духовных ресурсов личности 
как факторов развития психологической мо-
дели устойчивости сотрудников отдела ох-
раны к профессиональному стрессу. Более 
того, практически не встречаются работы по 
использованию позитивного (развивающего) 
потенциала стресса у сотрудников исправи-
тельных учреждений. Вместе с тем, согласно 
теории функциональных систем П. К. Ано-
хина, снижение или элиминация стресса из 
любой сферы деятельности человека лиша-
ют его общего и специфического (профес-
сионального) развития, вызывая стагнацию 
«функциональной системы профессиона-
ла» [1]. Поскольку становление профессио-
нальных качеств сотрудника отдела охраны 
формируется в стрессовых условиях, то их 
устранение подавляет позитивный эффект 
стресса, лишает личность возможности раз-
вития не только свойств и качеств професси-
онала, но и стойкой адаптации. Следователь-
но, для раскрытия феномена психической 
устойчивости необходимы более углублен-
ные поиск и интерпретация сущности самого 
профессионального стресса и индивидуаль-
но-психологических особенностей сотруд-
ников на основе синкрезиса естественных и 
гуманитарных методов изучения субъектив-
ной реальности. 

В этой связи с целью более глубокого 
анализа особенностей психической устой-
чивости сотрудников отдела охраны на вто-
ром этапе исследования нами были изучены 
стрессовые характеристики личности со-
трудников на основе моделей типологиче-
ского системно-базисного подхода к изуче-
нию профессиональной стрессогенности и 
духовности с помощью двух валидных ме-
тодик: «Типы профессиональной стрессо-
генной личности» и «Типы профессиональ-
ной ценностной духовности личности» по 
К. Б. Малышеву. Новому диагностическому 
инструментарию – методикам оценки типов 
профиля стрессогенности личности и про-

филя профессиональной ценностной духов-
ности личности – соответствует трехмер-
ная базисная типология профессиональной 
направленности личности по В. А. Ганзену 
[2], что дополняет анализ психологиче-
ских характеристик сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Необходимо от-
метить, что с помощью базисной методики 
оценки профессиональной ценностной ду-
ховности сотрудников измеряется интенци-
ональность (устремленность) к ценностям 
и ценностным ориентациям, являющимся 
важнейшими психологическими характери-
стиками духовности личности [11]. Несмо-
тря на редукционистский характер методи-
ки (элиминацию высших констант феномена 
духовности), ее использование с позиций 
постнеклассичности дополняет характери-
стики механизмов психологической устой-
чивости в профессиональной деятельности 
сотрудников исправительных учреждений. 
Под духовностью при этом понимается 
устойчивое и динамичное психологическое 
идеально-смысловое образование (ядро, 
интегратор), выполняющее системообра-
зующую функцию в формировании целост-
ности психического мира личности и роль 
регулятора поведения и деятельности чело-
века, его ответственность за свои поступки 
и взаимоотношения с другими людьми [5; 
10; 12; 15]. Духовность отражает саморазви-
тие и самореализацию через поиск смысла 
жизни, принятие высших ценностей бытия 
человека и нравственных норм общежития, 
а также следование высшим образцам че-
ловеческой культуры [5; 10]. 

Как видно из табл. 3, в группе со стажем 
службы до пяти лет преобладают сотруд-
ники с типами предприимчивого/управлен-
ческого (24 %), социального/эмпатийного 
(24 %) и реалистического/ремесленного 
(20 %) профессионального и стрессоген-
ного профилей личности. В группе со ста-
жем служебной деятельности от 5 до 10 лет 
обнаружена более высокая встречаемость 
респондентов с моделями ремесленного 
(рабочего) и нормативного профессиональ-
ного профилей стрессогенности личности 
(соответственно 31 и 27 %) при меньшем 
количестве лиц с управленческим, исследо-
вательским и эмпатийным профилями. Доли 
лиц с типами интеллектуально-исследова-
тельского и артистически-эстетического 
профессиональных профилей стрессоген-
ности личности в этой группе составили со-
ответственно 12 и 8 %.
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Таблица 3
Сравнительная характеристика профессиональных типов стрессогенности личности  

у сотрудников отдела охраны с различным сроком службы

Личностный трехмер-
ный профессиональ-
но- типологический 

базис (по Д. Голланду)

Типы стрессогенной
личности

Сотрудники со 
стажем службы 
до 5 лет (n = 25)

Сотрудники 
со стажем 
службы 10 
лет (n = 25)

Уровень ста-
тистической 
значимости

Предприимчивый тип Управленческий стресс 24 % 11 % p ≤ 0,01

Интеллектуальный тип Исследовательский стресс 8 % 12 % p ≤ 0,05 

Социальный тип Эмпатийный (этический) стресc 24 % 11 % p ≤ 0,05 

Реалистический тип Ремесленный (рабочий) стресс 20 % 31 % p ≤ 0,05 

Конвенциальный тип Нормативный стресс 10 % 27 % p ≤ 0,01

Артистический тип Эстетический стресс 4 % 9 % p ≤ 0,05 

у респондентов со стажем до пяти лет (16 % 
против 8 %). Среди сотрудников с большим 
стажем службы отмечено также более высо-
кое число лиц с моральным и эстетическим 
профилями профессиональной духовности 
по сравнению с встречаемостью подоб-
ных типов в группе молодых сотрудников 
(20 и 11 % против 12 и 4 %). Наряду с этим в 
сравнении с группой молодых сотрудников 
значительно меньшим оказалось число лиц 
с нравственным (12 % против 32 %) и орга-
низаторским типом духовности (9 % против 
24 %). Следует отметить, что полученные 
данные, характеризующие особенности 
процентного распределения тех или иных 
типов профессиональной ценностной ду-
ховности в обеих группах сотрудников, име-
ют сходство с особенностями параметров 
профессиональной базисной направленно-
сти и стрессогенности личности. Следова-
тельно, в группе со стажем службы до 5 лет 
у большей части сотрудников преобладают 
такие духовные ценности, как нравствен-
ность, справедливость и эмпатийность со 
стремлением к организаторской деятельно-
сти и мотивацией достижения материаль-
ных ресурсов (благ) в сочетании с экспрес-
сивностью, властностью и агрессивностью, 
что приводит к стрессовым ситуациям и 
снижению психической устойчивости. В то 
же время характер распределения типов 
духовных ценностей в группе сотрудников 
со стажем службы от 5 до 10 лет свидетель-
ствует о выраженной прагматичной духов-
ной направленности большей части опро-
шенных. У 87 % респондентов не отмечены 
показатели, отвечающие за направленность 
к духовно-нравственным ценностям, и лишь 
у 36 % обнаружено стремление к соблюде-
нию нормативных (моральных) правил и тре-
бований, а также решению профессиональ-
ных проблем. 

Для лиц со стажем до пяти лет основны-
ми стрессорами служат рассогласование 
собственных представлений и своей роли в 
профессиональной деятельности с установ-
ленной регламентацией службы в уголов-
но-исполнительной системе, переживания, 
связанные с морально-этической стороной 
профессии и трудностями адаптации к ра-
бочим нагрузкам. Большее количество со-
трудников в группе со стажем службы от 5 
до 10 лет с ремесленным и нормативным 
профессиональными профилями стрессо-
генности личности свидетельствует об их 
неудовлетворенности своим материальным 
положением, снижении мотивации к службе, 
нарастании внутриличностного и межлич-
ностных конфликтов и о проблемах, связан-
ных с ответственностью и необходимостью 
выполнять профессиональные обязанности. 
Можно предположить, что по мере прохож-
дения службы изменение профессионально-
стрессогенного типа личности происходит 
доминированием моделей реалистического/
ремесленного (рабочего) и конвенциально-
го/нормативного типов профессиональной 
стрессогенности, что указывает на форми-
рование деперсонализации [11]. 

Оценка типов профессиональной цен-
ностной духовности проведена по шести 
базовым типам личности (управленческий, 
познавательский, нравственный, матери-
альный, моральный и эстетический). В груп-
пе сотрудников со стажем службы до 5 лет в 
целом обнаружено преобладание управлен-
ческих, нравственных и материальных типов, 
составивших соответственно 24, 32 и 20 % 
от общего количества респондентов. Среди 
сотрудников со стажем службы от 5 до 10 лет 
выявлено максимальное число (32 %) лиц с 
материальным профилем ценностей, а ве-
личины показателей познавательского типа 
духовности оказались в два раза выше, чем 
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Полученные сведения о тесной взаи-
мосвязи показателей направленности со-
трудников к духовным ценностям с изме-
нениями профилей профессиональной 
стрессогенности подтверждают научные 
данные, указывающие, что наряду с функци-
ей регуляции высших психических функций 
духовность является фактором (ресурсом) 
психологической устойчивости, жизнеспо-
собности и жизнестойкости человека [4; 10; 
12; 15; 17]. Обнаруженное снижение целост-
ного нравственно-духовного потенциала 
сотрудников (уровня духовного сознания 
по В. П. Зинченко [5]), отражающее транс-
формацию целеполаганий (направленно-
сти) личности, свидетельствует с позиции 
теории функциональных систем П. К. Ано-
хина [1] о том, что преодоление профес-
сионального стресса у сотрудников отде-
ла охраны со стажем службы от 5 до 10 лет 
осуществляется по дезадаптивному типу 
(псевдоадаптации). То, что повышение пси-
хической устойчивости и ряда показателей 
минимизации проявлений профессиональ-
ного стресса у данной группы в целом со-
провождается негативной трансформацией 
профилей стрессогенности и понижением 
нравственно-духовных ценностей личности, 
указывает на формирование деперсонали-
зации (психологической деформации и от-
носительной духовной дефицитарности). 
Неслучайно в научной литературе использу-
ются понятия «деструктивная духовность», 
«дефицитарная духовность», «бездухов-
ность» и т. д. [12; 15; 17].

Ряд авторов указывают на то, что рассмо-
трение проблемы формирования духовно-
нравственных качеств сотрудников предпо-
лагает не только их изучение, но и выявление 
сущности базовых понятий «духовность», 
«нравственность» и «мораль» для научно 
обоснованного построения системы пси-
хологических методов, обусловливающих 
эффективность решения проблем интегра-
тивной устойчивости сотрудников исправи-
тельных учреждений к профессиональному 
стрессу. Междисциплинарный и проблемно 
ориентированный подходы к раскрытию и 
профилактике профессионального стресса 
на основе иерархического принципа регу-
ляции функциональной организации психо-
логической устойчивости и жизнестойкости 
позволят решить проблемы безопасности 
профессиональной деятельности при более 
научно обоснованном изучении структу-
ры и функции духовно-нравственных начал 

личности сотрудников. Обоснованием этого 
являются данные о том, что именно на ду-
ховном уровне развития личности способ-
ность мышления поднимается на высшую 
ступень, отражая жизнь в единстве ее логи-
ческих, психических и моральных аспектов, 
а поступки индивида должны оцениваться в 
единстве поведенческих, психологических 
и нравственных составляющих [3–5; 10; 15]. 

Выводы
Представленные теоретичесие и эм-

пирические результаты проведенного ис-
следования подтверждают данные других 
научных разработок о различиях выражен-
ности стрессовых состояний в зависимо-
сти от длительности сужбы сотрудников в 
пенитенциарных учреждениях и развитии 
негативных проявлений профессионально-
го стресса и вместе с тем дополняют име-
ющиеся взгляды на механизмы, обеспе-
чивающие психологическую устойчость и 
процесс адаптации к стрессу. Выявленный 
низкий уровень проявлений стресса у со-
трудников с десятилетним стажем службы 
соответствует внешним формам адаптации 
(псевдоадаптации) к действию социальных 
стрессоров, что говорит о развитии депер-
сонализации. 

Характер трансформационных измене-
ний проявлений профессионального стрес-
са и типологических профилей професси-
ональной стрессогенности (уязвимости) 
наряду с оценкой духовно-нравственной 
сферы свидетельствует о включении фе-
номена духовности в развитие адаптации 
сотрудников к стрессовым воздействиям, 
отражающей особенности механизмов за-
щиты, обусловленные стажем служебной 
деятельности сотрудников отдела охраны.

Результаты исследования дают осно-
вание для построения вариативных этап-
ных моделей состояний психологической 
устойчивости сотрудников отдела охраны 
исправительных учреждений на разных эта-
пах служебной деятельности, для чего не-
обходимы комплексная диагностика про-
исходящих трансформаций проявлений 
профессионального стресса и оценка пси-
хологической устойчивости с привлечением 
динамики изменений личностных базисных 
профилей профессиональной стрессоген-
ности. 

Очевидна важность разработки эффек-
тивной интегративной и адресной психо-
логической профилактики негативных по-
следствий профессионального стресса 
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(профессионального выгорания) у сотруд-
ников на всех этапах их профессиональной 
деятельности на основе субъект-субъект-
ной парадигмы развития и интенции к фор-
мированию духовно-нравственных ценно-
стей личности. 

Полученные данные свидетельствуют 
также о необходимости дальнейших ис-
следований психической устойчивости на 

основе междисциплинарного подхода к 
раскрытию особенностей селективного (из-
бирательного) формирования и перестрой-
ке духовно-нравственной сферы личности, 
определяющей динамику изменений пси-
хологической устойчивости сотрудников 
исправительных учреждений к внешним и 
внутренним источникам профессионально-
го стресса.
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Применение психокоррекционных программ повышения 
профессиональной пригодности персонала исправительных 

учреждений

Р е ф е р а т
Введение: в статье рассматриваются результаты применения краткосрочной 

программы психологической коррекции, включающей профилактику конфликтов 
и выработку навыков адаптивного поведения в трудных ситуациях общения. Цель: 
на основе результатов исследования выявить условия эффективности применения 
психологических программ для преодоления стресса среди сотрудников пенитен-
циарных учреждений. Методы: решение поставленных в работе задач осуществля-
лось с применением общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, 
статистического и логического анализа, а также посредством эмпирических мето-
дов описания и интерпретации информации. В исследовании приняли участие 80 
сотрудников отделов безопасности исправительных учреждений Псковской обла-
сти, разделенных на экспериментальную и контрольную группы. Тренинги проводи-
лись штатными психологами подразделений. Для оценки эффективности исполь-
зовались методики «Шкала самооценки силы воли» Н. Н. Обозова, определения 
уровня нервно-психической устойчивости «Прогноз» и  опросник межличностных 
отношений в адаптации В. Щутца. Результаты: анализ данных с использованием ме-
тодов математической статистики показал, что применение подобных программ це-
лесообразно среди сотрудников, включенных в группу повышенного внимания. Это 
могут быть лица, условно рекомендованные к данному виду деятельности, а также 
подвергшиеся деформирующим влияниям неблагоприятной профессиональной 
среды. Статистически значимым результатом по экспериментальной группе  испы-
туемых стало изменение показателей по шкале искренности, что может означать 
повышение самооценки, доверия психологу и желания честно отвечать на постав-
ленные вопросы. Наибольшая эффективность тренинга наблюдалась при реализа-
ции автором  апробированной программы, что объясняется повышенной мотиваци-
ей и ответственностью за ее результаты. Среди персонала, изначально имеющего 
показатели, не требующие коррекции, практического эффекта от участия в тренин-
ге не выявлено. Выводы: для повышения результативности тренингов необходима 
личная осознанная мотивация специалистов-психологов при разработке уникаль-
ных программ, учитывающих реальные потребности персонала обслуживаемых 
подразделений.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  программа психокоррекции; психологическое сопрово-
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повышенного внимания.
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The Use of Psychological Correction Programs to Improve  
the Occupational Fitness of Correctional Personnel

литературы позволил выделить наиболее 
значимые корреляты рабочего стресса сре-
ди сотрудников следственных изоляторов 
и тюрем. Неоправданная рабочая нагруз-
ка, гипервидимость, восприятие нехватки 
персонала, проблемы социальных ролей, 
недостаточный контроль, автономия, от-
сутствие поддержки на работе или дома, 
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A b s t r a c t
Introduction: the article examines the results of the application of a short-term 

psychological correction program, which includes conflict prevention and the development 
of adaptive behavior skills in difficult communication situations. Aim: based on the results of 
the study, to identify conditions for the effective use of psychological programs to overcome 
stress among prison staff. Methods: the tasks set in the work were solved with the help 
of general scientific research methods within the framework of comparative, statistical 
and logical analysis and empirical methods such as description and interpretation of the 
information. The study involved 80 employees of the security department of correctional 
institutions of the Pskov Oblast, divided into experimental and control groups. The 
trainings were conducted by full-time psychologists of the departments. To assess the 
effectiveness, we used the following methods: “Willpower self-assessment scale” by N.N. 
Obozov, the technique for determining the level of neuropsychic stability “Forecast”, and 
the questionnaire of interpersonal relations in the adaptation of W. Shchutz. Results: the 
analysis of the data with the help of mathematical statistics methods has shown that the 
use of such programs is advisable among employees included in the group of increased 
attention. These may be persons conditionally recommended for this type of activity, as well 
as those who have been subjected to the deforming influence of an unfavorable professional 
environment. A statistically significant result for the experimental group of subjects 
consisted in a change in the indicators on the sincerity scale, which can mean an increase 
in self-esteem, trust in the psychologist and the desire to answer the questions honestly. 
The greatest effectiveness of the training was observed when we were implementing the 
tested program; this is explained by increased motivation and responsibility for its results. 
No practical effect of participation in the training was revealed among the personnel who 
initially had indicators that did not require correction. Conclusions: in order to increase 
the effectiveness of trainings, it is necessary that psychologists have personal conscious 
motivation when they work out unique programs that take into account actual needs of 
correctional staff.

K e y w o r d s : psychological correction program; psychological support of personnel; 
willpower; stress; mental stability; training; group of increased attention.
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Введение 
Эффективность деятельности пенитен-

циарных учреждений зависит от уровня 
профессиональной пригодности личного 
состава, традиционно принадлежащего к 
категории лиц с высоким уровнем эмоци-
онально-стрессовых нагрузок. Теоретиче-
ский анализ отечественной и зарубежной 
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подверженность насилию со стороны осуж-
денных оказались наиболее связаны с уве-
личением стресса среди тюремного пер-
сонала служб охраны. В исправительных 
учреждениях строгого режима основными 
профессиональными стресс-факторами яв-
ляются более высокий уровень насилия со 
стороны заключенных и соотношение со-
трудников и осужденных, при котором при-
ходится большее количество заключенных 
на одного надзирателя [1; 3; 7; 9; 12; 13; 16]. 
Также многоуровневый анализ влияния ра-
бочего стресса, проведенный на выборке 
из 1800 тюремных служащих, работающих 
в 45 тюрьмах США, показал, что предпола-
гаемый контроль над заключенными, под-
держка со стороны коллег и руководителей 
положительно влияли на снижение профес-
сионального стресса [15].

Основу пригодности персонала состав-
ляют профессиональные качества, которые 
включают в себя индивидуально-психиче-
ские и личностные качества индивида, не-
обходимые и достаточные для реализации 
себя в выбранной профессии. Успешной 
профессионализации способствуют на-
личие опыта работы и желание выполнять 
должностные обязанности на достойном 
уровне. Многочисленные исследования в 
разных странах подтверждают значитель-
ную взаимосвязь между организационной 
справедливостью и результатами рабо-
ты сотрудников системы правосудия [17]. 
Справедливость можно назвать одним из 
главных принципов гуманистической систе-
мы ценностей и всей человеческой жизне-
деятельности. Субъективная оценка сотруд-
ником справедливости отношений является 
существенным фактором, влияющим на 
профессиональную мотивацию. 

Среднестатистический образ кандидата, 
которого уголовно-исполнительная система 
хочет видеть в своих рядах, – это эмоцио-
нально зрелый, спокойный, хорошо владе-
ющий собой в различных ситуациях человек 
от 18 до 40 лет, не поддающийся случай-
ным колебаниям настроения, способный 
выдерживать большие физические и эмо-
циональные нагрузки, гибкий в межлич-
ностном взаимодействии, склонный идти 
на компромиссы. Е. И. Кокорина в процессе 
изучения факторов профессионально-пси-
хологической пригодности кандидатов на 
службу в уголовно-исполнительной системе 
по результатам психологической диагно-
стики ЦПД ВВК ФКУЗ МСЧ-12 ФСИН России 

в 2016 г. выявила, что примерно 33 % из них 
такими качествами не обладают [3, c. 447].

При изучении вопросов профессиональ-
ной пригодности специалиста необходимо 
учитывать индивидуальные данные челове-
ка, его мотивацию и соответствующую слу-
жебную подготовку.  

Согласно ст. 17 Федерального закона от 
19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свободы”» на службу 
должны поступать граждане, «способные 
по своим личным и деловым качествам, фи-
зической подготовке и состоянию здоровья 
исполнять служебные обязанности сотруд-
ника». Установление соответствия этих ка-
честв и свойств личности кандидата норма-
тивно одобренным требованиям является 
основной задачей профессионального пси-
хологического отбора. А. М. Раков отмечает, 
что отказ в приеме на службу защищает как 
самого кандидата от непосильной для него 
психоэмоциональной нагрузки, так и обще-
ство от негативных последствий профес-
сиональной несостоятельности будущего 
сотрудника. Одновременно данный отбор 
обеспечивает правовую обоснованность 
назначения на должность наиболее подхо-
дящего кандидата, определяет качества и 
характеристики, которые следует учитывать 
и контролировать в процессе профессио-
нального становления [1, с. 104].

В последние десятилетия неизменными 
остаются два подхода к критериям профес-
сионального психологического отбора:

1. Выявление и отсев кандидатов, име-
ющих крайне неблагоприятные социаль-
но-психологические, индивидуально-пси-
хологические или  психофизиологические 
характеристики (отбор по минимуму требо-
ваний).

2. Выявление и отбор на службу канди-
датов, как можно более соответствующих 
требованиям к профессионально важным 
качествам (отбор по максимуму требова-
ний) [1, с. 108].

Для обеспечения эффективности опера-
тивно-служебной деятельности оптималь-
ным подходом является второй. Он дает 
возможность выбора  лучших из кандидатов, 
проходящих процедуру отбора. Но реализо-
вать такой подход возможно в учреждениях, 
в которых отсутствует срочность укомплек-
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тования, нет текучести персонала и посту-
пить на службу в которые желает значитель-
ное количество кандидатов.

В настоящее время объективные обсто-
ятельства диктуют реализацию первого 
подхода при отборе кандидатов на службу 
в уголовно-исполнительной системе, на-
правленного на профилактику профессио-
нальных деструкций у личного состава.  Эти 
условия приводят к приему на службу лиц, 
в отношении  которых по результатам про-
фессионально-психологического отбора 
применяется формулировка «условно реко-
мендуется». Руководство ФСИН России ак-
центирует внимание на необходимости сво-
евременной профилактики деструктивных 
явлений среди личного состава учреждений 
и органов, исполняющих наказания.

Несоответствие индивидуально-психо-
логических качеств специфическим требо-
ваниям труда в уголовно-исполнительной 
системе способствует возникновению у 
молодых сотрудников психического перена-
пряжения и, как следствие, различных пси-
хосоматических расстройств и заболева-
ний. Это приводит к неудовлетворенности 
служебным положением, избранной про-
фессией. 

Феномен удовлетворенности работой 
связан со многими положительными резуль-
татами, такими как повышение производи-
тельности труда, организационной привер-
женности, сокращение профессионального 
выгорания, снижение текучести кадров. Ис-
следования в США, Европе и Китае убеди-
тельно демонстрируют, что показатели фак-
торов рабочей среды объясняют большую 
долю дисперсии в показателе удовлетво-
ренности работой, чем личные характери-
стики, к которым авторы относят пол, срок 
пребывания в должности, религию, семей-
ное положение, возраст и уровень образо-
вания. Участие персонала исправительных 
учреждений в принятии решений и разно-
образие профессий имели значительные 
положительные ассоциации, тогда как про-
фессиональная опасность имела значитель-
ную отрицательную связь с показателями 
удовлетворения от выполняемой служебной 
деятельности [10–12].

Содействовать успешной адаптации со-
трудников призваны психологи исправи-
тельных учреждений. В арсенале средств 
психологического воздействия имеются 
программы, направленные на изменение 
неадаптивных индивидуально-психологи-

ческих качеств личности. Психокоррекци-
онные технологии помогают сотруднику 
осознать свои привычные неэффективные 
способы реагирования и на основе осознан-
ного и пережитого личностного материала 
сформировать способности более эффек-
тивно решать свои проблемы, адаптиро-
ваться и реализовывать себя в професси-
ональной деятельности и личной жизни [8, 
c. 38].

Согласно исследованию польских кол-
лег [14], в котором они проанализировали 
роль личности, организационных факторов 
и стратегий преодоления стресса в форми-
ровании удовлетворенности работой, соци-
альная чувствительность является преди-
ктором положительного отношения к своей 
работе сотрудников исправительных учреж-
дений, исправительно-реабилитационного 
персонала и администрации. Это личност-
ное качество тесно связано с развитием у 
взрослого человека рефлексии. А наиболее 
сильным изучаемым предиктором явилась 
мотивация лидерства и власти, так как в ис-
правительных учреждениях ее реализация 
персоналом является легко достижимой, а 
также юридически, психологически и педа-
гогически оправданной. 

На важность социального контроля в тю-
ремной жизни указывают и американские 
психологи. Так, удовлетворенность персо-
нала тюрьмы работой в ней зависит от кон-
троля, который они осуществляют над за-
ключенными, а также осуществления над 
ними властных полномочий. Ирония этих 
выводов заключается в том, что те факторы, 
которые положительно коррелируют с удов-
летворенностью работой тюремного персо-
нала, имеют противоположные последствия 
и соответственно отрицательную корреля-
цию с вектором восприятия условий отбы-
вания наказания осужденными [11].

Методы
Анализ практики психологической ра-

боты в уголовно-исполнительной системе 
показывает, что наиболее актуальным пси-
хокоррекционным мероприятием для про-
филактики профессионального выгорания 
является тренинг по обучению сотрудни-
ков методам осознанной психологической 
саморегуляции, включающий аутогенную 
и идеомоторную тренировку, нервно-мы-
шечную релаксацию, приемы сенсорного 
репродуцирования образов, элементы суг-
гестии и др. [9, с. 157–158]. Несмотря на 
доказанную значимость организационных 
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факторов в вопросах снижения професси-
онального стресса, на переменные рабочей 
среды пенитенциарные психологи оказы-
вать влияние практически не могут.

На Всероссийском симпозиуме психо-
логов, состоявшемся в Академии ФСИН 
России в 2019 г., было особо отмечено, что 
пенитенциарным психологам территори-
альных органов ФСИН России необходимо 
не только отчитываться, но и анализировать 
эффективность влияния психокоррекцион-
ных программ на личность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы и осужден-
ных [7, с. 129].

С целью внедрения психологического ин-
струментария для профилактики нежела-
тельных психических состояний и коррекции 
личностных качеств сотрудников психоло-
гами УФСИН России по Псковской области 
в период с декабря 2019 г. по март 2020 г. 
была реализована краткосрочная програм-
ма психологической коррекции, включаю-
щая профилактику конфликтов и выработку 
навыков и умений  адаптивного поведения в 
трудных ситуациях общения, направленная 
на повышение психологической устойчиво-
сти психоэмоционального состояния лично-
го состава территориальных исправитель-
ных учреждений области.

В процессе работы решались следующие 
задачи: 

– выявление личностных качеств и состо-
яний, требующих коррекционного воздей-
ствия. Для этого был осуществлен подбор 
психологических тестов и проведена диа-
гностика уровня выраженности исследуе-
мых характеристик;

– разработка краткосрочной программы 
психологической коррекции путем подбора 
тренинговых методов, возможных к реали-
зации среди сотрудников уголовно-испол-
нительной системы на базе исправительных 
учреждений;

– апробация программы путем проведе-
ния тренинга в экспериментальной группе 
сотрудников;

– повторное тестирование изучаемых 
личностных характеристик респондентов 
экспериментальной и контрольной групп и 
статистическая обработка полученных ре-
зультатов.

Всего в исследовании эффективности 
программы приняло участие 80 сотрудников 
мужского и женского пола четырех испра-
вительных учреждений УФСИН России по 
Псковской области. Экспериментальная и 

контрольная группы состояли из 40 человек, 
включая мужчин и женщин, так как функцио-
нальные обязанности респондентов не учи-
тывали данные различия. 

Перед участием в тренинговых меро-
приятиях было проведено тестирование 
личного состава с применением мето-
дик «Шкала самооценки силы воли (ШСВ)» 
Н. Н. Обозова, оценки нервно-психической 
устойчивости «Прогноз» (НПУ) разработки 
Санкт-Петербургской военно-медицинской 
академии и  опросника межличностных от-
ношений (FIRO) в адаптации В. Щутца.

Результаты
По результатам корреляционного ана-

лиза показателей входного тестирования 
всех респондентов выявлены достоверные 
взаимосвязи между вспомогательной шка-
лой оценки искренности L со шкалами силы 
воли (r = 0,27; p < 0,01) и нервно-психической 
устойчивости (r = 0,29; p < 0,01). Это говорит 
о том, что сотрудники, обладающие тре-
буемыми для службы в уголовно-исполни-
тельной системе психическими качествами, 
более склонны к контролю за сообщаемой 
информацией и позиционированию своего 
поведения как социально одобряемого.  

Значимо  проявилась прямая взаимос-
вязь нервно-психической устойчивости с 
основными показателями методики FIRO 
«Включение» (r = 0,35; p < 0,01) и «Аффект» 
(r = 0,35; p < 0,01). Психически устойчивые 
сотрудники способны без ущерба для себя 
выдерживать большой объем интеракций 
в связи с включением в различные группы 
и коллективы. Чем более ценной и значи-
мой личностью  сотрудник себя ощущает, 
тем выше его устойчивость к  различным 
воздействиям субъектов межличностного 
взаимодействия. Поведение, соответству-
ющее потребности в эмоциональных связях 
в группах, свидетельствует об установлении 
дружеских отношений и дифференциации 
между членами группы. Такие люди стремят-
ся создавать и сохранять чувство теплого 
эмоционального взаимного отношения. Од-
нако эти личностные характеристики могут 
провоцировать установление неслужебных 
связей персонала с осужденными, а также 
трудности при переводе сотрудников в дру-
гие подразделения в интересах службы.

Краткосрочная программа коррекционно-
развивающих занятий  «Снижение негатив-
ных эмоциональных состояний сотрудников 
отдела безопасности при выполнении слу-
жебных обязанностей» (далее – програм-



570

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

ма), разработанная начальником психоло-
гической лаборатории ИК-4 О. В. Потаповой, 
включала на первом этапе упражнения, на-
правленные на снятие блоков и создание 
комфортных, позитивных взаимоотношений 
в группе. На втором этапе были проведены 
занятия по отработке навыков уверенного, 
эффективного общения на службе, выработ-
ке умений анализировать свое состояние, 
поиску позитивного выхода из различных 
ситуаций. Третий этап занятий был ориен-
тирован на формирование у участников тре-
нинга уверенности в себе, эмоциональной 
устойчивости, решительности и самокон-
троля при общении с осужденными. Упраж-
нения были направлены на снижение агрес-
сивности и развитие волевой устойчивости. 
Заключительный этап программы был по-
священ обучению навыкам сосредоточения 
на реакциях собственного тела и отработке 
различных способов саморегуляции. 

Тренинговые мероприятия были реализо-
ваны в январе – феврале 2020 г. штатными 
психологами исправительных учреждений, 
которыми была также осуществлена обра-
ботка результатов входного и контрольного 
тестирования. Статистическая обработка 
результатов проведена кафедрой психо-
логии и сопровождения развития ребенка 
Псковского государственного университета 
с применением программы SPSS Statistics.

В целом по результатам исследования 
с помощью T-критерия Вилкоксона  досто-
верного влияния краткосрочной программы 
на силу воли и нервно-психическую устой-
чивость участников тренинга (40 чел.) не 
выявлено. Такой результат можно объяс-
нить достаточно высокими, не требующими 
коррекции оценками данных показателей 
среди большинства респондентов, посту-
пивших на службу после успешного прохож-
дения психологических испытаний. Средние 
значения ШСВ в экспериментальной группе 
составляли 7,8±1,6 стенов, в контрольной – 
6,8±1,9 стенов. Однако среди семи участ-
ников, имеющих сравнительно низкие те-
стовые результаты от 4 до 6 стенов, после 
прохождения программы у пяти выявлен 
рост среднеарифметических показателей с 
5,14 до 6,29 стенов. 

Практически все результаты, полученные 
с применением методики «Прогноз», сви-
детельствуют о хорошей или достаточной 
нервно-психической устойчивости профес-
сионального контингента. Средние значе-
ния до проведения программы составляли 

около 6 стенов, и разница в последующих 
контрольных измерениях не превысила 1 
стена.

Однако выявлено достоверное отличие 
замеров по вспомогательному показателю 
L (шкала искренности). Получено эмпириче-
ское значение –3,218 при уровне значимо-
сти критерия p < 0,001. Низкие значения по 
этой шкале свидетельствуют о том, что ис-
пытуемый честно отвечал на вопросы и был 
уверен в себе. 

Таким образом, по реализации Програм-
мы в экспериментальной группе произошло 
изменение показателей по шкале искренно-
сти с 5,53±1,9 до 4,5±2,1 стенов, что может 
означать повышение самооценки и желания 
честно отвечать на поставленные вопросы. 
Такие результаты возможны при росте до-
верия к психологу и снижении стремления у 
респондентов казаться лучше, чем они есть 
на самом деле. Часто высокие показатели 
по данной шкале среди сотрудников право-
охранительных органов свидетельствуют не 
о недостоверности результатов, а о повы-
шенных требованиях к своему поведению.

Современной науке известны лишь еди-
ничные случаи экспериментальной провер-
ки шкал лжи на надежность и валидность 
измерений. В частности, А. Ю. Мягков ука-
зывает на исследование Н. М. Брэдберн и 
С. Садман (1979), которые попытались отве-
тить на вопрос, действительно ли шкала по-
требности в социальном одобрении изме-
ряет именно ту латентную переменную, для 
фиксации которой в свое время была соз-
дана. В результате валидационного экспе-
римента они пришли к выводу, что высокие 
баллы по результатам тестирования наби-
рают не только респонденты, действитель-
но склонные к социальной желательности, 
но и люди, имеющие высокие нравственные 
стандарты и неукоснительно следующие 
в повседневной жизни конвенциональным 
нормам. Следовательно, резюмируют ав-
торы, шкала лжи в большей мере фиксиру-
ет не склонность испытуемых к искажению 
ответов на вопросы интервью, а реальные 
личностные характеристики индивидов, 
специфику их образа жизни, сознания и по-
ведения [6, с. 66].  

В любом случае изменение рассматрива-
емого показателя является положительным 
результатом, так как косвенно свидетель-
ствует о снижении психического напряже-
ния у сотрудников исправительных учреж-
дений.
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Психологические науки

В показателе нервно-психической устой-
чивости большое значение имеют основ-
ные его психофизиологические корреляты, 
к которым отнесены сила и баланс нервных 
процессов, скорость и точность сложной 
зрительно-моторной реакции, тонус симпа-
тического отдела вегетативной нервной си-
стемы, величина кардиоинтервала [4, с. 4]. 
На них воздействовать в краткосрочный пе-
риод практически невозможно. Поэтому для 
изменения психологических коррелят нерв-
но-психической устойчивости, к которым 
относятся мышление, убеждения, мировоз-
зрение и т. д., требуется более длительный 
период и качественно иные технологии раз-
вития.

В ходе эксперимента были изучены изме-
нения в межличностных отношениях с при-
менением опросника FIRO. По результатам 
были сформированы два индекса «Объем 
интеракций» и «Противоречивость межлич-
ностного поведения». 

Для нормального функционирования ин-
дивида необходимо, чтобы существовало 
равновесие в трех областях межличностных 
потребностей между ним и окружающими 
людьми. Поэтому были исследованы пред-
почитаемая респондентами интенсивность 
контактов, а также разрыв между собствен-
ным и требуемым от окружающих поведе-
нием, увеличение которого создает вероят-
ность внутренних конфликтов и фрустрации 
в области межличностных отношений.

Достоверного влияния краткосрочной 
программы на характеристики внутри и 
между отдельными областями межличност-
ных потребностей всех участников тренинга 
(40 чел.) не выявлено.

При рассмотрении результатов програм-
мы на 20 сотрудниках экспериментальной 
группы с первоначальными значениями ин-
декса «Противоречивость» свыше 5 баллов 
(вероятность внутреннего конфликта) выяв-
лено снижение средних значений показате-
лей с 7,25 до 5,25 баллов (на 28 %). Однако 
в контрольной группе среди сотрудников 
с первоначальными значениями индекса 
«Противоречивость» свыше 5 баллов (22 
чел.) средний показатель тоже снизился с 
6,5 до 5,1 баллов (21 %). Возможно,  изме-
нение этих характеристик произошло не по 
причине практического эффекта участия со-
трудников в тренинге.

Проведение программы стимулировало в 
экспериментальной группе укрепление вза-
имосвязей показателей силы воли и нервно-

психической устойчивости  (r = 0,4; p < 0,01). 
Это свидетельствует о том, что разрабо-
танные упражнения потенциально влияли 
на изучаемые личностные характеристики. 
Проявилась взаимосвязь шкалы искренно-
сти со шкалой «Требуемое включение» ме-
тодики FIRO. Чем выше потребность быть 
замеченным и услышанным,  тем более от-
крыт сотрудник в ответах на вопросы и дове-
рителен в отношениях с психологом. Также 
исчезла тревожная взаимосвязь показа-
телей нервно-психической устойчивости и 
потребности в дифференциации и близких 
эмоциональных отношениях. 

В процессе первичной статистической 
обработки результатов эксперимента воз-
никла гипотеза о влиянии на эффективность 
программы личных и профессиональных ка-
честв психолога-тренера [5, с. 95]. Поэтому 
были исследованы результаты, полученные 
в ходе эксперимента в ФКУ ИК-4, штатный 
психолог которого и разработала кратко-
срочную программу коррекционно-разви-
вающих занятий. 

В этом подразделении по показателям 
шкалы силы воли у всех участников экспери-
ментальной группы (10 чел.) после тренинга 
произошло увеличение средних значений 
с 7,3±1,5 до 8,6±0,7 стенов, в контрольной 
группе (10 чел.) практически все осталось 
без изменений: 6,8±1,2 против 6,9±1,2 сте-
нов.

По показателям нервно-психической 
устойчивости в экспериментальной группе 
у всех респондентов произошло увеличение 
средних значений с 6,4±0,5 до 6,9±0,3 сте-
нов, в контрольной группе практически ни-
чего не изменилось: 6,3±0,5 против 6,4±0,7 
стенов. Индекс искренности в экспери-
ментальной группе улучшился с 5,1±0,9 до 
3,3±1,3 стенов, в контрольной ухудшился с 
4±1,1 до 4,6±1,1 стенов.

В остальных территориальных подразде-
лениях проведение программы не оказало 
столь значительных результатов на психо- 
эмоциональное состояние сотрудников.

Таким образом, цель нашего исследова-
ния достигнута. Предположение об эффек-
тивности разработанной программы для 
повышения психологической устойчивости 
психоэмоционального состояния личного 
состава частично нашло свое подтверж-
дение. Существует вероятность того, что 
если бы штатный психолог ИК-4, регуляр-
но повышающая свою профессиональную 
квалификацию, проводила бы тренинги во 
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всех исправительных учреждениях области, 
то результативность апробируемой кратко-
срочной программы для коррекции показа-
телей ШСВ и НПУ среди всего личного со-
става оказалась бы выше и статистически 
значимой. 

Заключение
В настоящее время основная работа 

психологов исправительных учреждений с 
личным составом заключается в проведе-
нии диагностических процедур при приеме 
кандидатов на службу и психологическом 
сопровождении профессиональной дея-
тельности. Хотя психологическая коррекция 
является одним из основных регламентиро-
ванных видов деятельности психологов уго-
ловно-исполнительной системы, проведе-
ние подобных мероприятий является скорее 
исключением из правил, чем повседневной 
работой. Этому способствует недостаточ-
ная штатная численность психологов на 
протяжении всей истории создания и функ-
ционирования психологической службы. По 
авторитетному мнению М. Г. Дебольского, 
минимальная штатная численность пси-
хологических лабораторий в два человека 
«хотя и не позволяет осуществлять психоло-
гическое обеспечение работы с осужденны-
ми и персоналом в полном объеме, но дает 
возможность решать наиболее актуальные 
психологические проблемы, осложняющие 
оперативную обстановку в учреждении» [2, 
с. 126].

Учитывая необходимость целесообраз-
ного распределения служебного времени 
специалистов-психологов, можно рекомен-
довать проведение психокоррекционных 
мероприятий с сотрудниками со сниженны-
ми показателями силы воли и нервно-психи-
ческой устойчивости, то есть относящимися 
к группе повышенного внимания.

Итоги экспериментального внедрения 
программы свидетельствуют о том, что ее 
эффективность зависит в большей степени 
от профессионализма, мотивации и заин-
тересованности практикующего психолога 
в ее результатах. Поэтому для повышения 
результативности психологического сопро-
вождения деятельности работников ФСИН 
России можно рекомендовать прохожде-
ние психологами обучения по програм-
мам дополнительного профессионального 
образования. Полезным может оказаться 
применение материального стимулирова-
ния участия в конкурсах профессионально-
го мастерства. 

В развитых зарубежных странах количе-
ство специалистов-психологов, привлекае-
мых к психологическому сопровождению ра-
ботников, значительно отличается в большую 
сторону. Централизованно разрабатываются 
программы и стратегии борьбы со стрессом 
среди сотрудников исправительных учреж-
дений, при апробации и внедрении которых 
эксперты по стрессу могут предоставить 
помощь в настройке или улучшении стресс-
программ. Так, при внедрении данного пси-
хологического инструментария на террито-
рии штата Вашингтон (США) департаментом 
юстиции рекомендовано учесть несколько 
факторов, чтобы сделать свои программы 
эффективными. Например: 

– назначить талантливых и преданных 
своему делу психологов, которые выдержат 
стресс помощи, оказываемой другим со-
трудникам, его испытывающим;

– добиться искреннего участия высшего 
руководства, профсоюзных и линейных ру-
ководителей,  а также членов семьи сотруд-
ников, нуждающихся в психологической по-
мощи и коррекции психических состояний;

– соблюдать конфиденциальность в сво-
ей работе;

– при предоставлении услуг работать си-
стемно, а не только разбирая ситуации по-
сле критических происшествий;

– обучить руководителей выявлять со-
трудников, которые могут испытывать 
стресс и нуждаются в консультации психо-
лога;

– в случае необходимости сменить долж-
ность или исправительное учреждение та-
ким образом, чтобы снизить стресс сотруд-
ника;

– проводить мониторинг программных 
мероприятий и оценку их эффективности в 
снижении стресса и повышении эффектив-
ности работы подразделения [13, с. 129].

В 2014 г. в ходе Национального симпо-
зиума по проблемам работников исправи-
тельных учреждений США ведущими спе-
циалистами органов здравоохранения и 
подразделений юстиции отмечалось, что, 
несмотря на значительные местные усилия 
и рекомендуемые передовые практики, нет 
разработанной универсальной программы 
для тюремного персонала с доказанной эф-
фективностью и безопасностью. Поэтому 
необходимы дополнительные исследования 
в области благополучия, физического и пси-
хологического здоровья сотрудников, рабо-
тающих с осужденными [16].
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Практико-ориентированное обучение в образовательных 
организациях высшего образования ФСИН России

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена вопросам подготовки обучающихся образователь-

ных организаций высшего образования ФСИН России при использовании имитаци-
онных обучающих средств с целью формирования и развития конкретных профес-
сиональных умений и качеств, усиления практической направленности обучения, 
приобретения и отработки практических навыков. Цель: на основе обобщения 
опыта применения имитационных средств в процессе подготовки обучающихся 
образовательных организаций высшего образования ФСИН России показать пер-
спективы построения практико-ориентированной модели образовательного про-
цесса. Методы: теоретический анализ литературы, нормативных правовых актов 
по проблеме исследования; методы синтеза и обобщения; сравнительно-право-
вой, эмпирические методы, методы описания, интерпретации. Результаты: ана-
лиз использования имитационных средств в процессе подготовки обучающихся 
образовательных организаций высшего образования ФСИН России способствует 
формированию универсальных, профессиональных и специальных компетенций, 
необходимых для самостоятельного несения службы в подразделениях учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы. Выводы: использование учеб-
ных полигонов, учебных рабочих мест, учебных рабочих маршрутов, в том числе с 
применением AR- и VR-технологий, позволит сформировать у обучающихся четкий 
алгоритм действий при выполнении служебных обязанностей, а профессорско-
преподавательскому составу образовательной организации высшего образова-
ния ФСИН России создавать ситуации, максимально приближенные к реальности 
и условиям исправительного учреждения. Практико-ориентированный подход в  
обучении способствует качественной подготовке и оптимизации профессиональ-
ной адаптации молодых сотрудников к службе в пенитенциарной системе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  образовательный процесс; обучающиеся образователь-
ных организаций высшего образования ФСИН России; процесс обучения; практи-
ко-ориентированный подход; средства обучения; учебный полигон; учебное рабо-
чее место; учебный рабочий маршрут.
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Practice-Oriented Training in Higher Education Institutions  
of the Federal Penitentiary Service of Russia

A b s t r a c t
Introduction: the article considers issues related to the training of students at higher 

education organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia. The type of 
training under consideration involves the use of simulation training tools to form and 
develop specific professional skills and qualities, enhance the practical orientation of 
training, and help students acquire and use practical skills. Aim: to show the prospects for 
building a practice-oriented model for educational process on the basis of generalization 
of the experience of using simulation tools in the process of training students at higher 
education institutions of FSIN Russia. Methods: theoretical analysis of literature and 
normative legal acts on the problem under consideration; synthesis and generalization; 
comparative legal method, empirical method, description, interpretation. Results: the 
analysis of the use of simulation tools in the training of students at higher education 
organizations of FSIN Russia contributes to the formation of universal, professional and 
special competencies required for the service in the departments of institutions and 
bodies of the penal system. Conclusions: the use of training grounds, training workplaces, 
training work routes, with the use of AR and VR technologies as well, will allow students 
to form a clear algorithm of actions when performing official duties, and teaching staff of 
higher education organizations of FSIN Russia – to create situations as close as possible 
to reality and to the conditions of correctional institutions. A practice-oriented approach 
to training contributes to high-quality training and optimizes professional adaptation of 
young officers to the service in the penal system.

K e y w o r d s : educational process; students of higher education institutions of FSIN 
Russia; learning process; practice-oriented approach; learning tools; training ground; 
training workplace; training work route.
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Введение
Служба в уголовно-исполнительной си-

стеме сопряжена с высокими требования-
ми к профессиональным и психологическим 
качествам сотрудников, повышенной от-

ветственностью за собственные действия, 
эмоциональным напряжением, морально-
психологической и физической нагрузками, 
требующими высокой профессиональной 
подготовки. Специфика несения службы и 
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неготовность молодых сотрудников рабо-
тать в таких условиях нередко приводят к их 
увольнению из пенитенциарной системы по 
собственному желанию. Часто это происхо-
дит на первом году службы. Одна из причин 
увольнения – нарушение адаптации буду-
щих сотрудников к служебной деятельности 
(профессиональной адаптации) [7; 12]. Так, 
С. В. Якушкин и М. С. Тарасиков отмечают, 
что «не все молодые специалисты (выпуск-
ники вузов ФСИН России) успешно адапти-
руются к особенным условиям пенитенци-
арных учреждений» [10]. 

Согласно статистическим данным НИИТ 
ФСИН России численность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, уволенных 
на первом году службы без учета стаже-
ров, не прошедших испытательный срок, в 
2018 г. составила 868 чел. (3,9 % от общего 
числа уволенных), а в 2019 г. этот показатель 
вырос до 952 чел. (5,53 % от общего числа 
уволенных) [8; 10]. К проблемам реализации 
кадровой политики можно отнести недоста-
точно высокий уровень профессиональной 
подготовки сотрудников и текучесть кадров 
[13], которые, по нашему мнению, взаимос-
вязаны. 

Практико-ориентированный подход в обу-
чении

Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО), по 
которым сейчас осуществляется подго-
товка специалистов для уголовно-испол-
нительной системы, ориентированы на до-
стижение «деятельностного результата» 
образовательного процесса и определяют 
перечень общих и профессиональных ком-
петенций, приобретение которых позволит 
успешно осуществлять профессиональную 
деятельность. В связи с этим возникает 
необходимость переноса акцентов препо-
давания из общепрофессиональной теоре-
тической сферы в плоскость практического 
выполнения конкретных профессиональных 
задач. Речь идет о практико-ориентирован-
ной модели построения образовательного 
процесса [14; 17; 18; 20].

Вопросами усиления практической на-
правленности профессионального образо-
вания занимались В. И. Байденко, В. А. Бо-
лотов, В. П. Борисенков, А. А. Вербицкий, 
А. М. Новиков, В. В. Сериков, В. А. Шершне-
ва и др. Ученые отмечают, что в настоящее 
время образование в большей мере теоре-
тизированно, что способствует неверному 

усвоению знаний, полученных обучающими-
ся. При этом действительность требует со-
вершенствовать практические результаты 
будущей профессиональной деятельности. 
В этой связи выделяется один из осново-
полагающих принципов образовательного 
процесса – принцип взаимосвязи теории с 
практикой, в основе которого лежат законо-
мерности: практика – критерий истины [19; 
21], источник познания и область приложе-
ния теоретических результатов; практикой 
проверяется, подтверждается и направля-
ется качество обучения; чем больше при-
обретаемые обучающимися знания взаи-
модействуют с жизнью, применяются на 
практике, используются для преобразова-
ния окружающих процессов и явлений, тем 
выше сознательность обучения и интерес к 
нему [2; 3; 5]. 

Несмотря на значимость практико-ори-
ентированного обучения для современно-
го профессионального образования, его 
содержание и формы еще не получили до-
статочной теоретической и методической 
разработки. В ведомственных вузах при 
подготовке будущих сотрудников уголовно-
исполнительной системы планированию, 
организации и проведению практических 
занятий не уделяется должного внимания, 
не в полной мере используется потенциал 
имитационных обучающих средств. В связи 
с этим обучающиеся слабо ориентируются 
в профессиональной среде, у них не в до-
статочной степени сформированы умения 
и навыки, позволяющие обеспечить в даль-
нейшем эффективное противодействие 
противоправному поведению со стороны 
осужденных и т. д. [16].

Имитационные обучающие средства
Изучением становления практико-ори-

ентированного обучения в ведомственных 
образовательных организациях занимались 
Я. С. Ивасенко, Т. И. Краснова, С. П. Ми-
шустин, Е. А. Тимофеева и др. Мы поддер-
живаем мнение, что совершенствование 
подготовки будущих сотрудников уголов-
но-исполнительной системы предполагает 
создание практико-ориентированных и от-
вечающих современным требованиям к осу-
ществлению профессиональной деятель-
ности имитационных обучающих средств. 
Так, использование учебных полигонов, 
учебных рабочих мест и учебных рабочих 
маршрутов имеет своей целью не только 
создание условий для качественного обу-
чения основам профессиональной деятель-
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ности, формирование и развитие конкрет-
ных профессиональных умений и качеств 
сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, но и усиление 
практической направленности обучения, 
приобретение и отработку обучающимися 
практических навыков, а также закрепление 
на практике знаний, полученных на занятиях. 

Методика проведения занятий с ис-
пользованием имитационных обучающих 
средств позволит сформировать у будущих 
сотрудников интерес к избранной профес-
сии и чувство ответственности, развить ор-
ганизаторские способности, инициативу, 
волю и настойчивость [1; 16], «погрузить» 
обучающихся в реалии служебной деятель-
ности. Включение практико-ориентирован-
ного подхода в процесс обучения будущих 
специалистов является необходимым и со-
ответствующим требованиям новых образо-
вательных стандартов и запросам работо-
дателя [11] в образовательных организациях 
ФСИН России. 

Так, учебный полигон представляет со-
бой специально оборудованную учебную 
территорию, моделирующую условия, мак-
симально приближенные к реальным, и 
имитирующую реальный объект учрежде-
ния уголовно-исполнительной системы, 
предназначенную для организации и осу-
ществления образовательного процесса, 
оснащенную собственным оборудованием, 
инвентарем, техническими средствами об-
учения. Учебное рабочее место (УРМ) – это 
специально оборудованное место, осна-
щенное набором технических средств, 
приборов, оборудования, нормативных 
правовых документов, необходимых для вы-
полнения должностных обязанностей со-
трудниками учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы по одной или 
смежной тематике, предназначенное для 
проведения как теоретических, так и прак-
тических занятий с обучающимися. Такие 
места могут быть включены в состав учеб-
ного полигона, но могут располагаться и в 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы. Учебный рабочий марш-
рут – это маршрутная система обучения, 
позволяющая достоверно, полно и в ком-
плексе на междисциплинарном уровне обе-
спечить практическую направленность об-
разовательного процесса, создать условия 
для максимального приближения к реаль-
ным условиям оперативно-служебной дея-
тельности сотрудника ФСИН России.

Материально-техническое и информа-
ционно-техническое обеспечение учебно-
го полигона или учебного рабочего места 
включают в себя: используемые средства 
обучения (оборудование, техника, расход-
ные материалы, мебель и пр.); программ-
ные средства, электронные ресурсы; мате-
риалы наглядной агитации в виде стендов, 
плакатов; руководящие документы и норма-
тивные правовые акты, регламентирующие 
сферу профессиональной деятельности 
сотрудника; установленные образцы блан-
ков документов, используемых в деятельно-
сти сотрудника; паспорт учебного полигона 
или учебное рабочее место. При этом если 
учебное рабочее место позволяет сформи-
ровать только узконаправленную часть про-
фессиональной компетенции, то в ходе про-
ведения практических занятий на учебном 
полигоне можно сформировать компетен-
цию в целом. 

Рассмотрим примеры использования 
учебного рабочего места, которые можно 
применять в процессе подготовки будущего 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы: 

1. Кабинет оперативного работника. Ос-
новная цель использования – формирование 
у обучающихся комплекса теоретических 
знаний, практических умений и навыков, 
необходимых для профессионального осу-
ществления оперативно-розыскной дея-
тельности в учреждениях и органах ФСИН 
России, формирование интереса к избран-
ной профессии и чувства ответственности, 
развитие организаторских способностей, 
инициативы, воли и настойчивости, овладе-
ние передовыми методами работы, поиск 
наиболее эффективных способов выполне-
ния профессиональных обязанностей, под-
готовка будущего специалиста к самостоя-
тельной служебной деятельности. 

2. Рабочее место группы управления ис-
правительного учреждения при чрезвы-
чайных обстоятельствах. Основной целью 
использования является формирование 
у обучающихся комплекса теоретических 
знаний, практических умений и навыков, 
необходимых для профессионального осу-
ществления профилактики, предупрежде-
ния и пресечения противоправных действий 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в виде побега, убийства, массовых бес-
порядков, групповых неповиновений и др., 
овладение передовыми методами работы, 
поиска наиболее эффективных способов 
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выполнения профессиональных обязанно-
стей в экстремальных ситуациях.

3. Автоматизированные информационно-
поисковые системы, базы данных. Основной 
целью использования является формирова-
ние у обучающихся комплекса теоретиче-
ских знаний, практических умений и навы-
ков, необходимых для оперативного поиска 
информации с использованием специали-
зированных программных средств, баз дан-
ных, таких как автоматизированная инфор-
мационная система «Статистика – УИС», 
программно-технический комплекс автома-
тизированного картотечного учета спецкон-
тингента в исправительных колониях (ПТК 
АКУС ИК), система электронного монито-
ринга подконтрольных лиц (СЭМПЛ), «Ро-
зыск-контингент», «Преступления, совер-
шенные подозреваемыми, обвиняемыми, 
осужденными, содержащимися в учрежде-
ниях УИС Российской Федерации» и др., и 
эффективного документационного сопро-
вождения деятельности сотрудника пени-
тенциарной системы.

4. Рабочее место сотрудника исправи-
тельного учреждения, осуществляющего 
неотложные следственные действия. Ос-
новная цель использования – формиро-
вание у обучающихся комплекса теоре-
тических знаний, практических умений и 
навыков, необходимых для эффективно-
го проведения уголовно-процессуальных 
мероприятий, входящих в компетенцию 
органов дознания, по расследованию про-
тивоправных действий подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, совершаемых 
в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах уголовно-исполни-
тельной системы.

Таким образом, учебные рабочие ме-
ста, учебные рабочие маршруты и полиго-
ны представляют собой место проведения 
учебного занятия, способствующего вос-
созданию обстановки, приближенной к 
реальным условиям будущей оперативно-
служебной деятельности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы [1]. 

Использование вышеперечисленных 
мест проведения учебного занятия с при-
менением средств визуализации информа-
ции, в том числе инструментов виртуаль-
ной и дополненной реальности, может дать 
педагогическую эффективность, которая 
не может быть достигнута при проведении 
классических учебных занятий. Виртуаль-
ная и дополненная реальности (VR и AR) – 

это современные и быстро развивающиеся 
технологии. Их цель – расширение физи-
ческого пространства жизни человека объ-
ектами, созданными с помощью цифровых 
устройств и программ и имеющими харак-
тер изображения.

При использовании в образовательном 
процессе AR- и VR-технологий возможно 
погружение обучающихся в реалии служеб-
ной деятельности: надев очки виртуальной 
реальности, обучающийся может прикос-
нуться к модели пистолета Макарова, про-
вернуть его вокруг своей оси, разобрать и 
собрать, при этом прочитать его тактико-
технические характеристики; надев шлем 
или очки дополненной реальности, обуча-
ющийся имеет возможность погрузиться в 
определенные заданные преподавателем 
события в исправительных учреждениях 
(групповые неповиновения, обысковые ме-
роприятия). 

Преимущество виртуальной и дополнен-
ной реальностей в том, что они «позволя-
ют создать среду, которая воспринимается 
человеком через органы ощущения. Фак-
тически VR и AR позволяют смоделировать 
комфортные условия для получения новых 
знаний, умений и навыков» [15].

Рассмотрим также варианты использова-
ния учебных рабочих маршрутов, в том чис-
ле с использованием AR- и VR-технологий, 
при проведении занятий в образовательных 
организациях ФСИН России: 

1. Прием и распределение подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных по отря-
дам (камерам). Используется для отработки 
комплекса умений и навыков по изучению 
личности осужденного, проведению бесед, 
сбору, анализу и использованию информа-
ции, взаимодействию с другими службами 
исправительного учреждения. Маршрут: 
подразделение специального учета → по-
мещения штрафного изолятора (ШИЗО), по-
мещение камерного типа (ПКТ) (распреде-
лительного блока следственного изолятора 
(СИЗО), помещение, функционирующее в 
режиме следственного изолятора (ПФРСИ)) 
→ отряд (камера).

2. Оскорбление, нападение на админи-
страцию, угрозы безопасности. Применя-
ется для отработки комплекса умений и на-
выков по изучению личности осужденного, 
обстоятельств противоправных действий, 
проведению опроса фигурантов событий, 
сбору, анализу и использованию информа-
ции, взаимодействию с другими службами 
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исправительного учреждения, документи-
рованию противоправных действий. Марш-
рут: оперативный отдел → отряд (камера) → 
подразделение специального учета → по-
мещения ШИЗО, ПКТ (распределительного 
блока СИЗО, ПФРСИ).

3. Массовые беспорядки. Отработка 
комплекса умений и навыков по изучению 
личности осужденного, обстоятельств про-
тивоправных действий, проведению опро-
са фигурантов событий, сбору, анализу и 
использованию информации, взаимодей-
ствию с другими службами исправительного 
учреждения, документированию противо-
правных действий. Маршрут (для отработки 
в группе): оперативный отдел→ отряд (каме-
ра) → подразделение специального учета → 
помещения ШИЗО, ПКТ (распределительно-
го блока СИЗО, ПФРСИ).

4. Неповиновения законным требованиям 
администрации исправительного учрежде-
ния. Используется для отработки комплек-
са умений и навыков по изучению личности 
осужденного, обстоятельств противоправ-
ных действий, проведению опроса фигу-
рантов событий, сбору, анализу и исполь-
зованию информации, взаимодействию с 
другими службами исправительного учреж-
дения, документированию противоправных 
действий. Маршрут (для отработки в груп-
пе): оперативный отдел → отряд (камера) → 
подразделение специального учета → по-
мещения ШИЗО, ПКТ (распределительного 
блока СИЗО, ПФРСИ). 

5. Розыск. Может применяться для отра-
ботки комплекса умений и навыков по сбо-
ру, анализу и использованию информации, 
изучению личности осужденного, обстоя-
тельств противоправных действий, взаи-
модействию с другими службами исправи-
тельного учреждения, документированию 
противоправных действий. Маршрут (для 
отработки в группе): оперативный отдел → 
промышленная зона → подразделение спе-
циального учета → отряд (камера).

6. Противодействие поступлению и от-
правке запрещенных предметов, отправ-
лений, средств. Применяется для отработ-
ки комплекса умений и навыков по сбору, 
анализу и использованию информации, 
взаимодействию с другими службами ис-
правительного учреждения, профилактике и 
пресечению противоправных действий, до-
кументированию. Маршрут: комната выдачи 
посылок, передач, бандеролей → дежурная 
часть → помещения ШИЗО, ПКТ (распреде-

лительного блока СИЗО, ПФРСИ) → опера-
тивный отдел.

7. Режим. Используется для отработки 
комплексных знаний о порядке исполнения 
и отбывания лишения свободы и меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, при-
вития практических навыков и умений по 
применению норм уголовно-исполнительно-
го права в сфере организации режима в уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации в своей будущей 
профессиональной деятельности. Маршрут: 
дежурная часть → карантинное отделение 
→ помещение распределительного блока 
СИЗО → комната длительных свиданий (ком-
ната краткосрочных свиданий) → пункт при-
ема посылок, передач, бандеролей.

8. Надзор. Применяется для формирова-
ния целостного представления и системы 
комплексных знаний о порядке исполнения 
и отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, содержания под стражей, выработки 
умений и навыков в организации надзора в 
следственных изоляторах. Маршрут: дежур-
ная часть → пост оператора видеонаблюде-
ния → сборно-следственное отделение (ка-
рантинное отделение) → камеры → комната 
длительных свиданий (комната краткосроч-
ных свиданий) → пункт приема посылок, пе-
редач, бандеролей.

9. Охрана. Может быть использована для 
формирования комплекса умений и навы-
ков по охране исправительных учреждений, 
производственных объектов уголовно-ис-
полнительной системы; выработке навыков 
пресечения (ликвидации) групповых непо-
виновений, массовых беспорядков в СИЗО, 
навыков розыска и задержания вооружен-
ных и иных особо опасных преступников, 
совершивших побег из учреждения или 
при конвоировании, освобождения лиц, за-
хваченных и удерживаемых в качестве за-
ложников в учреждении, а также на других 
объектах ФСИН России, пресечения (от-
ражения) вооруженных нападений на них, 
участия в ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го (экологического) характера на объектах 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации. Маршрут: контроль-
но-пропускной пункт по пропуску людей на 
режимную территорию → КПП по досмотру 
автотранспорта → караул → пульт управ-
ления техническими средствами надзора 
(ПУТСО) → место заряжания (разряжения) 
оружия [4; 6].
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10. Конвоирование. Применяется для от-
работки умений и навыков по конвоирова-
нию осужденных, подозреваемых и обвиня-
емых из учреждений на обменные пункты и 
обратно, а также между учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы террито-
риального органа, если в пунктах дислока-
ции учреждений отсутствуют специальные 
подразделения по конвоированию. Призван 
формировать у обучающихся знания тре-
бований действующего законодательства 
и нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих деятельность специальных подраз-
делений уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию. Маршрут: КПП по до-
смотру автотранспорта → караул → ПУТСО.

К примеру, такие учебные рабочие марш-
руты, как «Прием и распределение подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных по отря-
дам (камерам)», «Оскорбление, нападение 
на администрацию, угрозы безопасности», 
«Массовые беспорядки», «Неповиновения 
законным требованиям администрации ис-
правительного учреждения», позволяют 
сформировать у обучающихся как универ-
сальные, так и общепрофессиональные 
компетенции согласно федеральному госу-
дарственному образовательному стандар-
ту высшего образования по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, 
утвержденному приказом Министерства на-
уки и высшего образования Российской Фе-
дерации от 28.08.2020 № 1131 [13].

Результаты
Применение на занятиях таких имитаци-

онных средств, как учебные полигоны, учеб-
ные рабочие места, учебные рабочие марш-
руты, в том числе с использованием AR- и 
VR-технологий, направлено на формирова-
ние опыта обучающихся при погружении их 
в профессиональную среду в ходе обучения 
с целью достижения профессионально и со-
циально значимых компетентностей. Также 
это обеспечивает вовлечение их в работу, 
активную деятельность, так как мотивация 
к изучению теоретического материала идет 
от потребности в решении практической за-
дачи. В этом случае традиционная дидакти-
ческая триада «знания – умения – навыки» 
дополняется новой дидактической едини-
цей – «опыт деятельности». Такой подход 

в обучении позволит будущим сотрудни-
кам уверенно и самостоятельно принимать 
практические решения в области своей про-
фессиональной деятельности. 

Заключение
Таким образом, в настоящее время прак-

тическая деятельность играет важную роль в 
системе профессионального образования. 
В связи с этим необходимы поиск способов 
модернизации образовательного процесса, 
разнообразных методов, приемов и форм 
организации учебного процесса, а также 
применение принципиально новых средств 
обучения для повышения качества профес-
сиональной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.

Применение учебных полигонов, учебных 
рабочих мест, учебных рабочих маршрутов 
позволит сформировать у обучающихся 
четкий алгоритм действий при выполнении 
служебных обязанностей, а профессорско-
преподавательскому составу образова-
тельной организации высшего образования 
ФСИН России даст возможность моделиро-
вать ситуации, максимально приближенные 
к реальной действительности и условиям 
исправительного учреждения [5; 9]. Практи-
ко-ориентированное использование AR- и 
VR-технологий в сочетании с учебными по-
лигонами, учебными рабочими местами, 
учебными рабочими маршрутами улучшит 
успеваемость обучающихся, понимание те-
оретического материала, повысит уровень 
мотивации. Все то, что не может быть соз-
дано в реальном образовательном процес-
се по техническим, экономическим или фи-
зическим причинам, может быть создано в 
мире виртуальном. 

Практико-ориентированный подход в 
обучении не только способствует каче-
ственной подготовке, формированию не-
обходимых в служебной деятельности 
универсальных, профессиональных и спе-
циальных компетенций для самостоятель-
ного несения службы в подразделениях 
учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, но и в последующем оп-
тимизирует профессиональную адаптацию 
молодых сотрудников к службе в пенитен-
циарной системе. 
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Педагогические аспекты предупреждения профессионального 
маргинализма как опасного психологического феномена  

в образовательном процессе ведомственных вузов

Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена анализу профессионального маргинализма, приоб-

ретающего в последние годы все большее распространение. Его предупреждение 
становится актуальной проблемой, которая требует исследования представителя-
ми различных научных областей: социологами, психологами, педагогами. При этом 
проблемы, связанные с предупреждением профессионального маргинализма как 
опасного психологического феномена, остаются малоисследованными, несмотря 
на свою высокую общественную, государственную и личностную значимость. Осо-
бенно опасным представляется развитие профессионального маргинализма у со-
трудников силовых структур: военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов, в том числе системы исполнения наказаний, и др. Актуальность данной 
темы обусловлена увеличением количества сотрудников, проявляющих призна-
ки профессионального маргинализма. Цель: на основе обобщения теоретических 
данных и опыта изучения проблемы профессионального маргинализма как опасно-
го психологического феномена показать возможные способы его предупреждения 
и коррекции в образовательном процессе ведомственных вузов. Методы: теорети-
ческие (анализ, синтез, сравнение, систематизация, обобщение психолого-педа-
гогической литературы по проблеме исследования, моделирование), эмпириче-
ские (опрос, тестирование, эксперимент), методы качественной и количественной 
обработки данных. Результаты: в ходе проведенного авторами исследования было 
выявлено, что среди опрошенных курсантов ведомственных образовательных ор-
ганизаций, в том числе ФСИН России, основная часть (69,0 %) склонна к проявле-
нию амбивалентных чувств в отношении осваиваемой профессии; профессиональ-
ный маргинализм как антипод профессиональной приверженности проявляется у 
большинства курсантов (71,4 %) на среднем уровне. Лишь у пятой части обследуе-
мых выявлен низкий уровень профессионального маргинализма. Выводы: анализ 
результатов диагностики состояния и динамики сформированности профессио-
нальной идентичности курсантов показывает, что достигнутые показатели в целях 
предупреждения профессионального маргинализма должны быть увеличены. Это 
требует разработки и реализации программы повышения уровня сформирован-
ности профессиональной идентичности курсантов, включающей мероприятия, 
формы и методы их организации и проведения, направленные на предупреждение 
профессионального маргинализма сотрудников силовых ведомств. Существенную 
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роль в предупреждении зарождения и развития этого психологического феномена 
призвана сыграть образовательная (особенно воспитательная) деятельность педа-
гогов в период подготовки специалистов в ведомственных вузах. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессиональный маргинализм; профессиональная 
идентичность; предупреждение профессионального маргинализма; педагогиче-
ские средства; образовательный процесс; ведомственная образовательная орга-
низация.
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A b s t r a c t 
Introduction: the article analyzes professional marginalism, which became increasingly 

widespread in recent years. Preventing marginalism becomes an urgent issue for 
representatives of various scientific fields: sociologists, psychologists, and teachers. At the 
same time, there is still an insufficient amount of studies on the problems associated with 
the prevention of professional marginalism as a dangerous psychological phenomenon, 
despite their high social, national and personal significance. The development of 
professional marginalism is especially dangerous among employees of law enforcement 
agencies: military personnel, law enforcement officers, correctional officers, etc. The 
relevance of this topic is due to the increase in the number of officers who show signs 
of professional marginalism. Aim: we review theoretical data and experience in studying 
the problem of professional marginalism as a dangerous psychological phenomenon so 
as to show possible ways of its prevention and correction in the course of educational 
process at departmental universities. Methods: theoretical (analysis, synthesis, 
comparison, systematization, generalization of psychological and pedagogical literature 
on the research problem, modeling), empirical (survey, testing, experiment), qualitative 
and quantitative data processing. Results: in the course of the research we have revealed 
that among the interviewed cadets of departmental educational organizations, including 
the Federal Penitentiary Service of Russia, the majority (69.0%) tend to show ambivalent 
feelings about the profession they are mastering; professional marginalism as the antipode 
of professional commitment is manifested in the majority of cadets (71.4%) at the median 
level. Only a fifth of the surveyed cadets showed a low level of professional marginalism. 



587

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я   Н А У К А

Педагогические науки

Conclusions: having analyzed the results of the assessment of the state and dynamics of 
the level of professional identity in cadets, we see that the achieved indicators should be 
increased in order to prevent professional marginalism. It can be achieved by developing 
and implementing a program to increase the level of formation of the professional 
identity in cadets. The program should include activities, forms and methods of their 
organization and implementation, aimed at preventing professional marginalism among 
law enforcement officers. An essential role in preventing the emergence and development 
of this psychological phenomenon belongs to educational (especially pedagogical) 
activities of lecturers in the course of training specialists in departmental universities.

K e y w o r d s : professional marginalism; professional identity; prevention of 
professional marginalism; pedagogical means; educational process; departmental 
educational organization.
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Введение
Комплексных исследований педагогиче-

ских аспектов предупреждения професси-
онального маргинализма отечественными 
учеными-педагогами до настоящего вре-
мени не проводилось. В то же время для 
зарубежных исследователей, как отмеча-
ет С. В. Оболкина на основе проведенного 
анализа работ З. Баумана, Х. Вильджоена, 
Р. Э. Парка, К. Мяло, В. Тэрнера, Т. Шибута-
ни, А. Фаржа и др., «тема маргинальности 
– одна из самых востребованных и разрабо-
танных в различных сферах науки» [8, с. 7]. 

В нашей стране философский анализ 
проблемы маргинальности содержится в 
работах М. К. Мамардашвили, В. С. Мартья-
нова, С. В. Оболкиной, Ю. Н. Солонина и др. 

Социологи активно исследуют марги-
нализм как социальное явление (И. П. По-
пова, С. П. Гурин, О. А. Корнилова, Л. И. Ке-
малова и др.), психологи (С. Н. Вайтулевич, 
Е. П. Ермолаева, С. А. Минюрова, С. Э. По-
лякова, Н. А. Сайнакова и др.) изучают его 
как психологический феномен, а правоведы 
(С. И. Кириллов, О. В. Лобовиков, Е. В. Сад-
ков, Р. Ф. Степаненко и др.) рассматривают 
правовые условия возникновения и послед-
ствия маргинального поведения личности, 
а также способы их преодоления посред-
ством совершенствования действующего 
законодательства.

Для выявления возможностей пред-
упреждения профессионального марги-
нализма как опасного психологического 
феномена в образовательном процессе ве-
домственных вузов особенно важное значе-
ние приобретают результаты психолого-пе-
дагогических исследований [12; 13]. 

Определяя актуальность и значимость 
изучения педагогических аспектов пробле-
мы предупреждения профессионального 
маргинализма сотрудников силовых струк-
тур, мы обращаем внимание на следующие 
противоречия:

– между высокой значимостью для обще-
ства, государства и его граждан надлежаще-
го исполнения профессиональных обязан-
ностей военнослужащими, сотрудниками 
правоохранительных органов, уголовно-ис-
полнительной системы и др., глубоким осоз-
нанием ими важности профессиональной 
деятельности и своей ответственности за 
ее результаты, с одной стороны, и неприня-
тием некоторыми из них профессиональных 
ценностей, утратой (отсутствием) чувства 
принадлежности к профессии и самоотри-
цанием профессии, потерей интереса к ис-
полнению профессиональных обязанностей 
и личностной значимости профессии, с дру-
гой стороны;

– между растущим значением сформи-
рованной у сотрудников профессиональной 
идентичности как концептуально полярного 
по отношению к профессиональному мар-
гинализму психологического феномена, с 
одной стороны, и недостаточной готовно-
стью педагогических коллективов ведом-
ственных вузов к предупреждению развития 
маргинализма посредством осуществления 
целенаправленной образовательной дея-
тельности, результатом которой становится 
высокий уровень профессиональной иден-
тичности выпускников, – с другой.

Основная часть
Исследователями профессионального 

маргинализма как психологического фе-
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номена отмечается, что он, несмотря на 
гораздо меньшую изученность, нежели по-
лярный феномен «профессиональная иден-
тичность», представляет собой довольно 
распространенное явление, особенно в со-
циономических профессиях. 

В отличие от профессиональной иден-
тичности, в обобщенном виде представля-
ющей «отождествление себя с конкретной 
профессией и профессиональным сообще-
ством» [3, с. 3], профессиональный марги-
нализм является «поведенческим и концеп-
туальным антагонистом профессиональной 
идентичности», отражает личностную по-
зицию неприятия профессиональной мен-
тальности, непричастности к собственной 
профессии [5, с. 69–70]. 

В отличие от Е. П. Ермолаевой, А. И. Ка-
лашников и С. А. Минюрова рассматривают 
профессиональный маргинализм как анто-
ним не профессиональной идентичности, 
а профессиональной приверженности, то 
есть «состояния преданности, верности, 
возникшего на основе идентификации себя 
с профессией, отражающего стойкое, не-
изменное и правдивое отношение, вклю-
чающего в себя готовность принимать обя-
зательства и полностью (эмоционально и 
интеллектуально) отдавать себя профессии 
или профессиональному делу» [6, с. 7]. 

С. Н. Вайтулевич характеризует профес-
сиональный маргинализм как такое состоя-
ние индивида, при котором у него «нет чет-
ких правил поведения и размыты ценности» 
и в основе которого лежит «неустойчивость, 
разрегулированность норм и ценностей ин-
дивида» [2, с. 63]. 

Одним из наиболее ярких проявлений 
профессионального маргинализма вы-
ступает кардинальное изменение в вос-
приятии специалистом человека (клиента, 
пациента, ученика, подчиненного из числа 
личного состава в силовых структурах): от-
ношение как к субъекту профессиональной 
деятельности уступает место отношению 
исключительно как к объекту воздействия, 
манипуляций. Поведение специалиста 
отличается от профессионально декла-
рируемого, направлено на реализацию 
внепрофессиональных личных целей, от-
личных от социально и профессионально 
приемлемых. Это выражается в профес-
сиональных ошибках, пренебрежении к 
выполнению должностных обязанностей и 
ненадлежащем их выполнении, использо-
вании профессионального положения в уз-

количностных интересах, потребительском 
отношении к профессии.

На основе анализа исследований уче-
ных-психологов можно выделить ряд причин 
объективного и субъективного характера, 
обусловливающих профессиональный мар-
гинализм: нестабильность социально-эконо-
мических условий; низкий уровень социаль-
но-правовой организации макроструктуры 
профессии; инверсия нравственных и мо-
ральных ценностей в обществе, отрицание 
профессиональных ценностей; процессы 
реформирования на уровне отрасли, ведом-
ства, организации, к которым специалист не 
может адаптироваться; нивелирование со-
циальной значимости профессиональной 
деятельности и ее результатов; внутрилич-
ностный конфликт, возникающий при необ-
ходимости сделать выбор между выполне-
нием профессиональной деятельности, не 
приносящей награды, и отказом от выполне-
ния должностных обязанностей даже в слу-
чае угрозы санкций; изначально не сформи-
рованная профессиональная идентичность 
(в силу отсутствия склонности к профессии, 
неэффективной профессиональной адапта-
ции и др.); деструктивное переживание про-
фессионального кризиса и др.

Таким образом, можно однозначно ут-
верждать, что профессиональный марги-
нализм – это возникающий в силу объек-
тивных причин сложный психологический 
феномен, то есть явление, данное в опыте и 
доступных априорных формах чувственного 
созерцания [7], требующий разносторонне-
го анализа.

В основу исследования педагогических 
аспектов предупреждения профессиональ-
ного маргинализма будущих специалистов 
в образовательном процессе ведомствен-
ных вузов положено утверждение Е. П. Ер-
молаевой о том, что профессиональный 
маргинализм развивается под влиянием 
«нарушения связей каждой пары в триаде 
"человек – профессия – общество": нару-
шение связей "человек – профессия" про-
воцирует снижение социально приемлемо-
го уровня профессионализма; нарушение 
связей "человек – общество" приводит к на-
растанию противоречия между значением и 
смыслом профессии; при нарушении связей 
"профессия – общество" снижается порог 
моральных запретов» [4, с. 16].

Предупреждение возникновения и раз-
вития указанных нарушений в триаде «чело-
век  – профессия – общество» целесообраз-
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но осуществлять уже в образовательном 
процессе ведомственных вузов, где начи-
нается путь курсантов в избранную профес-
сию. 

Педагогическую проблему, связанную 
с предупреждением профессионального 
маргинализма будущих специалистов сило-
вых структур в связи с нарушением попарных 
связей в указанной триаде, можно в общем 
виде сформулировать следующим образом: 
как в образовательном процессе ведом-
ственных вузов обеспечить формирование 
личностных и профессионально значимых 
качеств будущих специалистов, создающих 
основу для мотивации развития професси-
онализма, глубокого понимания смысла и 
значения профессии, исключающих сниже-
ние «порога моральных запретов», то есть 
предупреждающих становление и разви-
тие профессионального маргинализма как 
опасного психологического феномена?

Для ответа на этот вопрос необходимы 
комплексные психолого-педагогические ис-
следования. В рамках их проведения важно 
учитывать, что «научное исследование – это, 
прежде всего, аналитическое разложение 
исходного феномена на множество подле-
жащих рассмотрению элементов» [1, с. 20].

В своей работе мы изучаем возможности 
предупреждения профессионального мар-
гинализма будущих специалистов в образо-
вательном процессе ведомственных вузов 
именно в аспекте такого «аналитического 
разложения» в соответствии с установлен-
ной триадой «человек – профессия – обще-
ство». 

Что касается предупреждения наруше-
ния связей «человек – общество», то здесь 
особую роль призвано сыграть аксиологи-
ческое осмысление курсантами значимости 
для общества глубокого понимания ими мо-
рально-нравственных ценностей, присущих 
представителям избранной профессии. На 
необходимость «укреплять в новых поколе-
ниях проверенные самой жизнью базовые 
ценности, которые отражают наши тра-
диции, национальную идентичность, весь 
исторический путь России с ее испытани-
ями и триумфами» неоднократно обращал 
внимание В. В. Путин [9]. 

Трудности формирования базовых цен-
ностей в системе морально-нравственных 
ценностей курсантов на современном этапе 
общественного развития во многом связа-
ны с тем, что система ценностей молодежи,  
в том числе и курсантов ведомственных ву-

зов, претерпевает в настоящее время суще-
ственные изменения [14]. Не вдаваясь в ана-
лиз их причин, особенностей и проявлений, 
приведем ряд наиболее характерных для 
философских и социологических исследо-
ваний позиций, нашедших отражение в пу-
бликациях молодых ученых. 

Например, К. С. Таланова уверена в том, 
что «наша страна находится в глубочайшем 
духовном кризисе, потеряны привычные 
ориентиры и смыслы» [10, с. 179], И. Н. Тка-
ченко и З. В. Берсунькаева убеждены, что «в 
настоящее время у молодежи наблюдается 
ценностный упадок: происходят трудные, в 
то же время непоследовательные процес-
сы, свидетельствующие о пересмотре се-
рии ценностей предыдущих поколений» [11, 
с. 518].

Существенные изменения, затрагиваю-
щие систему морально-нравственных цен-
ностей, требуют пересмотра содержания и 
форм воспитания будущих специалистов в 
образовательном процессе ведомственных 
вузов, где эти ценности формируются глав-
ным образом в процессе воспитания. При 
этом в системе личностных морально-нрав-
ственных ценностей важно сохранить такие 
базовые вещи, как верность долгу, честь, 
достоинство, мужество, любовь к Родине, 
высокая воинская дисциплина и др.

Предупреждение нарушения связей 
«профессия – общество» целесообразно 
осуществлять посредством формирования 
у будущих специалистов системы мораль-
но-нравственных ценностей, адекватных 
требованиям предстоящей им професси-
ональной деятельности: гуманизма, ответ-
ственности, патриотизма, гражданственно-
сти, коммуникабельности, решительности, 
честности, справедливости и др.

Предупреждение нарушения связей «че-
ловек – профессия» требует создания ос-
нов для становления и развития профес-
сионализма. Как профессионал, сотрудник 
силовых ведомств должен быть способен 
решать поставленные задачи независимо 
от условий обстановки. Комплекс специ-
альных знаний, навыков, умений, компетен-
ций, характеризующих офицера, включает 
компетентность, дисциплинированность, 
командирскую волю, организаторские спо-
собности, творческую активность, психоло-
гические и физические качества, необходи-
мые в том или ином виде деятельности.

В целях констатации состояния про-
фессиональной идентичности курсантов 
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на разных стадиях получения ими профес-
сионального образования и определения 
уровня профессиональной приверженно-
сти и профессионального маргинализма 
было проведено пилотажное исследование 
с участием 42 курсантов Воронежского ин-

ститута ФСИН России. Модифицировав для 
целей исследования «Опросник профессио-
нальной приверженности», разработанный 
А. И. Калашниковой и С. А. Минюровой, мы 
получили результаты, представленные в 
табл. 1.

Таблица 1 
Дифференцированные группы курсантов по уровню  

профессиональной приверженности и профессионального маргинализма (в %)

Уровни 
Показатели 

Высокий  
уровень

Средний  
уровень

Низкий 
уровень

Компоненты профессиональной приверженности

1. Профессиональная аффективность 31,0 69,0 0,0

2. Профессиональная активность 61,9 39,1 0,0

3. Стабильность 21,4 78,6 0,0

Профессиональный маргинализм 8,5 71,4 20,1

На основе полученных результатов можно 
заключить, что у подавляющего большин-
ства курсантов профессиональная привер-
женность доминирует над профессиональ-
ным маргинализмом. При этом наиболее 
выраженным фактором профессиональной 
приверженности выступает профессио-
нальная активность (у 61,9 % курсантов вы-
явлен высокий уровень сформированности 
данного компонента), состоящая в готов-
ности интеллектуально и эмоционально 
отдавать себя осваиваемой профессии, 
стремлении к профессиональному самосо-
вершенствованию, максимальной включен-
ности в деятельность. 

Профессиональная аффективность, ко-
торая проявляется в эмоционально поло-
жительном отношении к профессии, у трети 
курсантов сформирована на высоком уров-
не. Эти обучающиеся испытывают чувство 
гордости от принадлежности к профессии, 
эмоционально привязаны к ней и восприни-
мают профессиональную составляющую как 
гармоничную часть собственной личности. 
Основная часть опрошенных (69,0 %) склонна 
к проявлению амбивалентных чувств в отно-
шении осваиваемой профессии. Курсанты из 
этой группы в целом воспринимают свой про-
фессиональный выбор как верный, проявля-
ют тенденцию к интериоризации профессио-
нальных целей и ценностей, что способствует 
формированию профессиональной менталь-
ности. Они не отвергают профессию, не рас-
ценивают ее как неприемлемую для себя, 
однако и не испытывают выраженной привя-
занности и удовлетворенности. 

Профессиональная стабильность, отра-
жающая чувство профессионального дол-

га, осознание сложности ухода из профес-
сии по причине существенных временных 
и энергетических вложений в ее освоение, 
у большинства курсантов (71,4 %) проявля-
ется на среднем уровне. Смена профессии 
для этих опрошенных в значительной сте-
пени неприемлема именно из-за нежелания 
искать другое место учебы и последующей 
работы, а не из-за приверженности профес-
сии. Для пятой части опрошенных наиболее 
существенными последствиями ухода из 
профессии выступают необходимость по-
иска другой образовательной организации, 
невозможность реализовать в новой про-
фессии определенные потребности, неже-
лание терять затраченные на освоение ны-
нешней профессии время, энергию, иные 
ресурсы. 

Профессиональный маргинализм как 
антипод профессиональной приверженно-
сти у большинства курсантов (71,4 %) про-
является на среднем уровне. Включившись 
в учебно-профессиональную деятельность, 
имея к третьему году обучения определен-
ный уровень сформированности професси-
ональной ментальности, будущие сотрудни-
ки ФСИН России уже испытывают некоторое 
неприятие в отношении профессиональных 
норм и ценностей, ощущение непричаст-
ности к выполнению осваиваемой профес-
сиональной роли. Не успев еще в полной 
мере погрузиться в профессиональную де-
ятельность, осознать ее преимущества и 
недостатки, они проявляют довольно выра-
женную ментальную непричастность к про-
фессии. 

Лишь у пятой части обследуемых выявлен 
низкий уровень профессионального марги-
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нализма, что указывает на отсутствие у этих 
курсантов самоотрицания в профессии, ее 
личностной незначимости, ощущения не-
причастности к профессиональной роли.

Оценка профессиональной идентичности 
осуществлялась с использованием опреде-
ленного в соответствии с целями констати-
рующего эксперимента диагностического 
инструментария, позволяющего определить 
уровни сформированности изучаемого фе-
номена в целом и по его укрупненным струк-
турным компонентам – ценностному, дея-
тельностному и рефлексивному. В процессе 
проведения диагностики использованы: для 
ценностного компонента – методика смыс-
ложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева и 

методика «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича; для деятельностного компонента – ме-
тодика изучения статусов профессиональ-
ной идентичности А. А. Азбель и методика 
«Исследование идентификации» Б. Лонга, 
Р. Зиллера, Р. Хендерсона; для рефлексив-
ного компонента – методика «Исследование 
рефлексивности» А. В. Карпова и методика 
«Диагностика уровня эмпатических способ-
ностей» В. В. Бойко. 

С использованием 9-балльной шкалы 
оценок, значения которых распределены по 
уровням (1–3 – низкий, 4–6 – средний, 7–9 – 
высокий), были получены результаты, пред-
ставленные в табл. 2.

Таблица 2 
Средние значения показателей сформированности профессиональной идентичности  

курсантов Воронежского института ФСИН России

Критерии оценки  
сформированности профессиональ-

ной идентичности

Изменение средних значений показателей по укрупненным  
компонентам профессиональной идентичности

Промежуточный контроль  
(3 курс) / входной контроль  

(1 курс)

Итоговый контроль (5 курс) /  
входной контроль (1 курс)

Ценностный 4,37 / 2,53 5,06 / 2,53

Деятельностный 4,02 / 2,44 5,21 / 2,44

Рефлексивный 4,81 / 2,26 5,04 / 2,26

Общее среднее значение по всем крите-
риям 4,40 / 2,41 5,10 / 2,41

Наглядное представление о динами-
ке сформированности профессиональной 

идентичности курсантов дает следующая 
диаграмма:

Рис. Динамика показателей профессиональной идентичности курсантов,  
определенных по итогам диагностики на 1, 3 и 5 курсах обучения

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что курсанты первого года обуче-
ния находятся преимущественно на низком 

уровне сформированности профессиональ-
ной идентичности (средний суммарный по-
казатель – 2,41). При этом несколько выше 
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среднего значения показатели ценностно-
го критерия, что объясняется ценностно-
смысловыми ориентациями поступающих 
при выборе будущей профессии. Суще-
ственно ниже среднего значение показате-
лей рефлексивного критерия, что связано 
с недостаточным развитием способностей 
курсантов первого года обучения к само-
оценке и самоанализу процесса и результа-
тов деятельности в соответствии с избран-
ной профессией. Значения показателей, 
полученные по итогам промежуточного 
контроля, проведенного на 3 курсе обуче-
ния, свидетельствуют о том, что большин-
ство курсантов поднимаются на средний 
уровень сформированности профессио-
нальной идентичности, однако находятся на 
нижней его границе. При этом более высо-
ких значений достигают показатели рефлек-
сивного критерия, что во многом связано с 
развитием рефлексивности и эмпатических 
способностей. При этом самыми низкими 
становятся показатели динамики ценност-
ного критерия, что свидетельствует об из-
менении ценностных ориентаций курсантов 
в процессе обучения. Результаты итогового 
контроля, проведенного на 5 курсе обучения, 
подтверждают достижение большинством 
курсантов среднего уровня сформирован-
ности профессиональной идентичности, но 
значения показателей оказываются близки-
ми к верхнему пределу, установленному для 
среднего уровня. Самыми высокими ока-
зались значения показателей деятельност-
ного критерия, что отражает в целом пози-
тивное отношение к той профессиональной 
деятельности, которую предстоит осущест-
влять выпускникам ведомственного вуза. 

Заключение
Анализ результатов диагностики состо-

яния и динамики сформированности про-
фессиональной идентичности курсантов в 
целом показывает, что в целях предупреж-

дения профессионального маргинализма 
достигнутый ее уровень должен быть повы-
шен. Это требует разработки и реализации 
соответствующей программы, включаю-
щей мероприятия, формы и методы их ор-
ганизации и проведения, направленные на  
предупреждение профессионального мар-
гинализма сотрудников силовых ведомств.

К сожалению, в среде молодежи в России 
формируется общество профессиональных 
маргиналов. Социальной нормой для них 
становится профессиональный маргина-
лизм, возникающий на фоне негативизма 
к обществу, отрицания многих его ценно-
стей, в том числе и профессиональных, ис-
кажения представлений о достойном обра-
зе жизни. Потенциальные маргиналы, как 
правило, становятся или безработными, или 
действующими профессиональными марги-
налами, для которых не стоит вопрос о про-
фессиональном удовлетворении, ведь про-
фессия для них – лишь способ заработка. 

Профилактика и коррекция професси-
онального маргинализма, на наш взгляд, 
должны состоять в восстановлении профес-
сиональной идентичности сотрудника, мо-
делировании проблемных педагогических 
ситуаций, развивающих креативность и от-
ветственность, реализующих потребность 
в признании, удовлетворении профессио-
нальных амбиций. Достижению обозначен-
ных целей помогают технологии построения 
индивидуальных траекторий и сценариев 
профессионального развития, психологиче-
ское консультирование и сопровождение, в 
ходе чего обсуждаются конкретные поступ-
ки, действия, возникающие трудности и т. п. 
Использование интерактивных технологий 
будет способствовать снижению професси-
ональных деструкций и повышению эффек-
тивности профессиональной деятельности 
будущего сотрудника.
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A b s t r a c t
Introduction: being a structural and functional element of the state mechanism (a kind 

of “state within the state”), the prison system is transforming along with it. Accordingly, 
the image status of the prison itself and representatives of prison authorities and prison 
population is also changing. Aim: to conduct a comprehensive analysis of the image 
status of individual social systems on the example of the penal system so as to identify 
the features of its formation and ways of optimization. We bring to the fore the problem of 
understanding the term “system” in the context of the image status of the social system in 
general and the penal system in particular. We highlight the formation of semantic images 
and image statuses on the example of three social institutions (school, army, prison), which 
are similar in terms of parametric characteristics and functioning and qualitatively different 
in image status. The article comprehensively examines the bipolar image of the penal 
system: on the one hand, prison is inextricably linked with human misfortune, an evil that 
cannot be treated positively; on the other hand, as an instrument of state law enforcement 
policy, the prison guarantees the inevitability of punishment for a crime, ensuring the 
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execution of punishment, protecting law-abiding citizens, which is a good thing for 
society and the state. Methods: comprehensive and systematic analysis, which made it 
possible to compare the penal system with other public institutions at various stages of 
the political genesis of Russia. Results: the features of formation and functioning of the 
image status of the Russian penal system are considered in the context of the concept 
of cyclic political genesis. In accordance with this concept, in relation to the history of 
the unified Russian state, three cycles should be distinguished (imperial, Soviet, post-
Soviet). Within the framework of each of them, Russia had qualitatively different forms 
of state government, economic order, social structure, etc. At the same time, in such 
different Russian states, there were different models of prison systems, the formation and 
functioning of which, as well as the transformation of the image status, was carried out 
under the influence of state prison policy and under the influence of public consciousness 
(national mentality). Conclusions: the current state of the Russian penal system can be 
described as transitional. Along with the legacy of the Soviet past, we observe serious 
changes proceeding from democratization and humanization of the political and legal 
system of the Russian Federation. Transformation of the image of the penal system is 
aimed at increasing the level of its openness and forming a positive opinion about its 
activities. It is important that in the public consciousness the image of the penal system 
as a predominantly punitive prison system gradually be replaced by the idea of it as a 
penitentiary system, which is concerned primarily with “revival of the essence of humanity” 
in a person through awareness and repentance. As for the image status of employees of 
the penal system, the state can optimize it first of all by equalizing their official status with 
that of military personnel and special services employees, who, like representatives of the 
prison system, serve the Russian state, but are in a privileged position in relation to them. 
Increasing the prestige of the service in the penal system in the eyes of actual or potential 
employees implies the rejection of such differentiation.
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– ability to change – the image can change 
under the influence of subjective factors, and 
the changes can be both reversible and irre-
versible.

Being an evaluative category, the image oc-
cupies a rather important place in the system 
of two-dimensional social differentiation, which 
divides the whole set of social phenomena and 
events into two conditional groups: positive (the 
image as a reflection of good, justice, legality) 
and negative (the image as a reflection of evil, 
injustice, illegality).

An image-based characteristic in all cases 
is system-wide and involves the creation of a 
kind of public reputation both inside the system 
in which the image carrier is located and out-
side it. At the same time, the existence of image 
dichotomy is normal; in such a case the same 
subject is endowed with opposite images in dif-
ferent image-forming environments. It is also 
normal that within the same social environment, 
there may be a change in the image from posi-
tive to negative and vice versa.

System image: development of a working 
definition of the concept

The word image in the Russian language 
means “an artificially formed impression of a sub-
ject or object that helps people around it get a cer-
tain psychological perception of it” [7]. From the 
above definition, it is possible to distinguish the 
following signs that characterize the image:

– sociality – the image represents a phe-
nomenon of human culture that arises and ex-
ists in inextricable connection with the world of 
human (social) relations;

– formality – by representing an outwardly 
expressed logical speculative construction, 
the image is consolidated in certain relatively 
stable forms of public (individual and collective) 
consciousness and thus receives both official 
and unofficial recognition and evaluation;

– inertia – stability in relation to internal and 
external impact factors; being formed in the 
public consciousness, the image, as a rule, 
does not undergo significant changes in the 
historical dynamics;
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We can see a telling example of image dichot-
omy in the assessments of the October events 
of 1917 in Russia by those who won the revolu-
tion and created a new historical type of state 
and those who simultaneously turned from the 
ruling class into “remnants of the old world” to 
be disposed of in the “dump of history”.

An example of a change in the image as-
sessment is the transformation of the image of 
Joseph Stalin, who acted as a political extrem-
ist for the tsarist government, was considered 
during his reign as the “great leader” of the So-
viet people, then was denounced as the initiator 
of mass repressions against the same Soviet 
people, and now appears as an “effective man-
ager” [13], whose leadership role is associated 
with the achievements of the Soviet state in 
economic and technological development, the 
victory in the Great Patriotic War (1941–1945), 
the formation of a world socialist system that 
successfully resists capitalist imperialism, etc.

Not only people and teams, but also social 
phenomena and events, living and inanimate 
nature objects can act as objects of image as-
sessment. Thus, in his Address to the Federal 
Assembly of the Russian Federation in 2021, 
Russian President Vladimir Putin used the met-
aphorical image of “Shere Khan and Tabaki” – 
the villain characters from R. Kipling’s Jungle 
Book – to denote the policy of the “collective 
West” led by the United States, the policy that 
was unfriendly toward the Russian Federation 
[2].

Consideration of the image status of the so-
cial system in general and the penal system in 
particular1, brings to the fore the problem of 
understanding the term “system”, which is used 
in a fairly large range of semantic contexts. Let 
us briefly focus on those of them that seem to 
be the most significant.

A system is a set of interrelated material 
(real) and immaterial (virtual) objects, the com-
munication between which is of an ordered na-
ture and entails the results that are the goal of 
the organization and functioning of the system 
structure (political system, legal system).

A system includes interrelated phenomena 
and events that characterize a certain stage 
(type) of socio-cultural development (slave-
owning system, feudal system, bourgeois (cap-
italist) system, socialist system).

A system is an ordered set of knowledge 
about objective (nature) and subjective (cul-

1Within the framework of this article, the terms “penal 
system” and “prison system” will be considered as 
synonymous and interchangeable categories.

ture) reality – an education system, a science 
system.

A system is the way in which technical prod-
ucts and mechanisms are arranged; the tech-
nology of mechanical and social processes; the 
structure of state institutions and public organi-
zations (chronometry – the system of technical 
measurement of time, the system of state and 
municipal service).

The lack of a universal understanding of the 
system does not mean that it is impossible to 
determine its fundamental key feature, which, 
in our opinion, is regularity. Any system is based 
on a pattern, at the same time being its product 
and a reproduction tool.

Since the ancient period, scientific knowl-
edge develops an understanding that the iden-
tification of any pattern and any system it deter-
mines, involves the following sequence:

– defining the set of parametric properties 
and characteristics that are necessary and suf-
ficient for the formation of the relationship be-
tween phenomena and events that form a pat-
tern;

– finding the factors determining mutual de-
pendence between the identified phenomena 
and events;

– establishing the frequency of repetition 
necessary for determining alternating phenom-
ena and events as regular [1].

Based on the above, we consider the follow-
ing definition acceptable: a system is a set of el-
ements ordered on the basis of regularity, and 
the interaction between the elements is aimed 
at achieving the effective consequences (tar-
gets) determined by the regularities.

It follows from the formulated definition that 
it is not the goal that determines the regular-
ity, but on the contrary, the already established 
regularity allows us to determine the goal and 
set formal system parameters of a material or 
virtual object.

Consistency is a universal feature of both ob-
jective and subjective reality. However, if we talk 
about the image assessment of system entities, 
as well as about the system image status, then, 
of course, we should talk about subjective sys-
tems created by subjects of public relations and 
undergoing subjective perception and compre-
hension.

For example, if we consider social history 
as a system, then as an objective category (as 
a regularity of the “flow” of time and the pro-
cess of socio-cultural changes determined by 
it), it does not depend on subjective perception 
and can neither be falsified, nor even changed, 
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since it is impossible to change what has al-
ready passed, i.e. ended, at the moment. At 
the same time, being the result of a subjective 
attitude on the part of those who are primar-
ily interested in individual events and person-
alities in history (primarily national), which are 
significant not so much in terms of reliability as 
in their interpretative, proper image value, the 
description of historical versions reconstructed 
by individual authors who are pre-engaged in 
achieving certain results acquires a subjective 
character, by definition, not claiming objectiv-
ity and impartiality. Vladimir Lenin pointed out 
that “one cannot live in society and be free from 
society”. One cannot form a detached attitude 
toward the system while being its internal com-
ponent or a contemporary.

It turns out that the image of any social sys-
tem is subjective in all cases and is largely de-
termined not by its functionality, but by a kind of 
“public relations” – PR, the main and only func-
tion of which is to introduce information about 
the subject of a PR campaign into the value 
range of any social group, in order to further 
consolidate its mythological paradigm as ideal 
(optimal) in the range of values of this social 
group, necessary for self-identification [4].

It turns out that the image of any social 
system is created by representatives of the 
social group by which the image status is 
consciously or unconsciously perceived as  
preferable.

School, army, prison: problems of formation 
of semantic images and image statuses

As mentioned earlier, consistency is an ob-
jective property of any comprehensively or-
ganized reality, regardless of whether it is ex-
pressed in material (real) or virtual forms. In 
turn, evaluating systems and endowing them 
with image statuses conditioned by value judg-
ments is subjective.

Let us consider three systems that are very 
similar in terms of parametric characteristics of 
their organization and functioning, which in the 
public consciousness are endowed with quali-
tatively different image statuses: school (for the 
“purity” of comparative analysis, we will specify 
the subject of comparison and choose a board-
ing school from all the abundance of educa-
tional institutions), army, prison.

If we think beyond the emotional representa-
tion of these system categories, they become, 
if not identical, then at least quite similar both 
in organization and in functional technologies.

First of all, let us name similar characteristics 
of these social structures:

– the presence of an isolated environment in 
which an individual is staying – boarding school, 
prison, army barrack (military unit);

– corporate stratification of the “popula-
tion” of the isolated environment – permanent 
composition (school administration, teachers, 
prison administration, command staff, officers 
and generals) and temporary composition (stu-
dents, prisoners, soldiers and sergeants of mil-
itary service);

– forced involvement of temporary person-
nel in an environment of temporary stay isolat-
ed from the “outside world”;

– the period of stay in an isolated environ-
ment established “from above” for temporary 
personnel (the period of school education, ser-
vice in the army, serving sentences in institu-
tions of the penal system);

– measures of legal responsibility (disciplin-
ary, administrative, criminal) for violation of 
internal regulations and unauthorized leaving 
(escape, unauthorized absence, desertion) of 
the isolated environment of temporary stay;

– compulsory supervision and control by the 
permanent staff over temporary staff;

– the implementation of the functions of pro-
fessional training, education, and the formation 
of corporate culture – it is for a reason that all 
these social environments are often informally 
called “schools of life”.

Speaking about the distinctive features, it is 
necessary first of all to highlight the features 
of intersubjective communication in the corre-
sponding systems.

At school, this is a connection between gen-
erations of “fathers and children”, united by the 
goal of raising “builders of a positive future”.

The army team consists of soldiers and 
commanders who are “comrades, a military 
brotherhood”. The military tradition of saluting 
(greeting) is designed to symbolize the corpo-
rate solidarity of military personnel, regardless 
of their official status and place in the army hi-
erarchy.

The main task of the military is to protect the 
Fatherland from the enemy. The latter is per-
ceived not as a set of people possessing natu-
ral and positive rights, but as a “living force of 
the enemy”, the destruction of which with the 
help of various means and technologies is not 
only legalized, but is also considered as a mani-
festation of military valor and heroism, “if the 
enemy does not surrender, they are destroyed”.

As an example, we can cite the statement of 
Russian Defense Minister Sergei Shoigu that 
“Russian troops in Syria have destroyed more 
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than 133 thousand militants, including 4.5 thou-
sand from the CIS countries” [16] and this de-
spite the fact that there is no military or state of 
emergency regime in Syria, which means that 
there are no actual military operations.

Returning to the problem of the image of 
the above-mentioned systems, we should note 
that the school and the army are endowed with 
an invariable positive status in the public con-
sciousness and are always associated with the 
social good.

The state’s penal system, associated in the 
mass consciousness with the image of a prison, 
is also invariably perceived in a negative con-
text. At the same time, the negative image of 
the prison is transferred to all its “inhabitants” 
represented by two social groups – prison ad-
ministration and convicts (accused), the rela-
tions between which are permanently con-
flicted, due to the collision and confrontation of 
two regulatory and protective systems – legal 
and criminal. In addition, the relations between 
these groups cannot be considered by analogy 
with the “right of war”, where, as already men-
tioned, during military operations, the parties 
abandon the communicative scheme “man – 
man”, replacing it with the semantic construc-
tion “enemy – enemy”. In prison, the conflicting 
parties are represented by people who, despite 
significant restrictions, have legal rights, the 
implementation and protection of which must 
be ensured by the state.

It turns out that on the one hand, the state 
forcibly puts a person in prison, and on the other 
hand, it is obliged to provide them with a certain 
level of security and comfort, which can be con-
ditionally called “the minimum of human dignity”.

Two key conclusions follow from the above. 
First, prison will always act as a system with 
a negative status, since it is associated in the 
public consciousness with the manifestation of 
social evil caused by the phenomena of crime 
and criminality. Second, being an isolated so-
cial environment that unites two permanently 
conflicting groups, a prison nevertheless rep-
resents a “world of human relations” in which 
relations between “warders” and “prisoners” 
do not allow physical destruction and should be 
built taking into account the coexistence of two 
regulatory systems – legal and criminal.

The image of the penal (prison) system: 
problems of the attitude of society and the state 
toward prison

The image of the penal system is a set of 
subjective ideas that form the psychological 
picture of the penal system (“prison”) in the 

public consciousness and determine its place 
in the system of the state and society.

The axiological approach to the understand-
ing of the state and society involves the con-
sideration of these categories as dichotomous 
complexes that combine opposable values, 
more precisely, values and anti-values. In such 
a system of axes, the good is opposed to the 
evil, the truthful is opposed to the false, the le-
gal is opposed to the criminal, etc.

As previously noted, the prison system in the 
public consciousness is inextricably linked with 
the phenomena of crime and criminality and is 
perceived as a “place where criminals are held”.

We should note at once that such a repre-
sentation is nothing but an expression of the 
so-called “philistine” culture and “mass” cul-
ture that uses a priori categories based on the 
“universal argument” that “it is common knowl-
edge”.

In legal science and practice, the term “of-
fender” is used as a metaphorical and general-
ized view of the person who at different stages 
of implementation of criminal-legal responsibil-
ity can act as the subject of the crime, the ob-
ject of investigative activities, the suspect, ac-
cused, defendant, convicted, tried, etc.

Prison does not initiate or conduct criminal 
prosecution, determine criminal guilt (inno-
cence), or address the issues associated with 
the length of prison term and the type of pris-
on regime. In essence, the prison system is a 
specialized repository (the place of residence 
is a closed administrative-territorial entity) for 
people to whom the court has decided to ap-
ply punishment in the form of isolation from the 
“free society” for a certain time period, or for 
life. It is not prison that deprives a person of 
freedom, but its very name “the place of depri-
vation of liberty” determines the attitude toward 
it as an evil fate. Hence the Russian proverb: “От 
сумы и от тюрьмы не зарекайся” (No one can 
be safe from poverty or prison). For both these 
and other troubles can overtake everyone.

In addition, the existence of such a type of 
punishment as the death penalty determines 
the fact that prison is associated with this mea-
sure of state coercion.

Compare the image status of a sniper and 
an executioner. A representative of a respected 
military profession speaks with pride about the 
destroyed enemies. The state’s attitude toward 
the work of a sniper is expressed in awards and 
honorary titles.

The work of an executioner, regardless of the 
characteristics of the person sentenced to cap-
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ital punishment, is despised as an “unworthy” 
occupation for a “worthy” person.

It turns out that in the public consciousness, 
prison is inextricably linked with human misfor-
tune. And trouble is always evil, which cannot 
be treated as good.

There is another interesting detail that follows 
from the inextricable link between prison and 
crime. In the national Russian mentality, a hard, 
if not cruel attitude toward persons suspected 
and accused of committing crimes and mercy 
toward “inmates of prison dungeons” get along 
in a bizarre way. On the one hand, the data of so-
ciological surveys clearly show that the majority 
of the surveyed citizens support tougher criminal 
penalties, including the death penalty [15]. On 
the other hand, again, the majority of Russians 
perceive the state prison system in a negative 
way, associating it with legalized lawlessness 
and mass violations of human and civil rights.

For the state, the prison system is one of the 
state structures, an element of the law enforce-
ment mechanism, an instrument of legal coer-
cion related to the implementation of criminal 
sanctions.

The attitude toward prison as a mechanism 
for the execution of punishments determined by 
the state (punitive measures) and at the same 
time a system for reforming persons found 
guilty of committing crimes arises in world 
practice in the Enlightenment Era (17th – 18th 
century) with its high ideals of humanism and 
natural law. Prior to that, prisons were mainly 
used for pre-trial detention of criminals, and 
most often very noble ones. The main types of 
punishment were torture, mutilation, shameful 
processions and executions, the main meaning 
of which was not so much to punish those who 
violated the law, as to demonstrate the power of 
the state machine and make people realize their 
own helplessness in relation to it [14].

The Enlightenment, putting the idea of ra-
tionality at the forefront, led to the formation 
of a methodological discipline that involves the 
analysis and formalization of each action per-
formed by a person, subordination of these ac-
tions both individually and in their totality, to a 
strict order. Such a decomposition of actions 
into details and their arrangement in strict se-
quences covering long periods of time are ex-
cellent ways to subordinate a person to power, 
whether it is the power of an overseer, ruler or 
habit. Therefore, a disciplinary institution with 
a strict daily routine and constant supervision 
and control, has become the main candidate 
for the role of a mechanism not only for pun-

ishing, but also for re-educating criminals, with 
their subsequent re-socialization in a global 
organized society, where other previously de-
scribed institutions – school, army, etc. – func-
tion in the same way [14].

Being a tool of state law enforcement policy, 
the prison should, in theory, occupy an equal 
position in relation to other state institutions.

At the same time, if we compare the status of 
a prison employee with the status of a service-
man or an employee of the special services, it 
becomes obvious that the state’s attitude toward 
the prison system itself and to those who carry 
out “public service” in it is expressed according 
to the so-called “residual principle”, when mate-
rial and technological support for the needs of 
the penitentiary system is insufficient, and re-
muneration and benefits for its employees are 
lower (compared to other public servants).

Features of the image status of the penal 
system at various stages of Russian political 
genesis

Being a structural and functional element of 
the state mechanism (a kind of “state within the 
state”) the prison system is transforming along 
with it. Accordingly, the image status of both 
the prison itself and representatives of “prison 
population” is also changing.

It is advisable to consider the features of the 
formation and functioning of the Russian prison 
system in the context of the concept of cyclic 
political genesis [10].

With regard to the history of the unified Russian 
state, it is necessary to distinguish three stages 
(cycles), within each of which Russia was repre-
sented by qualitatively different forms of state 
government (dynastic empire, Soviet republic, 
presidential republic); economic structures; so-
cial structures, etc. The two previous cycles (im-
perial and Soviet) are completed, the post-Soviet 
cycle is continuing. Each cycle is characterized 
by its own prison system. At the same time, the 
invariability of the general negative image of the 
prison in the public consciousness does not 
mean that the attitude toward it at various stages 
of state development is unchanged.

In the Russian state in different periods there 
were different models of prison systems, the 
formation and functioning of which (as well as 
the transformation of image status) was carried 
out under the influence of state prison (penal 
enforcement) policy, the essence and content 
of which were changing depending on the di-
rection of national policy as a whole.

The Russian Empire is a state that is economi-
cally focused on agricultural production, as well 
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as on the mining and export of natural resourc-
es. The majority of the subjects of the “imperial 
crown” were peasants. The most developed ter-
ritories in socio-economic terms were the west-
ern and central parts of the Empire (European 
Russia). Siberia was a “non-European” part of 
the Empire beyond the Ural Ridge.

The agricultural orientation of the socio-
economic system of the Russian Empire, on 
the one hand, caused a relatively low crime rate 
(compared to industrialized countries), and on 
the other hand, determined the specifics of the 
organization of the prison system:

– in towns located in the European part of the 
Empire, prison castles and pre-trial detention 
centers were located;

– the main masses of convicts were deported 
under guard to the eastern part of the country.

The capitalization of the Russian economy 
in the second half of the 19th century led to a 
sharp increase in crime and, as a result, an in-
crease in the “prison population” and the ex-
pansion of the prison system.

It is noted that the number of people convicted 
of various crimes in the Russian Empire tripled 
from 1874 to 1912. If in 1874 the verdict of “guilty” 
was passed in 58 thousand cases, then in 1912, 
the number of convicted persons reached 180 
thousand. In the early 1870s, there were only 
50–90 convicts per 100,000 people, whereas in 
the early 1910s – already 150–200 [9].

Transit prisons served as intermediate ac-
commodation points. The places of destina-
tion for the execution of punishments were 
settlements where those exiled to hard labor or 
banished for free settlement lived. Such an ar-
rangement assumed that the prison system ad-
dressed the following functional tasks:

– isolation and maximum remoteness of so-
cially dangerous persons from the imperial cul-
tural centers;

– development of “wild lands”;
– acculturation of the local (“native”) popula-

tion.
A feature of the Russian prison system of the 

period under review was the class regime of exe-
cution of punishments provided for representa-
tives of the “ruling class” and “common people”. 
M.N. Gernet in his History of the Tsar’s Prison 
notes: “Everywhere, in all prisons, regardless of 
the type of people for whom they were intend-
ed, it was disgusting and difficult... But class 
differences penetrated even here and made 
themselves felt; sometimes they aggravated the 
situation of prisoners, sometimes they made it 
easier. In this respect, we find the most striking 

examples and know the cases when in the same 
prison some suffered from hunger, while oth-
ers were the subject of the greatest concern of 
the prison administration, which fed a privileged 
prisoner with game, sauces, etc. These actual 
differences in the situation of individual prison-
ers due to their class affiliation and their social 
status took place everywhere...” [3, p. 52].

The described class differentiation of the 
prison situation of convicts undoubtedly influ-
enced the formation of the image of the prison 
in the minds of oppressors and the oppressed. 
For the former, prison was an unpleasant ex-
ception from the usual life of the “upper world”; 
however, it did not mean they lost their privi-
leged status, which was preserved even in plac-
es of detention. As for the latter, imprisonment 
(exile, hard labor), in essence, meant hopeless-
ness and “hell on earth”.

Such an attitude is quite figuratively de-
scribed in Anton, the novel by D.V. Grigorovich, 
where the main character, serf Anton, goes 
round and round “earthly purgatory” and in the 
end goes to Siberian penal servitude for the 
crime he had not committed, which marks the 
complete disenfranchisement and defense-
lessness of an ordinary person amid the arbi-
trariness of an individual official (in the novel, 
this is the manager of the manor estate Nikita 
Fedorovich) and the state as a whole. In es-
sence – it is a painful death, albeit delayed in 
time.

Soviet Russia proclaimed a course toward 
nationalization, industrialization and collectiv-
ization of the economy as the main instrumen-
tal goal of state-building; it was considered by 
the ideologists of the Soviet state-legal system 
as the basis of socialist construction. The mod-
ernization of the country’s economic system, 
associated with the transition from an agricul-
tural economy to an industrial one, led to the 
restructuring of the model of the penal system.

If in the Russian Empire the main institutions 
of the prison system (with the exception of pris-
on castles) were moved outside of major towns 
and were located at a distance from the eco-
nomic and industrial centers of the country, then 
in the USSR, “correctional labor” camps and 
colonies turned into social and industrial facili-
ties located in close proximity to large factories, 
construction sites, places of logging and min-
ing, etc. [5]. Participation of convicts in the func-
tioning of these facilities was carried out within 
the framework of the directive planning system, 
which operated, among other things, with the 
established number of workers necessary for 
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the implementation of state plans for socialist 
construction. This circumstance is associated 
with a widespread practice of applying punish-
ment in the form of imprisonment for crimes of 
minor gravity (“spikelet cases”, cases related to 
being late or absent from the workplace, etc.) in 
relation to representatives of the working class 
and the peasantry, in order to ensure the replen-
ishment of penal institutions so as to implement 
plans developed by the government.

The need to forcibly involve a large number 
of virtually free labor in industrial relations has 
led to an increase in the number of prisoners. 
If at the initial stage of industrialization and col-
lectivization in the USSR, about 200,000 peo-
ple were kept in penal institutions (in 1930 – 
179,000; in 1931 – 212,000), then in the pre-war 
period their number already exceeded the 
2,000,000 mark (in 1939 –2,004,900), reaching 
a historical maximum in 1950 (2,760,095) [10]. 
As of March 1, 1940, the GULAG consisted of 
53 camps (including camps engaged in railway 
construction), 425 correctional labor colonies 
(including 170 industrial, 83 agricultural and 
172 “counterparty” colonies, i.e. those working 
on construction sites and in the farms of other 
departments), united by republican, regional, 
krai departments of correctional labor colonies 
(OITK), and 50 colonies for minors [6].

The activity of the GULAG in this historical 
period covered 17 branches of the national 
economy. The planned volume of commercial 
products was 2,659.5 million rubles. Hundreds 
of restored and newly built factories and mines, 
millions of cubic meters of coal, timber, ore – all 
this was implemented at the expense of pris-
oners’ labor that was close to slave labor [11, 
pp.133–134].

From the above, it follows that in the USSR, 
the mechanism of execution of criminal pun-
ishment was simultaneously considered as an 
instrument for the implementation of political 
repression and economic activity. At the same 
time, the latter functional direction eventually 
acquired priority importance in the Soviet pris-
on industry [10]. Aleksandr Solzhenitsyn wrote: 
“The state ... needed labor force that was: a) 
extremely cheap, and preferably free; b) unpre-
tentious, ready to be transported from place to 
place any day, free from family, requiring nei-
ther arranged housing, nor schools, nor hospi-
tals...” [12, p. 94].

The image status of the Soviet prison system, 
which took shape at the stage of “developed” 
socialism, did not differ much from the image of 
any other closed administrative-territorial entity 

excluded from the system of publicly available 
(mass) information, with the peculiarity that 
“prison population”, once “behind bars”, was 
for the rest of their lives deprived of a signifi-
cant part of the rights and freedoms associated 
primarily with the prohibition to engage in cer-
tain types of activities and hold certain posi-
tions. Moreover, these restrictions also applied 
to close relatives of former convicts; this was a 
direct violation of the principles of legality, per-
sonification of legal responsibility, and the inad-
missibility of applying repeated punishment for 
the same crime.

In the public consciousness, the prison sys-
tem was perceived by ordinary Soviet citizens 
like any other structure associated with legalized 
state coercion, in relation to which an individual 
appears as a potentially guilty subject. This at-
titude was reflected in Felix Dzerzhinsky’s well-
known cynical aphorism widespread in the So-
viet law enforcement agencies: “Your lack of a 
criminal record is not your merit, but our flaw”.

Modern Russia, having established the prin-
ciple of succession of the USSR at the consti-
tutional level (Article 67.1 of the Constitution 
of the Russian Federation), in structural terms 
actually inherited the Soviet penal system – the 
prison-colony system in which convicts were 
grouped into detachments.

The concept for development of the penal 
system of the Russian Federation until 2020 
(hereinafter – the Concept) in its meaningful 
parts included:

– changing the types of correctional institu-
tions for the detention of convicts in places of 
deprivation of liberty with the actual termina-
tion of their collective accommodation, perma-
nent stress condition of convicts proceeding 
from the necessity to maneuver between the 
requirements of the administration and the bulk 
of the prisoners;

 – establishing legal and organizational con-
ditions for replacing the existing system of cor-
rectional institutions with two main types of in-
stitutions – prisons (with general, enhanced and 
special regimes) and settlement colonies (with 
normal and enhanced supervision) while main-
taining institutions that perform special tasks – 
medical-correctional and therapeutic-preventive;

– developing models for prisons and settle-
ment colonies based on the standards of the 
European Prison Rules (2006), taking into ac-
count the requirements of the security of soci-
ety and the staff of the penal system, as well as 
the need to implement the goals of reformation 
of convicts.
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It was planned that, in accordance with the 
Concept, the majority of correctional institutions 
would be converted into general, enhanced and 
special regime prisons and new settlement colo-
nies would be established in 2012–2016. These 
plans were not implemented. At the same time, 
instead of recognizing the fact of non-fulfillment 
of the Concept, followed by an objective analy-
sis of the reasons and the definition of means 
and techniques for correcting mistakes and 
eliminating shortcomings, the then leadership 
of the Federal Penitentiary Service of Russia (a 
number of representatives of which, by the way, 
moved from the category of prison administra-
tors to the category of convicts) went along a 
fairly traditional path: “If the problem cannot be 
solved, then it should not be designated”.

The modern Concept for development of the 
penal system of the Russian Federation for the 
period up to 2030 approved by the Resolution 
of the Government of the Russian Federation 
no. 1138 dated April 29, 2021 has a generalized 
character and operates with the terminological 
phrases like “humanization of the conditions for 
serving sentences and preventive measures”; 
“improvement of legal regulation in the imple-
mentation of preventive measures and the exe-
cution of criminal penalties, taking into account 
the international obligations of the Russian 
Federation and generally recognized norms of 
international law”; “ensuring the execution of 
punishment in conditions that do not humiliate 
human dignity, comply with the legislation of 
the Russian Federation and international stan-
dards; improving the organization of the activi-
ties of the penal system, etc.”; such phrases are 
not “tied” to specific results and deadlines that 
are subject to evaluation.

In this semantic context, the final calendar 
dates indicated in the names of the concepts 
(2020, 2025, 2030) do not have special signifi-
cance, since there are no limits to improving 
anything (and the prison system is no exception).

The current state of the Russian penal system 
can be described as transitional. As it was al-
ready noted, there is a “legacy of the Soviet past” 
in the structural plan. At the same time, it would 
be a mistake to say that the current Russian pris-
on system is a “clone” of the Soviet prison.

The main functions of the penal system are: 
fixed or indefinite (lifelong) isolated detention of 
persons who pose an increased public danger; 
prevention of penitentiary and post-penitentia-
ry recidivism; correction and resocialization, 
the main task of which is to return to a free soci-
ety an individual who has realized their guilt and 

repented of it, who strives to live among “nor-
mal” people, according to “normal” laws.

The goals include the transformation of the 
image of the penal system, aimed at “increas-
ing the level of openness and forming a positive 
opinion about the activities of the penal system”. 
At the same time, it is very important that in the 
public consciousness the image of the penal 
system as a predominantly punitive prison sys-
tem would be gradually replaced by the idea of 
it as a penitentiary system that focuses primar-
ily on the “revival” of the “human essence” in 
a person through awareness and repentance, 
and this can be done only if people serving sen-
tences in prison are treated humanely.

The image transformation of the status of the 
Russian penal system implies a change in the at-
titude toward it both on the part of society and 
on the part of the state. At the same time, one 
should not be mistaken and take the path of legal 
infantilism and idealism, believing that it is pos-
sible to “remake” the negative image of the pris-
on system into a positive one in a relatively short 
time. It has already been noted above that for all 
peoples, at all times, the prison system has been, 
is and will be associated with human evil, which 
means that its image will always be negative.

At the same time, without setting the impos-
sible task of transforming evil into good, we can 
and should strive to rationalize the evil associat-
ed with prison, so that, realizing its objective na-
ture, we try to minimize the harmful value, if pos-
sible compensating it with social benefits, the 
amount of which, paradoxical as it may sound, 
is quite significant in the modern prison system. 
First of all, we are talking about the social func-
tions performed by the penal system in relation 
to representatives of the lower strata, who make 
up a significant part of prison population.

Avoiding the demonization of the prison image 
should mean refusing to consider a criminal re-
cord, as well as the fact of termination of criminal 
prosecution for non-rehabilitating circumstanc-
es, as a kind of “informational stigma” that ac-
companies a previously convicted (released from 
criminal liability for non-rehabilitating circum-
stances) citizen, and in some cases their closest 
relatives throughout their whole subsequent life 
and seriously restricts their legal status.

Optimization of the image of employees of 
the penal system on the part of the state in-
volves aligning their status (official salaries, al-
lowances, benefits) with similar statuses of mili-
tary personnel and special services employees 
who, like representatives of the prison system, 
serve the Russian state. However, for some 
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reason, the state considers their service a pri-
ority, which often leads to an actual graduation 
into a “privileged” state service and a “second-
grade” service. If the state, represented by the 
government apparatus, really wants to raise 
the prestige of the service in the penal system, 
such differentiation must be overcome.

And one last thing. Peter the Great once said: 
“Prison is a cursed trade, and therefore it should 

be performed by people who are firm, kind and 
cheerful”. We believe that this “formula” con-
tains a timeless image code of the state’s pe-
nal system, which will never be popular in any of 
the social groups that make up the population 
of any country, but without which none of the 
states, including the Russian Federation, can 
imagine itself in the foreseeable and boundless 
historical perspective.
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers the concept of prevention in several aspects (social 

prevention, criminological prevention, situational prevention, evolutionary prevention). 
Aim: describe the subjects implementing the prevention of offenses and consider the 
issue of public participation in this process in historical and modern periods. We focus 
our attention on the prevention of new crimes in the institutions of the Federal Penitentiary 
Service, emphasize its importance during the period of serving a sentence (educational 
techniques and methods) and after release (interaction of probation inspectorates with law 
enforcement agencies for the re-socialization of released convicts). We outline possible 
risks and difficulties of organizing crime prevention together with public organizations: 
determining preferences for activists; politicization of preventive work (obtaining additional 
electoral points); selection of activists (preventing the involvement of representatives 
of the criminal environment). In the context of considering ways to improve prevention, 
much attention is paid to the prevention of crime through technological innovations: 
control over people’s movement using a mobile phone; analysis of web browsing history; 
computer programs for crime prevention; compilation and maintenance of federal 
database programs; chipping, etc. The study is based on the accumulated experience of 
implementing preventive work, which is described in the sections “Prevention yesterday” 
and “Prevention today”. The article analyzes examples of crime prevention in Thailand, the 
U.S. etc., and reflects the results of implementation of the “Safe City” program in Moscow. 
The methodological basis of this study is represented by the axiological approach. 
Research problems were addressed with the use of general philosophical principles of 
dialectics and special methods of cognition: systematic, formal-legal, sociological, etc. 
Results: the public remains the most important element of the prevention system. It is 
necessary to develop and legally consolidate the relevant activities, for example, as it is 
done in Article 11 of the Federal Law “On the fundamentals of the system for prevention 
of neglect and juvenile delinquency”. Legal education should be the main weapon in the 
hands of the subjects of prevention. Elimination of crime should become the main direction 
of prevention.
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Definition of prevention
Science contains several concepts of pre-

vention. We will focus on some of them, since 
they are of interest in relation to the problem 
declared in the title of this article.

Social prevention includes a wide range of 
measures aimed to address the causes and 

conditions of not only crimes and offenses, but 
also all social pathologies, various forms and 
types of deviant conduct, or as it is now fash-
ionable to say, maladaptive conduct, including 
alcoholism, drunkenness, vagrancy, sexual and 
social promiscuity and other antisocial conduct 
that violates not only and not so much legal, but 
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moral, religious and ethical rules of human be-
havior in society [1, p. 13].

Prevention of offenses is the impact on the 
causes and conditions of both criminally pun-
ishable socially dangerous acts and other legal 
torts that are forms of misconduct: administra-
tive offenses, disciplinary offenses, civil law of-
fenses, procedural offenses [1, p. 12].

Criminological prevention is the prevention 
of crimes, plus the prevention of certain non-
criminal offenses, primarily administrative of-
fenses, which are closest in their objective 
side to the composition of a particular crime [1, 
p. 13].

Based on these definitions, we can identify 
several key elements that make up the subject 
of prevention. These are: a) identification of the 
causes and conditions of social pathologies; b) 
development of forms and methods for eliminat-
ing these causes and conditions; c) continuous 
measurements of the degree of public health 
(maybe even public ill health, i.e. diseases of 
society or any part of it, for example, a specific 
region in the country or a relatively large social 
group); d) analysis of the emergence of new 
pathologies; e) monitoring the quality of the law 
enforcement system; e) inclusion of the public 
in preventive work.

Situational prevention
We understand situational crime prevention 

as various options for differentiating preventive 
activities. Situational prevention is called refor-
matory, and it is contrasted with evolutionary 
prevention, which is obviously understood as 
the state system for crime prevention [8].

Despite its apparent novelty, the term “situ-
ational prevention” was introduced into sci-
entific circulation back in 1980. Its author was 
the UK scientist Ronald V. Clarke. He made his 
conclusions based on the Home Office data 
obtained while studying the influence of an in-
definite set of factors that lead to the commis-
sion of a crime. Ronald V. Clarke concluded 
that instead of endlessly considering the main 
typical problems that make people commit 
crimes, it is necessary to focus on identifying 
the factors that allow people to commit crimes. 
These factors that make it possible to com-
mit a crime are easier to identify, mitigate and 
their negative impact is easier to mitigate. This 
approach was called situational crime preven-
tion. The idea of Ronald V. Clarke was based on 
the rational choice theory in economics, which 
was described, among others, by the American 
scientist Gary Becker in the late 1960s. In turn, 
the rational choice theory is based on the hy-

pothesis that social behavior patterns proceed 
from the fact that each person makes decisions 
based on: a) their own preferences; b) the limi-
tations they face; c) available information; d) 
reason, not instinct, to guide their actions.

Situational prevention goes beyond the jus-
tice system. Criminal law is considered here 
as part of anti-crisis management efforts and, 
accordingly, is necessary primarily for analyz-
ing specific types of crimes and understanding 
why these crimes are committed. After identi-
fying situational factors that contribute to the 
commission of a crime (types of crimes), in-
tervention methods are developed in order to 
eliminate them. Thus, situational prevention in 
theory is aimed at reducing the opportunities 
for committing crimes rather than punishment 
and subsequent social rehabilitation of crimi-
nals.

There are five main methods of situational 
prevention: 1) 1) increasing the difficulties (what 
can be called an increase in the intensity of the 
use of preventive measures); 2) increasing the 
risks (an increase in the probability of negative 
consequences, what Rudolph Giuliani, the May-
or of New York City from 1994 to 2001, called 
“zero tolerance for crime”); 3) reducing the re-
wards (exceeding the negative consequences 
for the offender compared to the benefits of 
committing illegal actions); 4) reducing oppor-
tunities (elimination of conditions for commit-
ting crimes, for example, the lack of security 
on the territory of the warehouse); 5) removing 
excuses (the inevitability of punishment for the 
committed illegal action, and it does not neces-
sarily have to be a criminal legal measure, but 
punishment, for example, serious public cen-
sure, must necessarily follow).

Quite widely, situational prevention methods 
are used to prevent drunk driving. For example, 
Thai criminologists have proposed: a) to make 
it more difficult for drunk drivers to drive a car 
(increasing the difficulties of drunk driving); b) 
to abolish the liberal practice of police officers 
against drunk drivers (increasing the risks of 
drunk driving); c) to raise fines for drunk driv-
ing (reducing the rewards of drunk driving); 
d) to oblige citizens to report to the police if it 
becomes known that an intoxicated person is 
trying to drive a car (reducing opportunities for 
drunk driving); e) to eliminate the possibility of 
release for drunk driving (removing excuses) 
[10].

A direct consequence of the dominance of 
situational crime prevention in modern crimi-
nology is the adoption of the “Safe City” con-
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cept, in which one of the main directions is the 
prevention and detection of offenses through 
video surveillance systems [8].

Meanwhile, the Soviet and Russian theory of 
crime prevention has never focused exclusively 
on factor-based or state approaches. On the 
contrary, it was distinguished by the complex-
ity and diversity of views, which in turn was pro-
vided by dialectical methods of cognition and 
constantly improving ways for addressing new 
problems. How far this has been solved in prac-
tice is another question.

Therefore, for us, situational crime preven-
tion is not a fresh approach to old problems. 
However, it would be unreasonable to ignore 
the experience of other scientists, especially 
since it certainly has rational grains.

Prevention yesterday
According to the first and so far the only aca-

demic course of domestic criminology, labor 
collectives, amateur non-governmental orga-
nizations and educational organizations, crime 
prevention councils, squads, community courts 
and public order protection stations [2, p. 19] 
play an essential role in the crime prevention 
system; all these institutions are now united un-
der the title “public prevention”.

Without broad public participation in the 
prevention of offenses, prevention itself loses 
its original meaning. In the same academic 
course, it was reasonably argued that relying 
only on the activities of punitive bodies in crime 
prevention is based on the false idea that if the 
state has strict laws, and the courts widely ap-
ply punishment, then crime will be done with [2, 
p. 23].

At the same time, it is important (we will 
discuss it in more detail a little later) to under-
stand that previously prevention was based on 
an extremely strict organizational hierarchy of 
the only official political party that existed – the 
Communist Party of the Soviet Union. Formally 
being a public organization, the CPSU was em-
bedded in the political system at the level of the 
Constitution, so the instructions of the party 
leaders at different levels were perceived (and 
were such in essence) as unconditional for ex-
ecution. Consequently, prevention had strict 
centralization and strict disciplinary responsi-
bility (public punishments had serious conse-
quences for people in terms of their further ca-
reer and employment).

Thus, the prevention of offenses had not only 
a strict structural organization, but was based 
on the broad participation of the public in this 
process.

Prevention today
Today, prevention is decentralized. Of 

course, in no case can we say that preventive 
work is not being carried out, but: a) this work is 
not systematized; b) it is not put at the forefront; 
c) it is not mandatory.

Currently, Federal Law “On the fundamentals 
of the prevention system in the Russian Federa-
tion” [6] (hereinafter – Federal Law on Preven-
tion) is in force, Article 5 of this law defines the 
following subjects of the prevention system: 1) 
federal executive authorities; 2) prosecutor’s 
office; 3) investigative committee; 4) authori-
ties of constituent entities; 5) local government 
bodies.

We note that the list of subjects is exhaustive. 
At the same time, it is very unusual that there 
are no police among the subjects. There are no 
members of the public either. At the same time, 
the public is assigned a supporting role as a 
secondary participant in this work. Article 13 of 
the Federal Law on Prevention states that pub-
lic associations exercise their rights in this area 
through participation in the forms provided for 
in this law, including participation in relevant 
state and municipal programs, for example, in 
the protection of public order and other socially 
significant events in accordance with the legis-
lation of the Russian Federation.

A significant part of the formulations con-
tained in the legislation on prevention are of a 
recommendatory nature. For example, Para-
graph 30 of the Procedure for keeping records 
of persons sentenced to correctional labor 
states that representatives of the public can be 
(hereinafter – emphasis added. I.M.) involved in 
educational work and work on the prevention of 
offenses [4]. Article 158 of the RF Criminal Pro-
cedure Code states that an inquirer, the head 
of an investigative body, an investigator, having 
established the circumstances that contributed 
to the commission of a crime, has the right to 
submit to the relevant organization or the rel-
evant official a presentation about taking mea-
sures to eliminate these circumstances or other 
violations of the law.

Among other things, Article 22 of the Federal 
Law on Prevention states that a subject autho-
rized in accordance with the legislation of the 
Russian Federation makes a mandatory sub-
mission to the relevant body or organization, 
regardless of the form of ownership, or a public 
association, on eliminating the causes and con-
ditions that contribute to the commission of an 
offense. The subject “does” it rather than “has 
the right” to do so.
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As it was noted above, public participation in 
the prevention of offenses is allowed residually, 
and the major role belongs to state structures. 
For example, in the case of social adaptation, 
which is a set of measures aimed at providing 
people in difficult life situations with the neces-
sary assistance (Article 24 of the Federal Law 
on Prevention), the public is referred to in the 
sense that its representatives are involved to 
provide the necessary assistance.

The fundamental Federal Law “On charitable 
activities and volunteerism” [3], which is aimed 
at active participation of the public in the life of 
society and the state, alas, does not say any-
thing at all about the prevention of offenses.

Meanwhile, people who need help in con-
nection with offenses will turn to the help of 
state structures last of all. This will happen be-
cause: a) offense is an act directed against the 
state and state structures; b) these persons of-
ten consider these structures to be the perpe-
trators of their own deviations from the law; c) 
assistance is often provided formally (or rather 
it is not provided at all); d) even if assistance is 
provided, it is accompanied by serious restric-
tions; e) finally, Russian citizens, and this is 
confirmed by numerous surveys for at least 20 
years, to put it mildly, do not fully trust the law 
enforcement system, i.e., the very subjects of 
prevention.

At the same time, re-socialization of offend-
ers (Article 25 of the Federal Law on Prevention), 
i.e. a set of socio-economic and pedagogical 
measures, cannot be carried out without the 
participation of the public. Just like social reha-
bilitation (Article 26 of the Federal Law on Pre-
vention), i.e. a set of measures to restore social 
ties and functions lost by persons in a difficult 
life situation, is impossible without the public. 
This is evident from the content of the mea-
sures for re-socialization and rehabilitation, as 
it is given in the law, and as it really should hap-
pen. But not a word has been said about how 
the public is involved in these processes.

The scope of preventive activities is evi-
denced by Article 24 of the Federal Law on Pre-
vention, which lists the categories of people in 
respect of whom such work should be carried 
out primarily: a) neglected and homeless mi-
nors; b) persons serving a non-custodial crimi-
nal sentence; c) persons engaged in vagrancy 
and begging; d) minors subjected to compul-
sory measures of educational influence; e) per-
sons of no fixed abode; f) other categories of 
persons, including persons who have under-
gone treatment for drug addiction, alcoholism 

and substance abuse, as well as those who are 
unable to ensure their safety in their own (with 
their consent).

It is curious that the provision of preventive 
work in relation to the above-mentioned people 
should be carried out through: a) stimulating 
the activities of organizations providing jobs; b) 
providing social services to persons in need; c) 
providing state social assistance; d) involving 
the public.

The public and prevention
Obviously, the above provisions give rise to 

more questions than answers in terms of the 
possibility of their real implementation. In this 
case, we pay special attention to the fact that 
the public is of no major importance.

By the way, it is no less surprising that ac-
cording to the RF Penal Enforcement Code, the 
public can take part in the reformation of con-
victs only in one case – when they are serving 
a sentence in the form of restriction of free-
dom (Article 471 of the RF Penal Enforcement 
Code). It would seem that in a legal social state, 
the role and importance of the public should be 
decisive in helping people who have commit-
ted deviations from the norms of the law return 
to normal life, but the legislator is in no hurry to 
rely on the help of people united by this goal in 
this matter.

We cannot say that preventive work is not be-
ing carried out, on the contrary, this work is be-
ing carried out quite actively in a number of re-
gions. For example, the “Safe City” program has 
been in action in Moscow for more than 10 years. 
Moreover, in 2014, an order of the Government 
of the Russian Federation, approved the Con-
cept for building and developing the hardware 
and software complex “Safe City” [4], which 
includes a subsection on law enforcement and 
crime prevention. But there is still a feeling that 
this preventive work is far from the existing re-
alities. So, in the abovementioned section of the 
“Safe City” concept, the emphasis is placed on 
video surveillance and video recording. Do the 
developers of the concept seriously believe that 
they will be able to prevent offenses and crimes 
only by installing video cameras? Is it not obvious 
that video cameras are a means and not an end? 
Prevention is done by hands, not by video cam-
eras. Granted, the possibility of video recording 
provides significant advantages in the investiga-
tion of crimes; but anyway, the crime has already 
been committed.

Prevention and investigation
However, prevention does not mean expo-

sure. Moreover, such targeted prevention is 
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hard daily work, barely noticeable and, frankly 
speaking, not very effective. It is difficult to re-
ward a law enforcement officer for prevention, 
it is much easier to reward them for solving a 
crime (which also matters). Moreover, preven-
tion is very expensive. To prove this, it is enough 
to look at the expenses planned to make in 
Moscow under the program mentioned above. 
At the same time, we believe that the amount of 
the allocated funds is unlikely to really meet the 
needs of prevention (in our opinion, they look 
quite modest in the program).

The thesis that it is much more efficient to 
prevent a crime than to investigate it is far from 
being so unambiguous, despite all its attrac-
tiveness. Unfortunately, any (we emphasize – 
any) law enforcement system does not like to 
engage in prevention: the tasks are unclear, 
the effectiveness is not obvious, the benefit is 
questionable, the goal is difficult to achieve.

Is it not the reason why the prevention of of-
fenses and crimes is no longer in high esteem? 
And does this not relate to the postulate (which 
has recently been considered almost the ulti-
mate truth) that crime cannot be put an end to, 
and we can only talk about socially acceptable 
control over it. In our opinion, this is a very dan-
gerous approach that determines a consum-
er’s attitude toward the very formulation of the 
problem (is it worth making too much effort if 
there is nothing to be done anyway, and crime 
will remain forever?).

Prevention and the Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia

Prevention of new crimes among persons 
serving a court-imposed sentence is deter-
mined by the very content of the work of insti-
tutions executing punishments. As a matter 
of fact, the activity of these institutions con-
sists in the prevention of new crimes that can 
be committed by convicted persons. But here 
we mean preventing persons from commit-
ting new crimes primarily outside correctional 
institutions, since their isolation from society 
is ensured. As for the prevention of crimes by 
convicts in correctional institutions, then in this 
case, as we know, everything is not so clear.

In fact, preventive activity in FSIN institutions 
is determined by the very fact of its existence 
and is not directed toward convicts (not quite 
so, of course, but we shall speak more about it 
below). And this is confirmed in Article 1 of the 
RF Penal Enforcement Code, which states that 
the goals of penal enforcement legislation in-
clude preventing the commission of new crimes 
by other persons, i.e. not only and not even so 

much by convicts, but by those who are outside 
the scope of FSIN. And there is no contradiction 
in this, because prevention on the part of the 
Federal Penitentiary Service consists in intimi-
dating unstable citizens who are prone to illegal 
conduct. FSIN tacitly warns such people: “If you 
behave badly, you will end up with us”.

As for the prevention of the commission of 
new crimes by convicts who are in correctional 
institutions, this is achieved by establishing se-
vere, mainly punitive restrictions; it is contained 
in the RF Penal Enforcement Code and therefore 
it is legal; besides, it is determined by the specif-
ics of the persons serving sentences, a signifi-
cant part of whom are socially neglected citizens 
and are not ready to accept educational mea-
sures akin to those used at the kindergarten.

Nevertheless, the work on the reformation 
of convicted persons is being carried out, in-
cluding, among other things, with the use of 
specific educational techniques and which, it 
seems, are not to be discussed in detail in the 
open press.

Prevention on the part of the penal system is 
of the greatest importance for those who leave 
its scope and, first of all, for those convicts who 
have served a sentence of imprisonment, and 
among them, first of all, for those who have 
served sentences for grave crimes. It is worth 
noting that the problem of social adaptation 
(not to mention social rehabilitation) of these 
persons to life outside correctional institutions 
is of great concern to law-abiding citizens, es-
pecially after the mass murders committed by 
such persons shortly after their release (for ex-
ample, the murder of the entire family, including 
children, in Khakassia on August 5, 2021).

In this regard, the work of probation in-
spectorates is of great importance, since their 
employees, by virtue of their duties, know ev-
erything about the released person. Unfortu-
nately, until recently, there has been no effective 
mechanism for interaction between probation 
inspectorates and those bodies, organizations 
and police officers in charge of which the for-
mer convict is. Under such circumstances, 
there exist considerable difficulties regarding 
preventive work with people whose views on 
normal life are far from normal.

As for the public, its role in the work of the 
Federal Penitentiary Service is minimal. This di-
rectly follows from the norms of the current leg-
islation, which refers to clergymen and leaves 
representatives of the public behind (except for 
the execution of punishment in the form of re-
striction of freedom).
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Of course, there emerge many questions 
here.

First, today the implementation of prevention 
tasks is fraught with many difficulties, some of 
which seem, at least, intractable. It has always 
been difficult to attract even the most eager 
social activists with slogans without providing 
them with any tangible preferences, and it has 
become almost impossible in the conditions of 
capitalist economic management, where con-
sumer interests are a priori in the first place.

Second, there is certainly an interest in 
this preventive work, especially on the eve of 
various election campaigns. In this regard, 
certain unexpected organizational difficul-
ties arise when representatives of various 
political parties and organizations can begin 
to use preventive work as a means to obtain 
additional electoral points. There is a contra-
diction that will be aggravated – by its nature, 
prevention is an everyday and not very grate-
ful work, which will turn into an efficient dem-
onstration farce.

Third, along with the increase in the scope 
of prevention in the organizational structure of 
the law enforcement system, there will be an 
ever growing danger that representatives of the 
criminal environment, and more specifically, 
organized crime, will begin to penetrate into it 
under the guise of those most eager social ac-
tivists.

Improving prevention
D.Yu. Yakovlev suggests the following mea-

sures to prevent crime.
1. Legislative consolidation of the crime pre-

vention system: a) at preschool, school and 
other educational levels (by introducing the in-
stitute of curatorship, classroom guidance or 
mentoring); b) at the medical level (identifica-
tion of any deviations in persons prone to de-
viant behavior); c) at the law enforcement level 
(prevention of misconduct among both youth 
and adults by participating in school meet-
ings, meetings of residents of apartment build-
ings, meetings at district police stations, yard 
rounds).

2. Combating the sources of crime, drunk-
enness and drug addiction by eliminating the 
centers of production and distribution of illegal 
alcohol, drugs and psychotropic substances, 
identifying places where anti-social characters 
gather.

3. Conducting planned and unscheduled 
inspections of criminogenic residential zones 
(dormitories, communal apartments, barracks), 
where citizens lead an antisocial lifestyle.

4. Formation, development (restoration) of 
the system of freelance assistants to district 
police commissioners.

5. Joint formation of law enforcement-orient-
ed public associations by internal affairs bodies 
and local governments [9].

Prevention and new technologies
E.Yu. Chuklina believes that modern crime 

prevention should be based on technological 
innovation. Modern technologies help to track 
all the movements of a person using a mobile 
phone or to establish the range of their interests 
by analyzing their web browsing history. At the 
same time, there are two main types of tech-
nological innovations: a) information technolo-
gies (so-called soft technologies); b) material 
technologies (hard technologies). According 
to E.Yu. Chuklina, situational crime prevention, 
on which her approach is based, includes tech-
nologies (hardware or materials) and software 
technologies (computer software, information 
systems). Accordingly, hard technologies de-
signed to prevent the commission of a crime 
include: a) video surveillance cameras; b) metal 
detectors in schools, universities and crowded 
places; c) baggage inspection and personal in-
spection at airports and train stations; d) bul-
letproof cash windows in banks; e) security sys-
tems in homes and at enterprises.

The police use the following hard technolo-
gies: a) new weapons; b) new patrol vehicles 
with improved technologies; c) new means of 
protecting police officers.

Soft technologies comprise computer pro-
grams for the prevention of crimes, including: a) 
tools for assessing criminal threats; b) stream-
ing information in police vehicles; c) notifying 
the police when there is an excessive crowd in 
one place; d) face recognition to identify want-
ed persons.

The United States uses federal programs 
with databases that systematize the places of 
crimes committed and at the same time assess 
personal characteristics of criminals.

There is a well-known idea about creating 
a system of remote control over crime using 
population chipping programs. Many coun-
tries have been following this path for quite a 
long time. For example, one cannot enter any 
EU member state without first submitting one’s 
fingerprints.

It is difficult to say how far such programs 
will go. There are obvious moral and religious 
costs. There are great doubts about the possi-
bilities of legal support for this path. (It would 
be necessary to either cancel or ignore the fun-
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damental international legal acts concerning 
the inviolability of the individual). At the same 
time, the increased dependence of situational 
crime prevention on soft and hard technologies 
will inevitably lead to increased dependence on 
forced surveillance and to the so-called forced 
control strategy [8].

We cannot say for sure what we will get in re-
turn. In any case, the opinions of science fiction 
writers on this issue do not look optimistic. The 
more control there is, the more opportunities 
for abuse for those who have access to control.

Prevention and the public
Prevention of offenses and crimes is impos-

sible without public participation.
In Soviet times, the role of the public in this 

work was as great as it was underestimated. 
The decision to bring a young man to criminal 
responsibility was often preceded by a man-
datory hearing on his conduct at a Komsomol 
meeting, a meeting of the labor collective, or a 
meeting of residents. If it was a question of a 
possible crime of a member of the CPSU, then 
the decision of this public association actually 
predetermined the future decision of the pros-
ecutor and the judge. The same thing, only in 
an even more strictly regulated manner, con-
cerned officers – the prosecutor could not 
even initiate a criminal case against the officer 
without the appropriate permission of the com-
mander of the military unit. In turn, the decision 
of the commander of the unit was based on the 
decision of the officers’ meeting. It is clear that 
such public meetings were feared no less than 
the prosecutor’s office. But at the same time, 
the possibility of not bringing a person to crimi-
nal responsibility and, instead, transferring 
them to a public organization for re-education 
was widely used (the mechanisms of commu-
nity courts and courts of honor were used).

Obviously, in modern Russian society, the 
majority of these non-governmental institu-
tions cannot function. But this does not mean 
that the role of the public in the prevention of of-
fenses and crimes has become less significant 
because of this. On the contrary, only thanks to 
the public, real prevention is possible. The pub-
lic should be embedded into prevention.

The first and very good step in this direction 
was the adoption in 2014 of the Federal Law “On 
the participation of citizens in the protection of 
public order” [7]. It is important that this good 
step does not remain the only one.

Conclusions
1. It is blasphemy to engage in prevention 

while relying on punitive means of influence.
2. The public remains the most important el-

ement in the prevention system.
3. Public participation should be embedded 

into prevention (for example, as it is done in Ar-
ticle 11 of the Federal Law “On the fundamen-
tals of the system for prevention of neglect and 
juvenile delinquency” [5], although in our opin-
ion, there is a lot of formalism and little result in 
the work of commissions on juvenile affairs).

4. The main weapon in the hands of the sub-
jects of prevention is legal education (it is hardly 
ever used nowadays).

5. Neither control, nor an acceptable level of 
crime, but the elimination of crime is the prime 
direction of prevention (at least in its modern 
sense).

Thus, the theory and practice of crime pre-
vention are currently at variance with each other. 
On the one hand, the theoretical constructions 
of crime prevention are becoming more and 
more disconnected from reality. On the other 
hand, the legislation on prevention is not sup-
ported by scientific research and is developing 
according to its own rules, mostly political and 
populist (obviously, none of the legal norms in 
this area is supported by material resources, 
and therefore looks dead already at the stage 
of its adoption).

Practitioners of law enforcement agencies, 
including employees of the Federal Penitentiary 
Service, are not focused on crime prevention.

It turns out that there is a completely under-
standable, but no less paradoxical situation – 
crime prevention seems to exist, but in fact it 
does not.

By the way, the Federal Law on Prevention 
was adopted in 2016. Five years have passed, 
and not a single amendment has been made to 
it. Is it because the law is so good? Or because 
no one is interested in it (no one needs it).
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers ultra-liberal, ultra-radical and realistic views on 

the punishment of persons convicted of economic (business) crimes and malfeasance 
in office. The article analyzes public and professional opinion on this problem using the 
results of specific sociological studies conducted in 2018–2019 by Tkachevsky Research 
and Education Center “Problems of Penal Law” under Lomonosov Moscow State 
University. Research materials and methods: the research is based on the application 
of the specific sociological research method. The materials for our research include the 
results of the study of public and professional opinion on the punishment of those convicted 
of economic crimes and malfeasance in office, and on the places and conditions of their 
imprisonment. Empirical research includes surveys of three types of respondents: citizens 
of the Russian Federation; persons convicted of economic crimes and malfeasance in 
office who are serving sentences in correctional institutions; correctional officers. We 
also investigate proposals on sending the convicts under consideration to correctional 
institutions located in remote regions of Russia, and the prospects for the construction 
and opening of so-called private prisons for them. We analyze the practice of keeping 
persons convicted of economic crimes and malfeasance in office together with other 
categories of convicts. Results: we conclude that the public and professionals do not 
tend to hold extreme positions (ultra-liberal or ultra-radical) in the punishment of persons 
convicted of economic crimes and malfeasance in office. The public and professionals 
assess quite realistically the criminal policy of the state and judicial practice at the 
present stage of the state’s development and allow, within certain limits, the application of 
punishment in the form of imprisonment to economic and official criminals. We emphasize 
that both categories of respondents (citizens and convicts) are more inclined to use 
imprisonment in relation to persons who have committed malfeasance in office than 
to those who committed economic crimes. We argue that public opinion is dissatisfied 
with the fact that persons convicted of malfeasance in office and economic crimes are 
kept together with other categories of convicts. There is no such dissatisfaction in the 
professional opinion: the majority of interviewed correctional officers do not support the 
idea of sending those convicted of economic crimes and malfeasance in office to separate 
correctional institutions. We put forward a proposal concerning the implementation of the 
idea that persons convicted of economic crimes and malfeasance in office should be held 
in separate correctional institutions in the course of modernization provided for by the 
Concept for development of the penal system of the Russian Federation until 2030, which 
consists in opening joint correctional institutions.

K e y w o r d s : convicted person; economic crimes; malfeasance in office; public 
opinion; professional opinion; punishment; imprisonment; correctional institutions; 
private prisons.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

F o r  c i t a t i o n : Seliverstov V.I. Punishment of persons convicted of economic 
(business) crimes and malfeasance in office, in the assessment of the public and 
professionals. Penitentiary Science, 2021, vol. 15, no. 3 (55), pp. 613–620. DOI 
10.46741/2686-9764-2021-15-3-613-620.



614

S C I E N C Е  A N D  P R A C T I C Е  J O U R N A L

Introduction
Issues related to countering economic and 

official crime in Russia are of great interest 
not only to scientists and practitioners working 
professionally in this field, but also to ordinary 
citizens. Traditionally, this interest is fueled by 
the mass media, which feed us with news about 
seized funds measured in tons, or “golden toi-
lets” in the homes of corrupt officials and rob-
bers of various stripes. As a result, according 
to the survey conducted by Tkachevsky Re-
search and Education Center “Problems of 
Penal Law” under Lomonosov Moscow State 
University (REC “Problems of Penal Law”), the 
extent of crime in economic (entrepreneurial) 
activity worries 90% of the surveyed citizens, in 
the field of official crimes – 95.6%. The respon-
dents consider the following crimes as most 
dangerous in our country: malfeasance in of-
fice (51.9% – 1st place), terrorism (47.8% – 2nd 
place), murder and other crimes against the 
person (41.1% – 3rd place), economic (in the 
field of entrepreneurship) crimes (38.5% – 4th 
place), drug crime (37.7% – 5th place), pedo-
philia (29.9% – 6th place). One in three respon-
dents, along with the noted types of criminal 
activity, indicated that all types of crime are 
equally dangerous. Thus, at present, official 
and economic crime in the field of entrepre-
neurship (hereinafter referred to as simply eco-
nomic crime, economic crimes and those con-
victed of economic crimes) are among the four 
most dangerous types of crime.

State authorities are also seriously con-
cerned about official crime, as it directly af-
fects their standing among the population. And 
this reason is not the only one. For example, 
the Federal Penitentiary Service is concerned 
about the ever increasing number of inmates in 
correctional institutions for former employees 
of law enforcement agencies [7]. This concern 
is due to the fact that it is necessary to open 
separate correctional colonies for such indi-
viduals.

So, what can be offered for the punishment 
of these categories of convicts? Can incarcera-
tion be applied to them and what should it be, 
taking into account the specifics of the socio-
demographic and criminological characteris-
tics of persons committing economic crimes 
and malfeasance in office?

Research materials and methods. The re-
search is based on the application of the spe-
cific sociological method. The research mate-
rials are the results of the study of public and 
professional opinion on the punishment of per-

sons convicted of economic and official crimes, 
as well as on the places and conditions of their 
imprisonment. Empirical research consists of 
surveys of three types of respondents: citizens 
of the Russian Federation; convicts serving 
sentences in correctional institutions for com-
mitting economic and official crimes; employ-
ees of correctional institutions. The volume of 
surveys and the characteristics of respondents 
are as follows.

Citizens of the Russian Federation. Five hun-
dred and one respondents took part in the Inter-
net survey: 41% were men and 59% – women. 
Age distribution of respondents was as follows: 
from 18 to 25 years old – 53%; from 26 to 45 
years old – 33%; from 46 to 60 years old – 9%; 
over 60 years old – 5%. Sixty percent had high-
er professional education, 27% – incomplete 
higher education, 12% – full secondary general 
and vocational education (college), and 1% of 
respondents had other types of education.

Convicted persons serving a prison sen-
tence. The survey involved 213 persons serving 
prison sentences for committing economic and 
official crimes. The survey was conducted in 
correctional institutions in the Far Eastern, Si-
berian, Ural, Volga and Central federal districts. 
The sample included male (93%) and female 
(7%) convicts. Age distribution of convicts was 
as follows: from 18 to 25 years old – 11%; from 
26 to 45 years old – 52%; from 46 to 60 years 
old – 37%. By education: 3% have incomplete 
secondary education, 18% have full second-
ary education, 61% have secondary vocational 
and incomplete higher education, and 18% of 
respondents have higher education.

Correctional officers. The survey covered 
234 employees at correctional colonies in the 
Far Eastern, Siberian, Ural, Volga and Central 
federal districts. According to the length of 
service in the penal system, their distribution 
was as follows: up to 5 years – 19%, from 5 to 
10 years – 41%, from 10 to 20 years – 35%, 
from 20 and more – 5%. The survey partici-
pants represented the following departments: 
security departments (27%), guard depart-
ments (15%), operational departments (6%), 
educational service units (25%), medical ser-
vices (3%), logistics departments (4%), per-
sonnel departments (4%), heads of depart-
ments and services of correctional institutions 
(3%), employees of other areas of activity 
(13%); 77 % of respondents had higher and in-
complete higher education, 14% had second-
ary vocational education, and 9% had second-
ary education.
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In addition, expert assessments of domestic 
and foreign scientists, as well as media materi-
als were used.

Discussion
The professional community and public 

opinion have different views on the punishment 
of persons who have committed economic and 
official crimes: from extremely mild to extreme-
ly severe. We can talk about three different po-
sitions.

The first position is ultra-liberal. It manifests 
itself in relation to economic crimes in views 
that exclude the imposition of a criminal pen-
alty in the form of imprisonment. This position 
is held by a number of representatives of po-
litical and human rights organizations, business 
elites, who believe that fines and other eco-
nomic sanctions should be applied in cases of 
economic crimes. This position is reflected in 
a number of Addresses of the President of the 
Russian Federation to the Federal Assembly of 
the Russian Federation and in the Concept for 
modernization of criminal legislation in the eco-
nomic sphere prepared at the end of 2009 by 
the autonomous non-profit organization “Cen-
ter for Legal and Economic Research” in co-
operation and with the support of a number of 
scientific and educational organizations on the 
basis of the instruction of the President of the 
Russian Federation. It was also supported by 
foreign experts from Slovenia and Kazakhstan, 
who were invited to the 11th Russian Congress 
on Criminal Law (Moscow, Lomonosov Moscow 
State University, May 31 – June 1, 2018) to eval-
uate the theoretical model for serving impris-
onment by persons convicted of economic and 
(or) official crimes developed at REC “Problems 
of Penal Law”. As Professor G. Mĕko (Repub-
lic of Slovenia) pointed out, compensation for 
damage and confiscation of illegally acquired 
property could potentially be the best judicial 
decision, as opposed to punishment in the form 
of imprisonment [10, p. 112]. Professor A.B. 
Skakov (Republic of Kazakhstan) proposed his 
own solution to this problem: to sentence this 
category of persons to the most common type 
of punishment in the world – a fine in favor of the 
state, a threefold compensation to the injured 
party, and confiscation of property obtained by 
criminal means [16, p. 121].

The second position is ultra-radical. It is 
practiced, as a rule, by politicians, but there are 
also representatives of legal science among its 
advocates.

Thus, in January 2019, the first deputy chair-
man of the State Duma Committee on Defense 

of the Russian Federation proposed to intro-
duce not only death penalty for corrupt officials 
of all stripes, but also the practice of burying 
their bodies at separate cemeteries for the edi-
fication of other citizens [4]. In August 2021, the 
head of Roscosmos said that corruption in the 
national military-industrial complex should be 
punished by execution by firing squad, and not 
by imprisonment [15].

In legal science, proposals have been made 
to introduce the practice of extrajudicial execu-
tions via medical manipulation (Tyumen) or by 
creating and operating a kind of “death squads” 
(Krasnodar, Saint Petersburg), etc. Currently, 
such views are virtually not found anywhere.

We should note that we cannot support the 
proposals of representatives of the ultra-radi-
cal position. Extrajudicial executions and buri-
als are a way to a dead end, which our country 
has already faced during the years of Stalin’s 
repressions in the past century. Negative im-
plications of this practice still linger. The revival 
of capital punishment for corruption crimes in 
a legal manner does not correspond to Rus-
sia’s international obligations. In addition, this 
measure of punishment does not fully meet the 
severity of the economic and official crimes 
committed. The proposal to bury the executed 
corrupt officials in separate cemeteries does 
not lend itself to scientific assessment.

The third – realistic – position is the applica-
tion of criminal punishment in the form of im-
prisonment to those convicted of economic 
crimes and malfeasance of office in accor-
dance with current legislation. Its supporters, 
while assessing the views of the representa-
tives of the first position, believe that the ultra-
liberal version of modernization of criminal law 
proposed by the science in relation to econom-
ic crime is mainly aimed at the complete exclu-
sion of repression for the crimes of the group 
under consideration, which will have the most 
negative impact on the state of crime in modern 
society. The implementation of the proposals 
contained in the Concept for modernization of 
criminal legislation in the economic sphere will 
lead to an increase in social inequality of vari-
ous population strata, which can cause a social 
explosion [2, pp. 29–32; 3, p. 16; 8, p. 448; 11, 
p. 357].

Indeed, the events of recent years with spe-
cific examples of economic crimes (for exam-
ple, falsification of alcohol or other products, 
which led to mass poisoning) and malfeasance 
of office (for example, taking bribes and large-
scale abuse and embezzlement of budget 
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funds) do not allow us to lean toward such a 
liberal conclusion as the exclusion of the ap-
plication of criminal punishment in the form of 
imprisonment to economic and official crimi-
nals. This is also evidenced by the results of the 
public opinion survey.

Thus, according to the survey of citizens, 
71% do not exclude the possibility of sentenc-
ing to imprisonment for economic crimes: 20% 
answered categorically that economic criminals 
should be sentenced to imprisonment, and 51% 
think that imprisonment is possible when de-
ciding on its imposition strictly individually, tak-
ing into account specific circumstances. More 
indicative results were obtained when the simi-
lar question was asked in relation to persons 
who committed malfeasance of office; namely, 
76% of respondents do not exclude a custo-
dial sentence: 35% answered categorically that 
imprisonment should necessarily be assigned 
to official criminals (this percentage is almost 
twice as high as when respondents answered 
a similar question in relation to economic crimi-
nals), and 41% allow deprivation of liberty when 
deciding on its appointment strictly individually, 
taking into account specific circumstances.

It is also noteworthy that in a parallel survey 
of convicts serving imprisonment for economic 
and official crimes, almost two-thirds of respon-
dents (64%) do not exclude the possibility of a 
custodial sentence for economic crimes: 15% 
answered categorically that economic crimi-
nals should be sentenced to imprisonment, and 
49% allow deprivation of liberty when deciding 
on its appointment strictly individually, taking 
into account specific circumstances. Only 16% 
answered that there is no need for imprison-
ment, and it is possible to impose other types 
of punishment (a fine, deprivation of the right 
to hold certain positions and engage in certain 
activities, etc.). Similar results were obtained 
when this question was asked in relation to per-
sons who committed malfeasance of office. 
Thus, more than half (57%) of respondents do 
not exclude the imposition of custodial penalty: 
27% answered categorically that official crimi-
nals should be sentenced to imprisonment (this 
percentage is almost twice as high as when a 
similar question is asked in relation to econom-
ic criminals), and 30% allow deprivation of lib-
erty when deciding on its appointment strictly 
individually, taking into account specific cir-
cumstances. Only 16% of respondents believe 
that there is answered that there is no need for 
imprisonment in relation to persons who com-
mitted malfeasance of office, and it is possible 

to impose other types of punishment on them 
(a fine, deprivation of the right to hold certain 
positions and engage in certain activities, etc.).

The position on the possibility and necessity 
of imposing a custodial penalty on persons who 
have committed economic and official crimes 
was supported by foreign experts from the re-
publics of Belarus and Kazakhstan (Professor 
V.B. Shabanov [18, pp. 124–143] and Professor 
T.K. Akimzhanov [1, pp.144–153]), who were in-
vited to evaluate the theoretical model for serv-
ing imprisonment by persons convicted of eco-
nomic and (or) official crimes developed at REC 
“Problems of Penal Law”.

The logical continuation of the position un-
der consideration is the placement of those 
convicted of economic and official crimes in 
currently functioning correctional institutions. 
However, there are certain nuances in this posi-
tion.

The question immediately arises regarding 
where and to which correctional institutions 
these persons should be placed to serve their 
sentences. These may be correctional colonies 
at the place of permanent residence, or there 
may be colonies in remote areas. Such a pro-
posal was made in the science of penal law in 
relation to determining the place of serving im-
prisonment for major economic criminals and 
bribe takers operating as part of organized 
criminal groups and communities [17].

In our opinion, this proposal is not fully de-
veloped and justified. On the one hand, it is 
necessary to assess whether the categories 
of convicts under consideration are actually 
this dangerous. It is possible that terrorism and 
other types of crimes are more dangerous in 
their implications, and those convicted of these 
crimes should serve their sentences in correc-
tional colonies stationed in the Far North, Sibe-
ria and other remote areas.

On the other hand, when working on the im-
plementation of this proposal in relation to eco-
nomic and official criminals, it will be necessary 
to predict the reaction of international human 
rights organizations, especially the European 
Court of Human Rights. There are several deci-
sions of the highest judicial body of Europe in 
relation to Russia, in which the court found a vi-
olation of Article 8 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms (the right to respect for family 
and private life) in connection with the transfer 
of convicted persons to serve their sentences 
in correctional colonies located in areas remote 
from the family’s place of residence (decision in 
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case no. 35090/09 of March 7, 2017 “Polyakova 
and others v. the Russian Federation”; decision 
in case no. 39747/10 of July 3, 2018 “Voynov v. 
Russia”). Is it possible that the Court can adopt 
similar decisions in this case as well?

In addition, it is necessary to take into ac-
count current trends in the penal enforcement 
policy of Russia, which indicate that the Russian 
Federation does not question the above-men-
tioned decisions of the European Court of Hu-
man Rights (although there currently exist cer-
tain constitutional grounds for non-compliance 
with such decisions) and has begun to imple-
ment them consistently, introducing legal and 
organizational guarantees for the realization of 
the legitimate interest of a convicted person to 
serve a prison sentence near the place of resi-
dence of his/her family. The fact that this trend 
will take place in the future is evidenced by the 
Concept for development of the penal system 
of the Russian Federation until 2030 (herein-
after – Concept-2030), which states one of the 
important tasks of “creating conditions for en-
suring the implementation of the legally binding 
principle of serving sentences in correctional 
institutions within the territory of the constitu-
ent entity of the Russian Federation in which 
they lived or were convicted or in which their 
family lives” [13].

Representatives of business structures and 
individual human rights defenders have their 
own position on the places where econom-
ic criminals serve their custodial sentences. 
Based on the experience of a number of foreign 
countries (France, the U.S., the UK, etc.), they 
propose to open private prisons for business-
people [5; 12]. The need to study the issue of 
public-private partnership with the subsequent 
establishment of private prisons, following the 
example of the UK, was pointed out in the ex-
pert opinion by a foreign expert, Professor 
G. Mĕko (Republic of Slovenia). However, he 
warned that the effectiveness of private prisons 
created with the consent of the state is ambigu-
ous [10, p. 110].

Publications on the activities of foreign peni-
tentiary systems [14, pp. 215–266] show that 
private prisons require significantly higher ma-
terial costs on the part of the state, which is not 
quite possible for the Russian Federation in the 
modern conditions of economic sanctions. For 
business, the idea of establishing private pris-
ons in Russia at present may be interesting not 
so much in terms of obtaining material benefits, 
but in the aspect that socially responsible busi-
nesses provide assistance in implementing an 

important state task to combat crime. So far, 
there is no such interest on the part of either the 
state or business structures in the construction 
and operation of private prisons. Therefore, the 
problem of private prisons needs a more thor-
ough economic and social examination, among 
other things in the aspect of finding the optimal 
balance of the interests of the state and busi-
ness.

But if there is no possibility of opening sep-
arate private prisons for economic criminals, 
then it is quite possible to implement the idea 
expressed by Presidential Commissioner for 
Entrepreneurs’ Rights Boris Titov at the Far 
Eastern Economic Forum (September 2018). 
He announced that an agreement had been 
reached with the leadership of the Federal Pen-
itentiary Service of Russia on the placement of 
these persons into separate blocks of pre-trial 
detention centers as an experiment [9]. Howev-
er, these steps may turn out to be half-hearted, 
since in the end, suspects and accused of com-
mitting economic crimes, as a rule, become 
convicted and are sent to ordinary places of de-
privation of liberty. And the Russian Ombuds-
man for the Protection of Entrepreneurs’ Rights 
understands this danger, which is evident from 
his following statement: “We have applied to the 
Federal Penitentiary Service with this proposal, 
because it is a huge problem when those con-
victed of economic crimes are held together 
with jailbirds. And it is always harder for busi-
nesspeople to be in prison, especially in a colo-
ny, not even in a pre-trial detention center” [6].

The Russian Ombudsman for the Protection 
of Entrepreneurs’ Rights raised a very com-
plex, but topical issue about the fact that per-
sons convicted of economic crimes are kept 
together with those convicted of other types 
of crimes (against the person, drug trafficking, 
etc.). This problem is also relevant for persons 
serving sentences for malfeasance in office, 
since they, as a rule, have the same socio-de-
mographic and criminological characteristics 
as those convicted of economic crimes. With-
out questioning the legality and validity of the 
sentence against these persons, we will ask 
ourselves the question: should they serve their 
sentences together with murderers, terrorists, 
drug dealers?

According to the results of the survey, 44% 
of respondents consider it necessary for those 
convicted of economic crimes to serve their im-
prisonment in separate correctional colonies, 
and 32% of respondents hold this opinion with 
regard to those convicted of official crimes.



618

S C I E N C Е  A N D  P R A C T I C Е  J O U R N A L

Among the staff of correctional institutions, 
16% of respondents unequivocally supported 
the proposal on separate correctional institu-
tions for those convicted of economic crimes 
(for official crimes – 15%); another 7% sup-
ported this idea, provided that persons convict-
ed of economic crimes pay for their detention 
in separate correctional colonies (for malfea-
sance in office – 6 %). The majority of correc-
tional officers reject this idea: 39% do not sup-
port it for economic criminals (for malfeasance 
in office – 42%), 21% consider it impossible to 
implement this idea due to high material costs 
(for malfeasance in office – 16%). One in six 
(17%) respondents found it difficult to answer 
this question (in relation to those convicted of 
official crimes – 21%).

Despite the negative opinion of the staff of 
correctional institutions, we believe there are 
grounds for separating persons convicted of 
economic and official crimes from other cat-
egories of inmates. It is not only their socio-de-
mographic and criminological characteristics, 
but also the situation that often develops in cor-
rectional institutions around these categories. 
It seems that the Russian Ombudsman for the 
Protection of Entrepreneurs’ Rights had both 
the information and the grounds to declare that 
“it is always harder for businesspeople to be in 
prison, especially in a colony, not even in a pre-
trial detention center”. The mass media have 
reported many times about the facts of harass-
ment of this category of convicts, extortion of 
property and money from them. These negative 
phenomena were reflected, though not to the 
fullest extent, in the survey of those convicted 
of economic and official crimes.

Thus, answering the question about whether 
there were any facts of harassment (insults, use 
of physical force, bullying) of those convicted of 
economic crimes, the respondents expressed 
the following opinion. The majority of respon-
dents (64%) replied that they had not encoun-
tered such facts. One in four respondents (26%) 
found it difficult to answer this question. At the 
same time, almost every tenth (9%) respondent 
replied that such facts had taken place. One 
convict replied that he was afraid to answer this 
question, from which it can be concluded that 
these facts exist, but many hide them.

The results of the answer to the question of 
whether there were facts of extortion of mon-
ey, property, business from those convicted 
of economic crimes by other convicts were 
as follows. The majority of respondents (60%) 
deny such facts; 24% of respondents found it 

difficult to answer this question. At the same 
time, almost one in ten (9%) replied that there 
had been facts of extortion. Some respondents 
(7%) noted that there had been such facts, but 
they had been requests from convicts rather 
than extortion.

Similar results were obtained when answer-
ing questions about those who committed mal-
feasance of office.

Thus, when asked whether the respondents 
had met with the facts when other convicts ha-
rassed (insulted, used physical force, bullied) 
those convicted of official crimes, more than 
half (59%) replied that they had not met with 
such facts while serving their sentence. Almost 
every third person (30%) found it difficult to an-
swer this question. At the same time, 11% of 
convicts met with such facts.

When asked whether there were facts when 
other convicts extorted money, property, busi-
ness from those convicted of official crimes, 
the majority of respondents (62%) replied that 
there were no such facts. Every fourth (26%) 
found it difficult to answer this question, but al-
most every twelfth (8%) noted that such facts 
had been requests from convicts rather than 
extortion. However, 4% of respondents confirm 
the facts of extortion.

At the same time, we cannot ignore the argu-
ments of opponents of sending those convict-
ed of economic and official crimes to separate 
correctional institutions.

First of all, it is an economic factor: sending 
convicts to separate correctional colonies will 
increase budget expenditures, in particular for 
the transportation of convicts, since there will 
be few such correctional colonies. Employees 
of correctional colonies pointed to material ex-
penses as an obstacle to the implementation of 
the idea of separating economic (21%) and of-
ficial (16%) criminals.

The foreign policy factor in the form of a 
possible violation of Article 8 of the European 
Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms is also important, 
since there is a risk of increasing the proportion 
of convicts serving imprisonment far from the 
place of permanent residence of their families.

Purely pragmatic considerations should also 
be taken into account. It is no secret that the 
administration often uses the experience and 
(or) connections of those convicted of eco-
nomic and official crimes for the purposes of 
establishing production in the colonies. Would 
it be justified to deprive them of this kind of 
additional mechanism for intensifying produc-
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tion activities and providing convicts with work, 
if those convicted of economic and official 
crimes would be held in separate correctional 
colonies? In our opinion, before such a decision 
is made, additional scientifically substantiated 
measures should be implemented to improve 
the situation with the involvement of convicts in 
paid work.

Results
As it is clear from the above, public and pro-

fessional opinion is not inclined to share ex-
treme positions (ultra-liberal or ultra-radical) 
in matters of punishing economic and official 
criminals. It quite realistically assesses the 
criminal policy and judicial practice at the pres-
ent stage of the state’s development and allows, 
within certain limits, the punishment in the form 
of imprisonment to be applied to economic and 
official criminals. We should particularly note 
that both categories of persons interviewed in 
the framework of this study tend to approve the 
imprisonment of persons who have commit-
ted malfeasance in office rather than economic 
criminals.

At the same time, we see that in the public 
opinion, there is dissatisfaction with the fact 
that economic and official criminals serve their 
custodial sentences together with other cat-
egories of convicts. There is no such dissatis-
faction in the professional opinion: the majority 
of the interviewed correctional officers do not 
support the idea of sending such convicts to 
separate correctional institutions.

At the same time, in modern conditions 
characterized by contradictory development 

of the market economy and inherent corrup-
tion of the state apparatus, the task of further 
differentiation of those sentenced to imprison-
ment remains urgent. This task is based on the 
provisions of the Concept-2030, which defined 
measures to ensure security in correctional in-
stitutions and create conditions for separate 
detention of various categories of convicts. It 
seems that the implementation of these con-
ceptual provisions can be carried out in differ-
ent ways, including the allocation of persons 
convicted of economic and official crimes to a 
separate group within the framework of mod-
ernization of the penal system planned in the 
Concept-2030. One of the specific directions of 
such modernization in the concept document 
provides for the development and implementa-
tion of a project to create a unified type of in-
stitution by 2024. It means the concentration 
of various types of correctional institutions and 
pre-trial detention facilities in a single center on 
a regional or even interregional basis.

The opening of joint correctional (multifunc-
tional) institutions is a rather large and ambi-
tious project. This work can continue for more 
than one decade. On the part of science, this 
project will require constant scientific support, 
careful study of problematic issues, including 
issues of separate detention of categories of 
convicts that differ in their socio-demographic 
and criminological characteristics. This work 
can be carried out with the involvement of a 
wide range of domestic scientists and prac-
titioners in the field of penal enforcement and 
related fields of activity.
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Theoretical, Legal and Organizational Foundations of Volunteer 
Activities in the Field of Social Adaptation of Individuals Sentenced  

to Non-Custodial Punishment in Russia

A b s t r a c t 
Introduction: the article investigates theoretical, legal and organizational foundations 

for participation of volunteers in the social adaptation of individuals convicted to non-
custodial punishments. Aim: we review theoretical, legal and organizational foundations 
of the work of volunteers in the field of execution of sentences in Russia and foreign 
countries and show the prospects for their participation in the social adaptation of 
individuals convicted without isolation from society in our country. Methods: comparative 
legal, empirical methods of description, interpretation, theoretical methods of formal and 
dialectical logic, private scientific methods: legal-dogmatic and method of interpretation 
of legal norms. Results: in the life of those convicted to non-custodial punishments, 
volunteerism performs mobilization, regulatory, stimulating, communicative functions, 
as well as the functions of socialization and self-affirmation. Conclusions: we propose 
to supplement the list of activities in respect of which the federal executive authorities, 
executive authorities of constituent entities of the Russian Federation, and local 
government bodies approve the procedure for interaction between state and municipal 
institutions and volunteers, with one more type of activity such as assistance in the 
work of institutions and bodies executing sentences, participation in the reformation 
of convicts and their social adaptation. We substantiate the proposals on assigning the 
state authorities of the Russian Federation, constituent entities of the Russian Federation, 
and local government bodies the obligation to provide organizational, informational, 
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methodological and other support to the subjects of voluntary (volunteer) activities that 
promote the work of institutions and bodies executing sentences, to take into account 
the voluntary (volunteer) activity of the convicted person when determining the degree of 
their reformation, recognition of the active participation of the person convicted to non-
custodial punishment in voluntary (volunteer) activities as the basis for applying incentive 
measures to such convicts.

K e y w o r d s : penal law; non-custodial punishments; the public; probation 
inspectorates; volunteers.

12.00.08 – Criminal law and criminology; penal law.

F o r  c i t a t i o n :  Babayan S.L., Ol’khovik N.V., Fadeeva S.A., Lakina I.A., Pitkevich L.P. 
Theoretical, legal and organizational foundations of volunteer activities in the field of social 
adaptation of individuals sentenced to non-custodial punishment in Russia. Penitentiary 
Science, 2021, vol. 15, no. 3, pp. 621–627. DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-3-621-627.

Introduction
Volunteerism is one of the tools for the social, 

economic and spiritual development of civil so-
ciety. A developed institution of volunteerism is 
a characteristic feature of a stable social sys-
tem. New opportunities for self-realization of 
citizens, as well as the dissemination of relevant 
practices in social development are among the 
target priorities of volunteerism. A volunteer 
is a person who voluntarily participates in any 
activity, and volunteerism is the participation of 
a person in any organization or movement on 
their own volition and on their own accord.

Volunteering attracts the attention of re-
searchers from different fields of science. I.L. 
Korneeva [4], O.I. Kholina [14], L.I. Yakobson [3; 
17] study volunteerism as one of the practices of 
civil society; L.I. Nikovskaya, V.N. Yakimets [5], 
A.V. Sokolov [11] study volunteerism as a prac-
tice of forming public interests; A.A. Klepikova 
[2], M.V. Pevnaya [7], Z.Kh. Saralieva [8; 9] study 
volunteerism in the context of involvement in so-
cial work, etc. However, unfortunately, relatively 
few theoretical studies are devoted to the influ-
ence of volunteerism on the process of reforma-
tion and socialization of convicts. If necessary, 
we can rely only on the works of L.I. Sikorskaya 
[10], N.V. Tarasova [12], which reveal pedagogi-
cal and educational aspects of volunteerism.

Materials and methods
Volunteerism, which takes place among 

those sentenced to non-custodial punish-
ments, is not only the implementation of so-
cially oriented activities to address social prob-
lems. A number of approaches are potentially 
feasible when volunteerism is determined as a 
methodological basis for the socialization of the 
individuals under consideration:

– personality-oriented approach that con-
siders a convicted person participating in vol-
untary activities as an active subject of their 

own re-socialization and reformation based on 
personal potentials and opportunities;

– information and educational approach 
based on the principle “from equal to equal”, 
when convicts can provide all possible support 
and assistance to each other;

– axiological approach justifying the value 
component of voluntary activity for the life and 
well-being of the convicted person;

– system approach that considers volun-
teerism as an organizational integrity that com-
bines goals, resources, processes, etc.

The Research Institute of the Federal Peni-
tentiary Service of Russia conducted a survey 
of employees from 30 territorial bodies of the 
Federal Penitentiary Service of Russia so as 
to summarize positive practices related to the 
work of voluntary (volunteer) organizations 
(teams, groups, links) among those sentenced 
to punishments and measures of a criminal 
nature without isolation from society. We em-
phasize that the work on involving volunteer 
organizations in the process of socialization of 
convicts under consideration is carried out in all 
the bodies involved in the study.

Results and discussion
Volunteerism as a tool of positive influence 

on those sentenced to non-custodial punish-
ments seems to be a rather complex socio-cul-
tural phenomenon. Its main functions in the life 
of convicts are: mobilization, regulatory, stimu-
lating, communicative, as well as the functions 
of socialization and self-affirmation.

We should note that volunteerism has a huge 
socio-pedagogical potential, therefore, the use 
of this resource for the reformation and re-so-
cialization of convicts can both cause imme-
diate positive social effects and have delayed 
educational results.

The Concept for development of volun-
teerism in the Russian Federation until 2025, 
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approved by the Resolution of the Government 
of the Russian Federation no. 2950-r dated De-
cember 27, 2018 (hereinafter referred to as the 
Concept of Volunteerism), point out that pro-
moting the development and dissemination of 
voluntary (volunteer) activities is among priority 
areas of social and youth policy. The Constitu-
tion of the Russian Federation lays down the 
legal basis for the implementation of voluntary 
(volunteer) activities [13], and the practice of 
volunteerism is built, as a rule, on the basis of 
Federal Law 135-FZ dated August 11, 1995 “On 
charitable activities and volunteerism” (here-
inafter – Federal Law 135) and the Concept of 
Volunteerism.

When defining the legal basis for the activity 
of volunteers in the process of social adaptation 
of individuals sentenced to non-custodial pun-
ishment we find it necessary to recall the defi-
nition of the term “voluntary activity”. So, volun-
tary (volunteer) activity is understood as free-will 
activity in the form of gratuitous performance of 
works and (or) provision of services for the pur-
poses that are exhaustively provided for in Para-
graph 1 of Article 2 of Federal Law 135.

Non-governmental associations can assist 
in the work of institutions and bodies execut-
ing punishments;  they also take part in the ref-
ormation of convicted persons (Article 23 of 
the Criminal Code of the Russian Federation). 
There arises a natural question concerning the 
goals of volunteer activity relevant for the work 
of volunteers with convicts and the targets of 
assistance in the work of institutions and bod-
ies executing sentences.

It is known that those sentenced to punish-
ments and measures of a criminal-legal nature 
that are not related to isolation from society 
are registered with probation inspectorates of 
the territorial bodies of the Federal Peniten-
tiary Service of Russia. Since the goals of such 
punishments are to reform convicts and pre-
vent the commission of new crimes, there is no 
doubt that priority in volunteerism is given to its 
preventive function as a way to prevent socially 
dangerous conduct.

It is worth emphasizing that convicts regis-
tered with probation inspectorates are hetero-
geneous in their socio-demographic, socio-
role, moral-psychological, criminal-legal and 
criminal-executive characteristics, and the 
process of determining crime and other so-
cially dangerous forms of human conduct in-
cludes many interrelated factors [6]; therefore, 
the goals of voluntary (volunteer) activity listed 
in Paragraph 1 of Article 2 of Federal Law 135 

remain relevant when applied to the work with 
individuals sentenced to non-custodial punish-
ments. Most of these goals seem to be directly 
correlated with the terms “social adaptation” 
and “resocialization”. These terms are con-
tained in Federal Law 182-FZ of June 23, 2016 
“On the basics of the crime prevention system 
in the Russian Federation”. It is in this docu-
ment that the term “social adaptation” is used; 
and it is defined as a set of measures aimed at 
providing assistance to persons in a difficult 
life situation (who include persons serving non-
custodial sentences) in the implementation of 
their constitutional rights and freedoms, as well 
as assistance in labor and household arrange-
ments (Article 24).

In accordance with Article 5 of Federal Law 
135, participants in voluntary (volunteer) ac-
tivities are volunteers, organizers of voluntary 
(volunteer) activities and voluntary (volunteer) 
organizations. It also defines that volunteers 
are individuals who carry out voluntary (vol-
unteer) activities for the purposes specified in 
Paragraph 1 of Article 2 of this federal law, or 
for other socially useful purposes. Organizers 
of voluntary (volunteer) activities are non-profit 
organizations and individuals who attract vol-
unteers on a permanent or temporary basis to 
carry out voluntary (volunteer) activities, and 
who manage the activities of volunteers.

In order to develop volunteerism, territorial 
bodies of the Federal Penitentiary Service of 
Russia constantly interact with various volun-
teer organizations that help to engage convicts 
serving non-custodial sentences in volunteer 
activities. When organizing preventive work 
with such individuals, including minors, it is of 
great importance to assist them in solving so-
cial problems (medical treatment, continuing 
education, employment, providing legal, mate-
rial and other assistance).

Currently, more than 70 agreements on co-
operation with regional centers of the Associa-
tion of Volunteer Centers, 76 agreements with 
the regional centers of the National Parent As-
sociation and 572 agreements with voluntary 
(volunteer) movements and youth non-govern-
mental associations have been concluded.

During 2020, staff of the penal system, to-
gether with volunteer organizations, conducted 
more than a thousand events to provide social 
support to minors sentenced to non-custodial 
punishments, which covered more than 2,600 
such individuals.

The results of a survey conducted by the Re-
search Institute of the Federal Penitentiary Ser-
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vice of Russia in May 2021 indicate that 100% 
of the territorial bodies of the Federal Peniten-
tiary Service of Russia that participated in it are 
working to attract volunteer organizations to 
the process of socialization of those sentenced 
to non-custodial punishments.

For example, the Directorate of the Federal 
Penitentiary Service of Russia for the Vologda 
Oblast, using the information from the unified 
information system “Volunteers of Russia”, de-
termined the events in which convicts serving 
non-custodial sentences and penal officers 
can participate in all municipal entities of the 
Oblast. Relevant agreements have been con-
cluded with volunteer units and voluntary move-
ments at the municipal level. In June 2020 in the 
municipal state institution “Cherepovets Youth 
Center”, a meeting of juvenile convicts with a 
representative of the Volunteer School was or-
ganized; at the meeting, one spoke about the 
activities of volunteer organizations and the 
ways of participating in the volunteer move-
ment. Minors who are registered with probation 
inspectorates were given a booklet with infor-
mation from Cherepovets Youth Center, which 
contains information about existing associa-
tions of the volunteer organization, ongoing ac-
tions and events, and contact details.

Probation inspectorates of the Directorate 
of the Federal Penitentiary Service of Russia 
in the Samara Oblast signed agreements with 
the volunteer corps “Istochnik dobra” (source 
of good) and the volunteer movement “Volon-
tery pobedy” (volunteers of victory). Probation-
ers together with representatives of voluntary 
(volunteer) organizations provided household 
assistance to disabled people and physically 
challenged people in the second quarter of 
2020 in Chelno-Vershinsky and Shentalinsky 
districts.

We think that the when convicts serving non-
custodial sentences are placed in the condi-
tions of ordinary life organized by trained spe-
cialists, it contributes to reducing recidivism 
among this category of persons. Probation in-
spectorates have the opportunity to adjust the 
applied models of socio-pedagogical and edu-
cational work with convicts. However, the effec-
tiveness of these processes is ensured only by 
the availability of the necessary regulatory and 
legal framework and socio-economic resourc-
es. In addition, cooperation between various 
social institutions in working with individuals 
sentenced to non-custodial punishments can 
make an invaluable contribution to their social 
adaptation. This is emphasized by the global 

and European standards in the field of execu-
tion of non-custodial sentences. For example, 
the Recommendation of the Committee of Min-
isters of the Council of Europe on the Council 
of Europe Probation Rules 2010, taking into ac-
count the diversity of the functions performed 
by this agency, establishes the principle of in-
teraction with other state bodies and organiza-
tions for the purpose of providing assistance to 
offenders (Paragraph 12). The same provision 
is contained in Paragraph 15 of the European 
Rules for Juvenile Offenders.

Moreover, a comparative legal study of the 
functions performed by probation services in 
Europe convincingly proves that they are imple-
mented, as a rule, with mandatory interaction 
with other institutions [16, p. 236; 18].

For example, the probation service in Ger-
many organizes the preparation of convicts for 
release, provides them with employment as-
sistance and housing together with volunteers. 
As a rule, volunteering is carried out in two 
types: trusteeship (individual) and cooperation 
(group). Individual volunteering implies individ-
ual work on the part of a member of the public 
with a specific convict within the framework of a 
volunteer program, and group volunteering in-
cludes the work of a volunteer with a group of 
convicts (for example, a group organization of 
sports and leisure) [3, pp. 84–85]. In Germany, 
a program is being implemented to recruit and 
train volunteer assistants, among other things, 
through special courses, seminars and confer-
ences.

In Latvia, the State Probation Service has 
started to attract volunteers to its work since 
2017. Young people aged from 14 to 25 can 
participate in the volunteer program; older peo-
ple who, for example, will work with a convict, 
who has spent more than five years in prison, 
can also participate as an exception. There are 
no age restrictions for volunteers. During su-
pervision, the probation service tries to find a 
volunteer who could be interesting to the con-
vict due to common hobbies, needs and skills. 
The agreement with the convicted person is 
concluded for the period of supervision and is 
valid, as a rule, from six months to four years. 
Anyone over the age of 18 can apply by filling 
out a questionnaire on the website of the State 
Probation Service. The questionnaire is sent 
to the applicant’s place of residence, and after 
that an interview is held with them. A probation 
service client (a convicted person) fills out a 
questionnaire in which they point out what they 
are currently doing and what they want to learn. 
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The probation officer tries to identify risks and 
problems that need to be worked out. After fill-
ing out the questionnaire, the probation officer 
consults with the coordinator and evaluates the 
possibility of finding a suitable volunteer. After a 
while, a meeting is held, in which a coordinator, 
a volunteer and a client of the probation service 
participate. At the meeting, the rules of conduct 
are discussed and contacts are exchanged. 
The probation service client and the volunteer 
agree on their first meeting. The volunteer must 
communicate with the convicted person for at 
least eight hours a month, including telephone 
conversations, which is reflected in the meeting 
diary kept by the volunteer [1].

Federal laws contain provisions that are po-
tentially applicable to the category of convicts 
under consideration. Thus, Article 24 of the fed-
eral law “On the basics of the crime prevention 
system in the Russian Federation” provides that 
social adaptation (including those sentenced to 
non-custodial punishment) occurs through:

1) “promoting the activities of organizations 
that provide jobs to persons in need of social 
adaptation, as well as to persons who have un-
dergone treatment for drug addiction, alcohol-
ism and substance abuse and rehabilitation;

2) providing social services to persons in 
need of social adaptation, including persons 
in difficult life situations, in social service or-
ganizations in accordance with Federal Law 
442-FZ of December 28, 2013 “On the basics 
of social services for citizens in the Russian 
Federation” , as well as regulations of state 
authorities of constituent entities of the Rus-
sian Federation;

3) providing state social assistance on the 
basis of a social contract in accordance with 
Federal Law 178-FZ of July 17, 1999 “On state 
social assistance”;

4) involving non-governmental associations 
in assisting persons in need of social adapta-
tion”.

Article 17.3 of Federal Law 135 defines the 
powers of state authorities of the Russian Fed-
eration, state authorities of RF constituent enti-
ties and local government bodies in the field of 
volunteerism. The general requirements for the 
procedure for interaction of federal, regional 
and local executive authorities, state and mu-
nicipal institutions subordinate to them, and 
other organizations with subjects of voluntary 
(volunteer) activity are established by the Gov-
ernment of the Russian Federation in Resolution 
1425 dated November 28, 2018. This document 
sets out the procedure for interaction; however, 

the list of activities for which it is approved is 
currently limited to only a few areas. Despite the 
fact that the identified areas of interaction apply 
to convicts registered with probation inspector-
ates, we consider it necessary to supplement 
the existing list with another item: assistance 
in the work of institutions and bodies execut-
ing sentences, participation in the reformation 
of convicts. In our opinion, it is necessary to 
emphasize the importance of ensuring public 
safety from criminal threats, providing for the 
possibility of stimulating the participation of 
volunteers in working with those sentenced to 
non-custodial punishment.

The creation and development of a voluntary 
movement of convicts will allow them to feel a 
connection with society and mitigate negative 
aspects of serving a sentence.

Taking into account the fact that the Criminal 
Code of the Russian Federation does not stip-
ulate the right of convicts to participate in vol-
unteerism (volunteering), it seems appropriate 
to indicate in Paragraph 6.2 of Article 12 of the 
Penal Enforcement Code of the Russian Fed-
eration that convicts can participate in volun-
teer activities, provided that appropriate agree-
ments are concluded by institutions and bodies 
executing punishments. It should also be noted 
that the active participation of convicts in volun-
teering is taken into account when the degree of 
their reformation is determined and the means 
of encouraging influence are applied to them. 
In addition, Article 23 of the Penal Enforcement 
Code of the Russian Federation should provide 
that public associations, centralized religious 
organizations, as well as participants in volun-
tary (volunteer) activities can contribute to the 
work of institutions and bodies executing sen-
tences and take part in the reformation of con-
victs.

It is advisable to stimulate the activity of con-
victs as part of voluntary (volunteer) organiza-
tions by applying incentive measures, incentive 
norms and institutions to them. Article 57 of the 
Penal Enforcement Code of the Russian Fed-
eration should indicate that active participation 
in voluntary (volunteer) activities is one of the 
factors contributing to the application of incen-
tive measures to those sentenced to restriction 
of freedom. It is necessary to take this activity 
into account when determining the degree of 
reformation, for example, when deciding on the 
cancellation of a suspended sentence and the 
removal of a criminal record in relation to con-
ditionally convicted persons who are registered 
with a probation inspectorate.
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Conclusions
Having analyzed the theoretical, legal and 

organizational foundations of the work of volun-
teers in the field of social adaptation of persons 
serving non-custodial punishments, we can say 
that a number of important aspects regarding 
the work of probation inspectorates should be 
revised. Among the priority areas, we should 
name the following:

– providing support to the organizers of vol-
untary (volunteer) activities, voluntary (volun-
teer) organizations, among other things, in their 
interaction with state and municipal institutions 
and other organizations;

– popularization of voluntary (volunteer) ac-
tivities;

– promoting participation in municipal pro-
grams and events aimed at supporting volun-
teerism;

– support in the field of training and educa-
tion of employees and volunteers in case it is 

impossible to carry out voluntary (volunteer) 
activities without special training;

– participation in the methodological support 
of local government bodies on the elaboration 
and implementation of measures for develop-
ment of volunteerism in municipalities;

– promoting the activity of convicts as volun-
teers (to take this activity into account when as-
sessing the degree of reformation of a convict, 
namely, when canceling a suspended sentence 
and removing a criminal record) for the implemen-
tation of successful reformation impact and the 
formation of a positive social portfolio of convicts.

It seems that all the above-mentioned pro-
posals to improve the assistance of volunteers 
in the work on the socialization of convicts can 
become a catalyst for the further development 
of volunteerism in the field of execution of non-
custodial sentences, thereby contributing to 
the prevention of offenses and achieving the 
goals of criminal punishment.
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Verification of Reports on Prison-Related Crimes  
in the Context of Ensuring the Rights and Legitimate  

Interests of Convicts

A b s t r a c t
Introduction: the article considers problematic issues related to the participation of 

penal system officials in procedural activities to verify reports of crimes committed by 
convicted persons, accused persons, and suspects in correctional institutions, and 
puts forward proposals aimed at improving the effectiveness of these activities. Our 
arguments are directly related to the following: determining the moment from which the 
calculation of the terms of such an inspection should begin, assessing the expediency of 
such an inspection, actual content of the procedural actions it contains and participation 
of the defender in them. Aim: to analyze the stages of participation of officials of 
bodies and institutions of the penal system in procedural activities to verify reports of 
crimes committed by convicted persons, accused persons, and suspects in places of 
imprisonment, in order to classify the problems of implementing this process and identify 
ways to solve them. Methods: we use complex analysis to make a classification of the 
problems of responding to various violations of criminal law prohibitions on the part of 
persons sentenced to imprisonment, as well as suspects and accused persons in custody. 
Results: in the course of the analysis, we identified the following groups of problems: 
1) problems related to the reasons for initiating a criminal case; 2) problems related to 
the verification of reports of prison offences; 3) problems related to the adoption of final 
procedural decisions and the provision of qualified legal assistance to convicted persons 
in the implementation of verification actions. Taking into account the specifics of the 
problems, we propose the ways to solve them. Conclusions: we convincingly show that 
the timely and professional response of officials of correctional institutions (including pre-
trial detention centers) to various violations of criminal law prohibitions on the part of those 
sentenced to imprisonment, as well as suspects and accused persons held in custody, is 
mandatory and has a number of specific features due, first of all, to the environment in 
which such a response is carried out.

K e y w o r d s : initiation of a criminal case; pre-trial proceedings; correctional 
institution; urgent investigative actions; convicted person; report of a crime; penal system.
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Introduction
The bodies and institutions of the Russian 

penal system function on the basis of the prin-
ciples of legality, humanism, and respect for 
human rights. According to the current legisla-
tion, the work of Russia’s penal system is clear-
ly and unambiguously aimed at the execution of 
criminal penalties imposed on convicted per-
sons and the detention of persons accused or 

suspected of committing crimes [3]. However, 
in reality, such activities are multidimensional 
and go beyond the application of the norms of 
the penal enforcement law alone. For example, 
in cases when convicted persons commit new 
crimes while doing their time, the work of the 
bodies and institutions of the Federal Peniten-
tiary Service of Russia related to the initiation of 
criminal cases and the execution of urgent in-
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vestigative actions is organized taking into ac-
count relevant provisions of the current criminal 
procedure legislation.

Officially published statistical data indicate 
that the need for such activities arises quite 
often; moreover, it is continuously increasing 
against the background of the counteraction to 
the preliminary investigation [2] and a notice-
able increase in the total number of prison of-
fenses (from 838 in 2015 to 1,015 in 2019, that 
is, by 21%) [9]. If we group the crimes by type, 
we can see that, most often, convicts, while in 
strict isolation, decide to commit illegal actions 
connected with:

– extortion, deception and abuse of trust 
(28%);

– illegal trafficking of narcotic drugs and 
psychotropic substances (26%);

– disruption of the work of correctional insti-
tutions (21%);

– escapes from correctional institutions 
(13%);

– violent actions (12%).
No doubt, in such conditions, there is a grow-

ing need for a timely and professional response 
on the part of correctional officers (in pre-trial 
detention centers, too) to various violations of 
criminal law prohibitions by those sentenced to 
imprisonment, as well as suspects and accused 
persons held in custody. Such a response is 
mandatory and has a number of specific fea-
tures due to the environment in which it is carried 
out. Despite the fact that for many years peni-
tentiary scientists have been purposefully, con-
sistently and thoroughly studying these features 
[1; 4; 5; 6; 7; 10], the amount of issues directly 
related to the participation of penal officers in 
criminal procedural activities is not diminishing. 
It seems that the most significant of them are as-
sociated with the verification of reports of crimes 
and the production of verification actions during 
the implementation of such a verification.

Problems related to the reasons for initiating 
a criminal case

It is important to note that participation in 
criminal procedural activities for correctional 
officers has been and will be a secondary task. 
According to the law, they can do it, in particu-
lar, when checking reports of crimes committed 
or being prepared by convicted persons and 
when conducting urgent investigative actions 
after the initiation of a case, the preliminary in-
vestigation of which is recognized by the law as 
mandatory. Usually, penal staff are involved in 
the implementation of criminal procedural ac-
tivities immediately after receiving the informa-

tion about the crime (or crimes). As a rule, it is 
issued in the form of a report which the correc-
tional officer submits to the head of the correc-
tional institution. The convicts themselves, as 
well as their representatives, also have the right 
to address the latter with such messages, but, 
striving to ensure their safety, they resort to this 
extremely rarely.

The procedure for receiving and registering 
messages of this kind in the bodies and insti-
tutions of the penal system is provided for by 
a special instruction approved by the Order of 
the Ministry of Justice of the Russian Federa-
tion no. 250 of July 11, 2006, and generally cor-
responds to the procedure reflected in the joint 
order of the heads of law enforcement agencies 
of the Russian Federation “On unified account-
ing of crimes” [8]. The existence of problems, 
which will be discussed further, is largely due 
to the fact that the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation does not define the 
jurisdiction of the Federal Penitentiary Service 
as an executive authority empowered in ac-
cordance with federal law to carry out intel-
ligence-gathering measures, and also does 
not take into account the specifics of carrying 
out criminal procedural activities in a compact 
and heavily guarded territory of a correctional 
institution, in strict compliance with regime re-
quirements, among the convicts that can be 
carriers of criminal subculture, adherents of 
antisocial views, concepts, etc. Moreover, ac-
cording to Federal Law 154-FZ of May 26, 2021, 
correctional officers have the right to announce 
official warnings to convicts about the inad-
missibility of actions that create conditions for 
committing crimes (Article 17 of the RF Criminal 
Code). It is logical to assume that now the veri-
fication of reports of crimes of convicted per-
sons will be preceded (or accompanied) by the 
work aimed at determining whether they con-
tinue to behave antisocially and recording their 
specific actions that create conditions for com-
mitting offenses, including those with signs of 
certain crimes for which there is criminal liabil-
ity. The need to verify the report of a crime that 
appeared as a result of such proceedings will 
have to be determined by the head of a correc-
tional institution on the basis of the actual con-
tent of the results of the professional activities 
of its employees, as well as the requirements of 
federal legislation and departmental regulatory 
legal acts. The head of a correctional institu-
tion can act as a body of inquiry in considering 
such reports about prison-related offences as 
legitimate reasons for initiating a criminal case, 
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if the reports meet certain criteria (that is, they 
were submitted by the appropriate subject and 
executed in accordance with the established 
procedure). If the received message does not 
meet these requirements, then before making 
a decision to refuse to check it, the head of a 
correctional institution must find out whether it 
is possible to receive a message that satisfies 
all the requirements of the law.

With the legal insolvency of the reason, a 
practical problem usually arises. It consists in 
the fact that the total period of the stage of ini-
tiation of a criminal case begins from the mo-
ment of registration of the message about a 
crime (including the one that is not formally a 
reason) rather than from the moment in which 
the verification begins. As a result, there may 
be cases of refusal to verify the received mes-
sage of a crime allegedly on a legal basis. The 
confusion is caused by subordinate regulatory 
legal acts that in fact identify applicants (calling 
them persons against whom a crime has been 
committed) with eyewitnesses (who appear in 
them as persons who know something about 
the crime). Literally, they can be interpreted in 
the sense that an applicant is any person who 
reports a crime committed both against them-
selves and against other persons (except in 
cases of turning oneself in). However, accord-
ing to the meaning of Article 143 of the RF Crim-
inal Procedure Code, if an eyewitness notifies 
officials about the commission of a crime, then 
not a message, but a report of a law enforce-
ment officer is made (that is, there is another 
reason to initiate a criminal case).

In fact, the same person in the RF Criminal 
Procedure Code is called the applicant and the 
victim, the suspect and the person detained 
on suspicion of committing a crime. Conse-
quently, convicted persons who submit a mes-
sage when they notify officials about a crime 
committed against them should be considered 
as applicants. After the decision to initiate a 
criminal case is made, these persons become 
victims, civil plaintiffs or their representatives, 
that is, participants in criminal proceedings 
who have an independent legal interest in the 
criminal case recognized at the legislative 
level. In turn, a convicted person who has de-
clared a crime they themselves committed, as 
a rule, later becomes a suspect. Other persons 
who witnessed the commission of a crime on 
the territory of a correctional institution, or pe-
nal staff of this institution who were informed 
about the crime, may later become witnesses 
in a criminal case (for example, an operation-

al officer who received information about a 
committed or impending crime from a trusted 
person) or not become such (for example, a 
prosecutor who identified signs of a crime dur-
ing the inspection they were conducting, who 
eventually issued a resolution on sending the 
materials they collected to the head of the in-
vestigative body to resolve the issue of crimi-
nal prosecution of a convicted person). How-
ever, all these subjects of criminal procedural 
relations usually appear at the stage of prelim-
inary investigation (that is, after the decision to 
initiate a criminal case is made), and the victim 
and the civil plaintiff – only after the decision 
is made to grant them the appropriate proce-
dural status, which, according to law, depends 
on the will of the participant in the criminal pro-
cess responsible for the course and outcome 
of the criminal proceedings.

In the law enforcement practice, the require-
ment is strictly observed that the applicant is a 
fully capable person who has reached the age 
of eighteen (that is, they have all the rights and 
obligations provided for by civil legislation). But 
here a reasonable question arises: if a crime 
was committed against a convicted minor, then 
who should submit the application – the minor 
or their legal representative? We believe that 
the statement about a committed crime should 
be accepted both from the legal representative 
and from the convicted minor, since the minor 
is the primary source of information about the 
crime. Granted, this opinion does not look in-
disputable, since, being underage, a young 
person does not yet have all the rights. In such 
a situation, it is not so much the minor, but their 
legal representative who should decide wheth-
er to apply for a crime committed against the 
minor. Therefore, the official who receives and 
registers the application, in addition to all other 
circumstances, should establish the right of 
the person, who submitted the application, to 
represent the interests of the convicted minor. 
Taking into account the fact that the Civil Code 
of the Russian Federation in Articles 21 and 27 
allows for the full legal capacity before a per-
son reaches the age of eighteen (for example, 
in the case of marriage and emancipation), the 
official should find out the presence or absence 
of relevant circumstances when accepting the 
statement about a crime.

In this regard, it is necessary to mention such 
a mandatory attribute of a statement about a 
crime as the applicant’s signature verifying the 
fact that they were explained the possibility of 
the occurrence of liability provided for by law 



631

P E N I T E N T I A R Y   S C I E N C E

Jurisprudence

under Article 306 of the RF Criminal Code for a 
deliberately false denunciation. Since criminal 
liability for this crime occurs only from the age 
of sixteen, it is not possible to fulfill this require-
ment of the legislator when accepting an ap-
plication from a convicted person who has not 
reached this age.

A convicted eyewitness who made an oral or 
written statement about a crime can serve as 
an independent source of information about the 
crime. At the stage of initiating a criminal case, 
they can inform the representatives of the ad-
ministration of a correctional institution about 
the crime that they personally observed or in-
dicate the person who committed this crime, 
which may become the basis for detention. 
Nevertheless, the RF Criminal Procedure Code 
does not regulate the procedure for receiving 
reports on crimes from eyewitnesses: Article 
143 mentions only the obligation of officials to 
draw up a report on the detection of signs of a 
crime based on the results of the survey, and 
only after they verify the message of the eyewit-
ness.

The next subject who has the opportunity to 
form a reason for initiating a criminal case is the 
convicted person who has turned themselves 
in, that is, who made a voluntary oral or writ-
ten report about the crime they had committed. 
The analysis of the norms of the current crimi-
nal procedure legislation allows us to identify 
a number of requirements, in the presence of 
which a confession on the part of a convicted 
person can be considered as a reason for initi-
ating a criminal case:

– the report must be personal and voluntary, 
that is, made of one’s own volition;

– the voluntary surrender must take place 
before the convicted person’s crime becomes 
known from other sources.

Another reason for initiating a criminal case, 
provided for in the RF Criminal Procedure 
Code, is a message about a crime received 
from other sources. It has already been said 
that it can be a report of a correctional institu-
tion employee who revealed a crime. Such a re-
port is often compiled based on the results of 
intelligence-gathering activities, since Part 2 of 
Article 11 of Federal Law 144-FZ of August 12, 
1995 (as amended on July 1, 2021) “On intelli-
gence-gathering activities” establishes that the 
results of this kind can serve as a reason and a 
basis for initiating a criminal case, be submit-
ted to the body of inquiry, to the investigator or 
to the court in which the criminal case is being 
conducted, and also be used in proving criminal 

cases in accordance with the provisions of the 
criminal procedural legislation of the Russian 
Federation regulating the collection, verifica-
tion and evaluation of evidence.

One more reason for initiating a criminal 
case, which the law recognizes, is the pros-
ecutor’s decision to send materials containing 
signs of a crime to the preliminary investiga-
tion body to decide upon the initiation of crimi-
nal prosecution. Let us pay attention to the fact 
that this wording literally repeats the wording 
of the prosecutor’s right (Paragraph 2 of Part 
2 of Article 37 of the RF Criminal Procedure 
Code) to make a reasoned decision on send-
ing the relevant materials to the investigative 
body or the body of inquiry decide upon the 
initiation of criminal prosecution on the facts 
of violations of criminal legislation revealed 
by the prosecutor. We believe that highlight-
ing this reason as a separate type did not have 
sufficient grounds, since it can well be con-
sidered as a message about a crime received 
from other sources.

Problems related to the verification of mes-
sages about prison-related crimes

The verification of messages about new 
prison-related offences and the adoption of 
procedural decisions based on its results are 
also accompanied by certain problems. As a 
rule, the latter are caused by the unresolved 
nature of many issues related to the use of the 
results of operational-regime measures car-
ried out in accordance with the current penal 
enforcement legislation when checking re-
ports on crimes, and the lack of proper inter-
action between related departments of penal 
institutions. This usually entails criminal pro-
cedural violations, the most typical of which 
include exceeding the deadlines for checking 
reports on crimes, red tape when transferring 
them under investigation, substitution of pro-
cedural actions provided for by the RF Criminal 
Procedure Code with operational-regime and 
other measures, etc.

In practice, determining the moment from 
which the duration of the inspection begins 
causes certain difficulties, since Part 1 of Article 
144 of the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation says that the inquirer, the body 
of inquiry, the head of the body of inquiry, the 
investigator, the head of the investigative body 
is obliged to make their decision on the report 
of a crime within three days from the moment of 
its receipt. Thus, the course of the inspection 
period in the cases we are considering begins 
when the head of the correctional institution 
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receives a report on the detection of signs of a 
crime and makes a decision on it. At the same 
time, the head must instruct a subordinate of-
ficial to verify the information contained in the 
report or other kind of message on the crime. 
On the basis of this instruction, this official is 
delegated the right to conduct the entire range 
of verification actions in accordance with the 
procedure established by the RF Criminal Pro-
cedure Code.

In their totality, these actions should form 
the content of each verification of reports on 
the crimes the convicts committed or prepared 
while serving the sentence imposed by the 
court. However, in reality, officials authorized 
by the heads of correctional institutions usually 
do not perform all verification actions, but only 
some of them, which are usually easy from the 
point of view of tactics and technology of prac-
tical implementation. The most common ac-
tions include receiving explanations, request-
ing documents and sending requests.

The correctional officers whom we inter-
viewed in this regard almost never mentioned 
that, when checking reports on prison crimes, 
they resorted to appointing forensic examina-
tions, obtaining samples for comparative re-
search, conducting documentary checks, in-
spections, studies and obtaining a specialist’s 
opinion. They conducted inspections of the 
crime scene, documents, objects, corpses, as 
well as examinations, only in isolated cases; at 
the same time, the total number of explanations 
received during a particular inspection usually 
varied from one to five. Most often, they inter-
viewed convicts who suffered from the com-
mitted act, and convicts who allegedly commit-
ted it. It was much less often that they received 
explanations from other representatives of the 
administration of the correctional institution 
and from those convicts who witnessed the 
event that had taken place.

Problems related to the adoption of final pro-
cedural decisions and the provision of qualified 
legal assistance to convicted persons in the 
implementation of verification actions

On the basis of Part 1 of Article 145 of the RF 
Criminal Procedure Code, procedural activities 
related to the verification of a report on a crime 
committed on the territory of a correctional in-
stitution must end with the adoption of a pro-
cedural decision on the initiation of a criminal 
case, refusal to initiate it or transfer the received 
message in accordance with the jurisdiction. 
However, none of the representatives of the 
administration correctional institutions whom 

we interviewed could recall cases when they 
themselves or their colleagues initiated crimi-
nal cases. At the same time, decisions to refuse 
to initiate criminal cases were not uncommon in 
their practical activities, as was the transfer of 
received reports of crimes in accordance with 
the jurisdiction. Consequently, despite the ex-
istence of appropriate powers, in cases where 
the results of considering the report on a crime 
confirm the presence of signs of a crime, and 
it would be logical to adopt a decision to initi-
ate a criminal case, representatives of the ad-
ministration of the correctional institution avoid 
its adoption in every possible way, even though 
they will participate in the preliminary investiga-
tion afterwards.

There is a logical explanation for this be-
havior, since on the basis of Article 157 of the 
RF Criminal Procedure Code, the body of in-
quiry, if there are signs of a crime for which 
the preliminary investigation is recognized as 
mandatory, has the authority not only to initi-
ate a criminal case, but also to carry out urgent 
investigative actions after the adoption of this 
procedural decision. However, according to 
law, the possibility of practical implementation 
of these rights depends on the discretion of 
the prosecutor, whose position in this matter is 
most strongly influenced by the requirements 
of departmental regulations, which, with refer-
ence to Paragraph 19 of Article 5, Paragraph 3 
of Article 149 and Article 157 of the RF Criminal 
Procedure Code, encourage the body of inqui-
ry to initiate a criminal case, in which the pre-
liminary investigation is mandatory, but only 
if there are signs of a crime and the need for 
urgent investigative actions in order to detect 
and register traces of a crime, as well as col-
lecting evidence that requires immediate con-
solidation, seizure and research, in case when 
investigative bodies cannot perform these 
procedural actions promptly. Therefore, if the 
current situation does not require urgent mea-
sures, then sending the materials that show 
verification of the report of a crime to the terri-
torial investigative body for making a decision 
on initiating a criminal case is the only correct 
decision, as a result of which it is unlikely that 
the prosecutor will subsequently cancel it due 
to incorrect qualification, incomplete verifica-
tion or technical errors.

In the context of the problems under consid-
eration, the issues related to the participation of 
the defender at the stage of initiating a criminal 
case deserve special attention. They usually arise 
in connection with the need to ensure the right of 
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persons subjected to criminal prosecution to ob-
tain free legal assistance. The complexity of their 
solution is determined not so much by the lack of 
opportunities for immediate enforcement of this 
right (since visits of lawyers to correctional institu-
tions are not uncommon), but by the lack of funds 
in the budget of the correctional institution to pay 
for the services of a defender. To solve this prob-
lem, the experience accumulated by the Federal 
Bailiffs Service can be used; the appendix to the 
order of the Federal Bailiffs Service no. 04-18 of 
November 30, 2011 contains clear and under-
standable methodological recommendations on 
the procedure for remuneration for the work of 
a defender participating in criminal proceedings 
in its divisions. We believe that similar recom-
mendations should be developed in the Federal 
Penitentiary Service. They should provide that the 
relevant decision on behalf of the head of the cor-
rectional institution should be made at the request 
of a lawyer, indicating the time and place of com-
pilation, data on the official who compiled it, the 
reasons for making a decision on the remunera-
tion of the lawyer and the amount of the payment 
due to them. This resolution must be certified with 
the seal of the correctional institution and the sig-
nature of its head. Then, together with the order 
attached to it, issued by the lawyer association, it 
must be submitted to the financial and economic 
division of the correctional institution for transfer-
ring funds to the appropriate settlement account.

Conclusion
Ensuring law and order in pre-trial detention 

centers and institutions that execute criminal 
penalties in the form of imprisonment is one of 
the most difficult tasks assigned to the Federal 
Penitentiary Service of Russia [3]. The clear 
and consistent implementation of this task is 
should ensure the safety of convicts held in 
these institutions, persons in custody, officials 

and citizens visiting them, as well as correction-
al officers. Despite the efforts made to ensure 
the rule of law, various offenses are often com-
mitted in correctional institutions. Of particular 
concern are prison-related crimes. They are 
distinguished not only by a fairly large preva-
lence, but also by a low detection rate, which is 
a consequence of shortcomings and omissions 
in the activities of law enforcement officers in-
volved in their preliminary investigation. The 
fact that many heads of penitentiary institutions 
are afraid of a quantitative increase in criminally 
punishable actions in the territories under their 
control also has a negative impact on the qual-
ity of procedural activity. As a result, the offi-
cial criminal statistics show mainly those crimes 
of convicted persons and persons in custody, 
which cannot be hushed up. Accordingly, the 
latency of prison crimes was and remains quite 
high, and the procedural activity itself carried 
out in connection with their commission is very 
far from ideal.

Closing remarks
Officials serving in the bodies and institu-

tions of the penal system are not yet sufficiently 
motivated to use the procedural powers of the 
body of inquiry and their direct participation 
in pre-trial proceedings in criminal cases. Of-
ten, they are poorly prepared to participate in 
criminal procedural activities; this fact not only 
entails violations of the rights and legitimate in-
terests of convicts, but also allows the latter to 
avoid criminal liability for new crimes commit-
ted on the territory of the correctional institu-
tion. In order to change the current situation, it 
is necessary, on the one hand, to systematically 
review their legal status in the penal enforce-
ment and criminal procedure legislation, and on 
the other – to distinguish it clearly, depending 
on the nature of the tasks being solved.
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Introduction
Compliance with the requirements of anti-

corruption legislation by civil servants is one of 
the most important tasks of a state body within 

the framework of the relevant direction of per-
sonnel work. Achieving this goal requires taking 
into account objective and subjective factors. 
The need to minimize corruption risks in the 
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state service by legal means is also pointed out 
in foreign literature; this fact confirms the rel-
evance of the topic under consideration [19]. At 
the same time, we believe that bringing a civil 
servant to legal responsibility is the most effec-
tive deterrent measure of influence. For com-
mitting corruption offenses, employees can be 
brought to various types of legal responsibility 
[7, p. 72], including disciplinary responsibility 
through dismissal due to the loss of trust. This 
provision fully applies to employees of the pe-
nal system, too.

The institution of dismissal due to the loss 
of trust was introduced into the legislation rel-
atively recently with the adoption of Federal 
Law 329-FZ of November 21, 2011 “On amend-
ments to certain legislative acts of the Russian 
Federation in connection with the improvement 
of public administration in the field of combat-
ing corruption” as a means of combating cor-
ruption offenses committed by civil servants in 
general and correctional officers in particular. 
The considered type of dismissal involves the 
inclusion of guilty persons in a special list – the 
register of persons dismissed due to the loss of 
trust. Thus, as of August 1, 2021, 2,918 people 
were included in this register [16].

Discussion
It is interesting that in legal literature there 

is an ongoing discussion regarding the nature 
of the institution of dismissal due to the loss of 
trust. The first group of scientists believes that 
dismissal due to the loss of trust is a disciplin-
ary responsibility (for example, I.A. Bagdasary-
an, E.V. Davydova, V.M. Koryakin, A.S. Telegin) 
[3, p. 2; 4; 17, p. 101]. These conclusions are 
based, among other things, on the decisions of 
the Supreme Court of the Russian Federation 
[14]. The second group of scientists considers 
dismissal due to the loss of trust as a specific 
type of responsibility that relates to disciplinary 
responsibility only indirectly (for example, V.I. 
Kuznetsova, Yu.V. Truntsevskii, L.A. Lomakina) 
[10, p. 159; 11, p. 168]. The scientists substanti-
ate this viewpoint on the basis of the specifics of 
the legislation, since in the legislation, dismissal 
due to the loss of trust is considered as an in-
dependent type of responsibility rather than as 
one of the types of disciplinary penalties. The 
third group of scientists considers dismissal 
due to the loss of trust as an independent type 
of responsibility and characterizes it as disci-
plinary-and-official or as official responsibility, 
since a civil servant acts as a subject of respon-
sibility, which is established by the law on the 
service (V.K. Aulov, M.B. Dobrobaba, N.A. Kan-

drina, Yu.N. Tuganov) [6, p. 199; 8, p. 50; 18, p. 
10].

We believe that it would be most reasonable 
to consider dismissal due to the loss of trust as 
a specific measure of disciplinary responsibil-
ity.

The legislation on the service clearly estab-
lishes a list of grounds for which an employee 
is subject to dismissal due to the loss of trust. 
Thus, Article 85 of Federal Law 197-FZ of July 
19, 2018 (as amended on April 30, 2021) “On 
the service in the penal system of the Russian 
Federation and on amendments to the Law of 
the Russian Federation “On institutions and 
bodies executing criminal penalties in the form 
of imprisonment” (hereinafter Law 197-FZ) pro-
vides the following grounds for dismissal:

1) the employee’s failure to take measures to 
prevent and (or) resolve a conflict of interests 
in which they participate as one of the parties;

2) the employee’s failure to provide informa-
tion about their income, expenses, property 
and property-related obligations, about the in-
come, expenses, property and property-relat-
ed obligations of their spouse and minor chil-
dren, or the provision of deliberately unreliable 
or incomplete information;

3) participation of an employee on a paid ba-
sis in the activities of the management body of a 
commercial organization, except for the cases 
established by federal law;

4) an employee’s engagement in entrepre-
neurial activity;

5) the entry of an employee into the compo-
sition of management bodies;

6) violation by an employee, their spouse 
and minor children of the prohibition to open 
and have accounts (deposits), store cash and 
valuables in foreign banks located outside the 
territory of the Russian Federation.

Another reason for dismissal due to the loss 
of trust is the failure of the superior to take mea-
sures to resolve the conflict of interests, if they 
became aware of the emergence of a personal 
interest of their subordinate, which led or could 
lead to a conflict of interests.

As follows from the provisions of the legis-
lation, all of these grounds are corruption of-
fenses.

The activity of competent subjects to iden-
tify offenses committed in the state service and 
bring the perpetrators to disciplinary respon-
sibility is an appropriate administrative proce-
dure [13, p. 19]. Thus, according to Law 197-FZ, 
the procedure for dismissal due to the loss of 
trust is regulated in Article 53 and is similar to 
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the procedure for bringing a person to disci-
plinary responsibility for committing a corrup-
tion offense.

The decision to dismiss an employee due to 
the loss of trust is made by the head on the ba-
sis of a report on the results of an internal in-
spection conducted by the department for the 
prevention of corruption and other offenses, 
which is part of the personnel service of an in-
stitution or body of the penal system; and if the 
report on the results of the inspection was sent 
to the commission on compliance with the re-
quirements for official conduct of federal civil 
servants and settlement of conflicts of interest 
(the attestation commission), then the recom-
mendation of this commission is also taken into 
account. Thus, we can conclude that there is a 
duplication of the procedure for bringing a per-
son to responsibility for corruption offenses.

When applying this type of responsibility, 
managers most often send materials to an at-
testation commission and make a decision 
based on its recommendations. We should 
agree with I.A. Abramov, who believes that ap-
pealing to an attestation commission is opti-
mal, since it helps to clarify in more detail the 
causes, conditions and circumstances of a cor-
ruption offense and identify gaps in conduct-
ing preventive and information work with public 
servants. The scientist points out that as a rule, 
the cause of corruption offenses is legal illitera-
cy and inattention of employees [1, p. 146].

When applying measures of responsibility 
to a correctional officer, first of all, it is neces-
sary to pay attention to the terms during which 
a penalty can be imposed. It should be under-
stood that in this case, the general rule applies, 
and the violation of the procedural deadlines 
may be the basis for canceling the decision 
made [15, p. 15].

Thus, according to Part 5 of Article 53 of 
Law 197-FZ, the penalty in the form of dismiss-
al due to the loss of trust must be applied no 
later than six months (while certain periods of 
time – vacation, business trip, temporary dis-
ability, and the period of criminal proceedings 
– are not included in this time period) from the 
day when the information about the commis-
sion of a corruption offense by an official was 
received. This day should be considered the 
day when the person authorized to impose a 
penalty on the employee receives a report on 
the results of the inspection. The deadline for 
bringing an employee to responsibility will be a 
three-year period from the date of committing 
this act.

According to the analysis of judicial practice, 
we see that courts often cancel the decisions 
of territorial bodies of the penal system on the 
termination of contracts on the grounds of the 
loss of trust due to non-compliance with the es-
tablished deadlines.

Thus, according to the decision of Decem-
ber 6, 2019 no. 2-3318/19, the Leninsky District 
Court of Rostov-on-Don declared the person-
nel order no.-l/s dated ... of the Main Director-
ate of the Federal Penitentiary Service of Rus-
sia for the Rostov Oblast on the termination of 
the contract on the service in the penal system 
of the Russian Federation and the dismissal of 
citizen N. according to Paragraph 14 of Part 3 
of Article 84 (due to the loss of trust) to be ille-
gal. During the proceedings, it was established 
that the dismissal of the plaintiff from their post 
was carried out by an order dated September 5, 
2019, during the period of the plaintiff’s tempo-
rary disability, which became the basis for the 
cancellation of the dismissal order.

The so-called anti-corruption inspection is 
an important step in the procedure on dismissal 
due to the loss of trust. Anti-corruption inspec-
tions can be carried out by the units of person-
nel services for the prevention of corruption 
and other offenses independently or by send-
ing a request to the federal executive bodies 
authorized to carry out intelligence-gathering 
and investigative activities in accordance with 
Federal Law 144-FZ “On intelligence-gathering 
activity” dated August 12, 1995. Consequently, 
the powers of subjects who bring employees of 
the penal system to liability for corruption of-
fenses (anti-corruption inspection) are broader 
than those of subjects of a service inspection, 
since in accordance with Law 197-FZ the ser-
vice inspection does not provide for the perfor-
mance of actions beyond the internal activities 
of the state body.

Personnel departments on combating cor-
ruption are an important subject, since they are 
entrusted with a wide range of duties and func-
tions. If an employee is suspected of having 
committed a corruption offence, the human re-
sources anti-corruption unit requests the head 
to schedule an inspection, which should estab-
lish or disprove the existence of a corruption of-
fence. Upon completion of the inspection, the 
employee may be held liable depending on the 
severity of the corruption offense committed, 
including dismissal due to the loss of trust.

The peculiarity of conducting an anti-corrup-
tion inspection consists in the lack of legislative 
requirement to obtain an explanation from the 
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employee, who committed a corruption of-
fense. We consider it possible to recognize this 
as a legal and technical flaw on the part of the 
legislator, because the explanation given by the 
employee helps to clarify the circumstances of 
the case, provides the employee with an op-
portunity to defend themselves by indicating 
the circumstances that exclude their guilt in the 
committed act.

According to the analysis of the provisions 
of Law 197-FZ we see that the legislator did not 
provide for any factors preventing the dismissal 
of an employee of the penal system during an 
official inspection in connection with the termi-
nation of an official contract on their own initia-
tive or by agreement of the parties.

Moreover, the legislation does not contain a 
requirement that the initiated internal inspec-
tion should end up with relevant findings and 
the preparation of an appropriate conclusion. 
Therefore, in the case of dismissal of an em-
ployee of the penal system during the inspec-
tion, it is common practice to terminate the 
proceedings without a legal assessment and 
qualification of the act as a corruption manifes-
tation, due to the fact that the person against 
whom the inspection is carried out loses the 
status of an employee after their dismissal.

Thus, there is a flaw in the anti-corruption 
legislation that allows an internal inspection to 
be terminated without a legal assessment of 
the essence of actions (inaction) that can po-
tentially be regarded as corruption offenses 
and lead to the loss of trust.

To a certain extent, such an outcome of the 
inspection is beneficial both for the head of the 
state body and for the offender, since the rea-
sons for the loss of trust often had to be identi-
fied (and could be identified) either at the stage 
of concluding a contract, or before the emer-
gence of reasons for the current internal in-
spection. An objective and unbiased qualifica-
tion of the actions of an employee of the penal 
system as a person who has lost trust, in any 
circumstances, automatically raises the ques-
tion of the competence of the anti-corruption 
structures of the state body.

It seems that this legal gap contributes to the 
spread of corruption factors and requires manda-
tory elimination, since it levels off the latest legisla-
tive novelty of Federal Law 273-FZ of August 25, 
2008 (as amended on May 26, 2021) “On combat-
ing corruption” related to maintaining the register 
of persons dismissed due to the loss of trust.

Attestation commissions that carry out anti-
corruption inspection are optional participants 

in disciplinary proceedings. Attestation com-
missions are collegial advisory bodies con-
sisting of various specialists and independent 
members.

The powers of attestation commissions in 
bringing employees of the penal system to re-
sponsibility are established by the Decree of 
the President of the Russian Federation no. 821 
of July 1, 2010 (as amended on September 19, 
2017) “On commissions for compliance with 
the requirements for official conduct of federal 
civil servants and the settlement of conflicts of 
interest”. The head of the state body, on their 
own initiative, has the right to send a report on 
the results of the anti-corruption commission to 
attestation commissions.

It should be noted that these commissions 
do not have state powers. Some authors point 
out that, on the one hand, these are public bod-
ies that implement anti-corruption measures 
taken by the heads of state bodies [9, p. 52]. 
On the other hand, they perform advisory and 
consulting functions. Within the framework of 
their activities, management decisions are de-
veloped in the field of combating corruption for 
the head of a state body.

Researchers express concerns about the 
performance efficiency of such commissions 
due to the fact that they are intradepartmental; 
it is suggested that the commissions on com-
pliance with the requirements for the official 
conduct of civil servants and the settlement of 
conflicts of interest should be given a non-de-
partmental status [12, p. 133].

Attestation commissions are formed by 
adopting the relevant legal act by a state body. 
This document approves the composition of the 
commission and the procedure for its work. The 
Central Office of the Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia has an attestation commission 
of the Federal Penitentiary Service for compli-
ance with the requirements for the official con-
duct of employees of the penal system and the 
settlement of conflicts of interest (Order of the 
Federal Penitentiary Service of Russia no. 1040 
dated December 9, 2016 (as amended on July 
19, 2018)). Similar commissions are created in 
each territorial body of the department.

Scientific research shows that members of 
attestation commissions, which are represen-
tatives of scientific and educational institutions, 
are not always specialists in public service is-
sues in general and anti-corruption measures 
in particular [12, p. 138]. Thus, when assessing 
their professional specialization and its compli-
ance with the profile of the activity of the attes-
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tation commission, the following aspects were 
taken into account: the topics of the training 
courses, the topics of scientific publications, 
and the information about the sphere of pro-
fessional interests and additional professional 
education. Of course, we should not ignore the 
fact that determining the specialization of rep-
resentatives of scientific and educational insti-
tutions is a difficult task. This is explained by the 
fact that in some cases, the relevant informa-
tion about such representatives is either absent 
at all, or does not help to establish the scope 
of their professional activity [2, p.61]. Accord-
ing to the results of research conducted by in-
dividual scientists, in 34 commissions out of 68 
(that is, in half of the cases) there is at least one 
representative of a scientific or educational or-
ganization whose professional activity is public 
service or anti-corruption issues [12, p.140].

It is noteworthy that there are many ques-
tions about the independence of external rep-
resentatives who are members of the commis-
sion. For example, there is no mechanism for 
selecting these representatives, there are no 
guarantees of independence and responsibil-
ity of commission members, as well as decent 
pay for their work. Some authors note that the 
heads of state bodies invite loyal and familiar 
experts in order to ensure the adoption of de-
sirable decisions. Naturally, this situation nega-
tively affects the efficiency of the commission, 
as well as the performance of significant func-
tions [5, p. 36].

It seems that in order to improve the perfor-
mance of attestation commissions, it is neces-
sary to conclude cooperation agreements with 
scientific and educational institutions. Within 
the framework of this agreement, the issue of 
determining a candidate for performing the du-
ties of a member of the attestation commission 
will be assigned to the jurisdiction of a scientific 
or educational institution. A scientific or educa-
tional institution will be able to choose the most 
suitable candidate on the basis of the topics of 
the training courses the candidate teaches, the 
topics of their scientific publications, and the 
information about the field of their professional 
interests and additional professional education.

In general, describing the status of attesta-
tion commissions, we should point out that their 
powers in the procedure of dismissal sue to the 
loss of trust are quite significant. Attestation 
commissions, in the course of discussions, can 
reliably establish the existence of an event and 
the composition of a corruption offense, and 
determine the optimal measure of responsibil-

ity for an employee of the penal system who 
committed a corruption offense.

Management entities that decide on the dis-
missal of an employee due to the loss of trust 
for a corruption offense may be guided by the 
following procedural documents:

1) recommendations of the attestation com-
mission;

2) the report on the results of the anti-cor-
ruption inspection.

For the management entity, these two docu-
ments serve as recommendations; this fact 
not only reduces their significance, but also 
introduces uncertainty into the procedure it-
self. The very possibility of choosing the source 
document so as the head could make the final 
decision is a corruption factor; therefore, it is 
necessary to recognize these documents as 
mandatory within the framework of the proce-
dure under consideration.

At the same time, as we can see from the 
analysis of judicial practice, the leadership of 
the territorial bodies of the Federal Penitentiary 
Service of Russia not always makes a decision 
to dismiss an employee due to the loss of trust, 
when considering issues related to the resolu-
tion of conflicts of interest, the failure to provide 
the information or the provision of false infor-
mation about income (expenses), property and 
property obligations for themselves or their 
family members.

The difficulty lies in the fact that the legis-
lation does not contain a clear distinction be-
tween the cases when a dismissal due to the 
loss of trust should be applied, and when it is 
allowed to apply other penalties provided for in 
Article 50 of Law 197-FZ.

Thus, according to the analysis of the Deci-
sion of the Judicial Board for Civil Cases under 
the Supreme Court of the Russian Federation 
dated July 27, 2020 no. 21-KGPR20-2-K5, it fol-
lows that by the Order of the Federal Peniten-
tiary Service of Russia for the Kabardino-Balkar 
Republic dated November 21, 2018 no. 299-k, 
citizen A. received a service incompetence 
note for non-compliance with the requirements 
of Part 2 of Article 11 of Federal Law 273-FZ of 
November 25, 2008 “On combating corrup-
tion” on the basis of a decision of the attesta-
tion commission, which established the fact of 
non-compliance with the requirements for offi-
cial conduct and (or) requirements for resolving 
conflicts of interest, namely, the fact that citizen 
A. did not inform the leadership of the Federal 
Penitentiary Service of Russia in the Kabardino-
Balkar Republic that his relatives (cousins) were 
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serving in the Federal Penitentiary Service of 
Russia in the Kabardino-Balkar Republic.

As follows from the materials of the case, ac-
cording to the results of the inspection of the 
Federal Penitentiary Service of Russia, it was 
ordered to declare the decision of the attes-
tation commission of the Federal Penitentiary 
Service of Russia for the Kabardino-Balkar 
Republic, registered in the protocol of Novem-
ber 16, 2018, regarding the recommendations 
on the application of legal liability measures 
against citizen A. in the form of a warning about 
his service incompetence, cancel the Order of 
the Federal Penitentiary Service of Russia for 
the Kabardino-Balkar Republic of November 
21, 2018 no. 299-k on imposing on citizen A. the 
penalty for a corruption offense in the form of a 
warning about his service incompetence, sub-
mit to the personnel department of the Federal 
Penitentiary Service of Russia materials for the 
dismissal of citizen A. from the service due to 
the loss of trust.

Results
Thus, the procedure of dismissal of employ-

ees of the penal system in connection with the 
loss of trust is a kind of disciplinary procedure 
and has its own specific features. In such cas-

es, heads, personnel departments (mandatory 
management subjects) and attestation com-
missions (optional management subjects) act 
as the subjects of managerial decision-making.

In order to improve the procedure under 
consideration, it is necessary to exclude cor-
ruption-causing factors when making manage-
rial decisions. To do this, it is necessary to make 
changes and additions to the relevant provi-
sions of Law 197-FZ, in particular, to include in 
this law the obligation of the person who com-
mitted the offense to give explanations on the 
essence of the act; to exclude the possibility of 
termination of the service contract on the ini-
tiative of the employee or by agreement of the 
parties during the internal inspection; to provide 
for the mandatory completion of the initiated in-
ternal inspection with conclusions and prepara-
tion of an opinion; the report on the results of 
the anti-corruption inspection and the decision 
of the attestation commission should be rec-
ognized as mandatory; the issue of determin-
ing a candidate for performing the duties of a 
member of the attestation commission should 
be attributed to the jurisdiction of a scientific or 
educational institution within the framework of 
a cooperation agreement.
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The current state policy aimed at humanizing 
criminal penalties is manifested, among other 
things, in reducing the number of persons sen-
tenced to imprisonment. This statement is also 
confirmed by statistical data. Thus, if in 2009 
more than 790 thousand people were kept in 
correctional institutions of various types of re-
gime, then in 2020 their number reduced to 
about 400 thousand [2].

At the same time, in correctional institutions, 
there is a very large percentage of recidivism, 

including that related to prison crime. To coun-
teract crime, institutions and bodies of the pe-
nal system are empowered to apply a set of 
means to convicts so as to achieve the goals of 
criminal punishment.

The legal regulation of the means of refor-
mation of convicts and the prevention of pris-
on-related offences committed by inmates and 
by other persons are among major issues in the 
present-day development of the penitentiary 
system of Russia.
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Regime is one of the means to achieve the 
goals of criminal punishment in the form of im-
prisonment. Regime also creates conditions for 
the application of other means of reformation to 
inmates [9].

Previously, in several works, we have con-
sidered regime and the means of ensuring it 
in correctional institutions [1; 3]. According to 
Part 1 of Article 82 of the Penal Enforcement 
Code of the Russian Federation, regime in a 
correctional institution is understood as the 
procedure for the execution and serving of im-
prisonment established by law and regulatory 
legal acts corresponding to the law [9]. That is, 
in other words, regime is the legal order estab-
lished by law during the execution and serving 
of a custodial sentence.

Intelligence-gathering activity is one of the 
means of maintaining law and order in the ex-
ecution of punishment in the penal system. The 
most significant impact on this legal institution 
in the execution of a custodial sentence is pro-
vided by penal enforcement and intelligence-
gathering legislation.

At the same time, the importance of legal 
regulation of intelligence-gathering activity 
and the need for its improvement at the pres-
ent stage of development of society and the 
state is beyond doubt. These issues have been 
repeatedly considered at meetings of the Fed-
eral Assembly of the Russian Federation. After 
Federal Law 144-FZ of August 12, 1995 “On 
intelligence-gathering activity” (hereinafter – 
Federal Law 144-FZ) entered into force, many 
amendments and additions have been regularly 
made to it.

While recognizing the advantages of this 
Law, we believe that some of its norms are not 
formulated quite clearly and are in certain con-
tradiction with penal enforcement legislation.

In accordance with the legislation of the Rus-
sian Federation, operational units of the Fed-
eral Penitentiary Service (hereinafter – FSIN 
Russia) are one of the subjects of intelligence-
gathering activity, and they have the right to 
carry out this type of activity. At the same time, 
when the operational units under consideration 
engage in intelligence-gathering activity, there 
arise certain issues of legislative regulation.

Article 1 of Federal Law 144-FZ establishes 
the following legislative definition of intelli-
gence-gathering activity: it is a type of activity 
carried out openly and secretly by operational 
units of state bodies authorized to do so by this 
Federal Law (hereinafter referred to as the bod-
ies carrying out intelligence-gathering activity) 

within the range of their powers through intelli-
gence-gathering procedures in order to protect 
the life, rights and freedoms of man and citizen, 
and property, and ensure the security of soci-
ety and the state from criminal encroachments 
(emphasis added  – I. I.).

From our point of view, it is legitimate to sin-
gle out two questions from the definition given 
by the legislator. The first question is who has 
the right to conduct intelligence-gathering ac-
tivity in the execution of custodial penalties, and 
the second question is in what way this activity 
is conducted.

Let us consider the legislative regulation of 
the first question.

In accordance with Paragraph 8 of Part 1 of 
Article 13 of Federal Law 144-FZ, operational 
units of FSIN Russia have the right to conduct 
intelligence-gathering activity on the territory 
of the Russian Federation. In accordance with 
Part 3 of the article under consideration, the 
head of the specified body is entitled to deter-
mine the list of operational units authorized to 
carry out intelligence-gathering activity, their 
powers, structure and organization of their 
work.

In other words, according to Federal Law 
144-FZ, all structural operational units of FSIN 
Russia have the right to conduct intelligence-
gathering activities when executing custodial 
sentences.

In accordance with Part 1 of Article 5 of the 
Law of the Russian Federation “On institutions 
and bodies executing criminal penalties in the 
form of imprisonment”, the penal system in-
cludes:

1) institutions that execute punishments;
2) territorial bodies of the penal system;
3) the federal executive body authorized to 

execute punishments (hereinafter referred to 
as the federal body of the penal system).

In accordance with Articles 7–8 of the law 
“On institutions and bodies executing criminal 
penalties in the form of imprisonment”, territo-
rial bodies of the penal system are established 
by the federal body of the penal system on the 
territories of constituent entities of the Russian 
Federation. Territorial bodies of the penal sys-
tem manage penal institutions subordinate to 
them. The regulations on the federal body of 
the penal system, its structure and the maxi-
mum number are approved by the President of 
the Russian Federation.

Speaking about the powers of FSIN Rus-
sia as a federal executive body authorized in 
the field of execution of punishments, we note 
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that FSIN Russia is entrusted with organizing 
intelligence-gathering activities carried out by 
institutions (emphasis added – I. I.) of the penal 
system in accordance with the legislation of the 
Russian Federation [8].

Speaking about the penal enforcement leg-
islation, we can note that Paragraph 2 of Article 
14 of the law under consideration grants the 
right to carry out intelligence-gathering activity, 
in accordance with the legislation of the Rus-
sian Federation, to operational units of institu-
tions executing punishments. In more detail, 
this type of activity in correctional institutions 
is regulated by Article 84 of the Penal Enforce-
ment Code of the Russian Federation. Part 1 
of this article clarifies the tasks of intelligence-
gathering activities in correctional institutions 
(we will return to it later); and according to Part 
2, intelligence-gathering activities are con-
ducted by operational divisions of correctional 
institutions (emphasis added – I. I.). At the same 
time, it is necessary to pay attention to Part 2 of 
Article 84 of the Penal Enforcement Code of the 
Russian Federation, which legally establishes 
the right to carry out intelligence-gathering ac-
tivities by other authorized bodies within their 
competence.

Based on the meaning of this norm, intelli-
gence-gathering measures can be carried out 
in correctional institutions by all bodies that 
conduct intelligence-gathering activities in ac-
cordance with intelligence-gathering legisla-
tion, apparently, including the management 
bodies of the penal system.

It follows from the above that when the set 
of the legislative acts under consideration is 
applied in the law enforcement practice, this 
norm can be interpreted ambiguously. After 
all, neither the territorial nor the federal body of 
the penal system is endowed with the norms of 
other legislative acts of the penal enforcement 
legislation in the execution of a sentence in the 
form of imprisonment with the right to conduct 
intelligence-gathering activity.

Question two. How is intelligence-gathering 
activity carried out when sentences in the form 
of imprisonment are executed?

From the definition given by the legislator, 
it follows that intelligence-gathering activity is 
carried out only through intelligence-gathering 
measures. The purpose of their implementation 
is also determined by the legislator. In order to 
achieve the goal specified by the law, Article 2 
of Federal Law 144-FZ establishes a list of tasks 
of intelligence-gathering activity. The analysis 
of normative prescriptions of Article 2 allows 

us to assert that the tasks of intelligence-gath-
ering activity include counteracting crime, with 
the exception of the task of determining the lo-
cation of missing persons, since the legislator 
has not defined the criminal nature of this phe-
nomenon.

With regard to the specifics of functioning of 
institutions that execute custodial sentences, 
Article 84 of the Penal Enforcement Code of the 
Russian Federation specifies the tasks of in-
telligence-gathering activity carried out by the 
operational division of correctional institutions, 
including:

– ensuring personal safety of convicts, cor-
rectional personnel and other persons;

– identification, prevention and disclosure of 
crimes being prepared and committed in cor-
rectional institutions and violations of the es-
tablished procedure for serving sentences; etc. 
(emphasis added – I. I.).

As we have already noted, intelligence-gath-
ering activity is carried out through intelligence-
gathering measures. The legislator lists the 
grounds for their implementation in Article 7 of 
Federal Law 144-FZ. One of the grounds is the 
information that has become known to the bod-
ies carrying out intelligence-gathering activity 
(in our case, FSIN Russia) about the signs of an 
illegal act being prepared, committed or having 
been committed, as well as about the persons 
preparing, committing or having committed it, 
if there are not enough data to resolve the is-
sue of initiating a criminal case. In accordance 
with the definition of the Constitutional Court of 
the Russian Federation, the Federal Law under 
consideration regards illegal act as a criminally 
punishable act, i.e. a crime [7].

Thus, it is prohibited to conduct intelligence-
gathering activity in relation to the facts of 
preparation and commission of violations of the 
established procedure for serving a sentence 
by convicts. At the same time, violations of the 
established procedure for serving a sentence 
often become conditions for committing pris-
on-related offences. For example, the produc-
tion of artisanal alcoholic beverages, the use 
of cellular communication devices by convicts, 
the creation of groups that oppose the admin-
istration of the correctional institution and the 
participation of convicts in them, etc.

On the other hand, violations of the estab-
lished procedure for serving a sentence can 
act as spontaneous (not requiring preparation) 
and one-time, or they can be continuous, re-
quiring preparation and having a secretive na-
ture.
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Article 116 of the Penal Enforcement Code 
of the Russian Federation distinguishes these 
violations of the order of serving a sentence by 
introducing the concept of malicious violation 
of the established order of serving a sentence 
by persons sentenced to imprisonment and by 
listing the acts that are classified as malicious 
violations.

We think that Part 1 of Article 84 of the RF Pe-
nal Enforcement Code requires adjustments in 
terms of a clearer regulation of the grounds for 
conducting intelligence-gathering measures 
in order to identify, prevent, suppress and dis-
close violations of the established procedure 
for serving sentences, as well as persons who 
plan, prepare, commit and have committed 
them.

In order to eliminate the contradictions be-
tween the legislative acts that regulate intelli-
gence-gathering activities and the execution of 
criminal penalties, it is necessary to consider 
the issue of amendments to the current legisla-
tion. They can be as follows:

In Article 84 of the RF Penal Enforcement 
Code: identification, prevention, suppression 
and disclosure of malicious violations of the es-
tablished procedure for serving a sentence, as 
well as persons who plan, prepare, commit and 
have committed them, if there are no sufficient 
grounds for bringing them to justice provided 
for by law.

In the Federal Law 144-FZ: to supplement 
Article 2 of the specified Federal Law with the 
task of “identifying, preventing and disclosing 
malicious violations of the established proce-
dure for serving a sentence being prepared and 
committed in correctional institutions and pre-
trial detention centers”;

to supplement Article 7 of this law with Para-
graph 7 “the disclosed information about ma-
licious violations of the established procedure 
for serving a sentence or detention is the basis 
for carrying out intelligence-gathering mea-
sures in institutions executing sentences in the 
form of imprisonment and in pre-trial detention 
centers”.

The next issue in the field of legislative reg-
ulation of the activities of operational units of 
FSIN Russia is the place where intelligence-
gathering measures are conducted and the 
powers of the operational units of the territorial 
and central management bodies of the penal 
system.

We have already noted that in accordance 
with intelligence-gathering legislation the pow-
ers of operational units are determined by the 

head of the body that conducts intelligence-
gathering activity. But this statement is true, 
without taking into account the requirements of 
penal enforcement legislation.

One of the tasks of intelligence-gathering 
activity in institutions executing custodial sen-
tences is to search for convicts who have es-
caped from correctional institutions, as well as 
convicts who evade serving custodial sentenc-
es (emphasis added – I. I.).

The question arises concerning the legisla-
tive act on the basis of which the operational 
units of FSIN Russia carry out activities to es-
tablish the location of persons who have es-
caped from correctional institutions.

Of course, the answer is obvious – on the ba-
sis of Article 2 of Federal Law 144-FZ. However, 
would the answer be really so, if we consider 
the activities of operational units of FSIN Rus-
sia not only from the standpoint of intelligence-
gathering legislation, but also penal enforce-
ment legislation?

We think that in this context there arises a le-
gitimate question concerning the powers of the 
employees of operational units of territorial and 
central management bodies of the penal sys-
tem to conduct intelligence-gathering activities 
outside correctional institutions.

First of all, based on the letter of the law, the 
solution to this task is assigned to the opera-
tional units of correctional institutions. In other 
words, the operational division of the institu-
tion executing custodial sentences, in order to 
perform this task, has the right to carry out a 
set of intelligence-gathering measures aimed 
at establishing the location of the person who 
has escaped or who is evading serving the sen-
tence.

In addition, in accordance with Paragraph 8 
of Article 14 of the Law “On institutions and bod-
ies executing sentences in the form of impris-
onment”, correctional institutions are given the 
right to inspect vehicles and check documents 
when conducting operations to detain convicts, 
who have escaped or are evading serving their 
sentences, in places where they are likely to ap-
pear.

However, referring to the norms of this law 
(Articles 7–8) regulating the rights and obliga-
tions of the territorial and federal management 
bodies of the penal system, we do not find a leg-
islative consolidation of the right of these bod-
ies to carry out intelligence-gathering activity.

Part 1 of Article 7 of the Law “On institutions 
and bodies executing sentences in the form of 
imprisonment” states that a federal body of the 
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penal system establishes territorial bodies of 
the penal system in constituent entities of Rus-
sia, and Part 4 of the same article establishes a 
provision on the management of territorial bod-
ies by institutions of the penal system subordi-
nate to them.

Article 8 of the law under consideration is ac-
tually a reference to the Decree of the President 
of the Russian Federation that approves the po-
sition, structure and maximum staffing of the 
federal body of the penal system [6].

First of all, it is worth noting that from the 
point of view of the legislator, the process of 
carrying out intelligence-gathering measures 
to establish the location of the convict by op-
erational units of territorial bodies and by the 
federal administrative body of FSIN Russia is 
already questionable, since the wanted person 
is not located on the territory of the correctional 
institution and the security territory adjacent to 
the institution.

One may object that the fulfillment of the 
tasks stipulated by the legislator in Article 2 of 
Federal Law 144-FZ applies to all bodies au-
thorized to carry out intelligence-gathering 
activity, including FSIN Russia. However, what 
about the norms of penal enforcement legisla-
tion?

In accordance with the above norms of penal 
enforcement law, employees of operational di-
visions of territorial bodies and the central man-
agement body of FSIN Russia have no powers 
to establish the location of a convicted person 
who has committed an escape, by conducting 
intelligence-gathering activities outside a cor-
rectional institution.

Thus, the conclusion arises that intelligence-
gathering measures aimed at establishing the 
location of the wanted person, from the point 
of view of the legislator, can only be carried out 
jointly with operational police officers; and the 
suspect should be detained by operational po-
lice officers.

At the same time, we consider detention 
as a measure of procedural coercion. In other 
words, we are talking about criminal procedural 
relations.

Let us consider the criminal procedural 
norms regulating detention as a measure of 
procedural coercion.

In accordance with Paragraph 11 of Article 5 
of the RF Criminal Procedure Code, the deten-
tion of a suspect is a measure of procedural co-
ercion applied by an inquiry body, an inquirer, 
or an investigator for a period of no more than 
48 hours from the moment of the actual deten-

tion of the person on suspicion of committing a 
crime.

Based on the wording presented above, this 
measure of procedural coercion can be ap-
plied by the body of inquiry. And in accordance 
with Paragraph 1 of Part 1 of Article 40 of the 
RF Criminal Procedure Code, other executive 
bodies authorized by federal law to carry out 
intelligence-gathering activity are classified as 
the bodies of inquiry, except for internal affairs 
bodies. That is, FSIN Russia is an investigative 
body, and, accordingly, its employees have the 
right to detain persons who have escaped. At 
the same time, in accordance with Article 92 of 
the RF Criminal Procedure Code, a protocol of 
detention must be drawn up within three hours 
after the detainee is delivered to the body of in-
quiry.

But the following question immediately aris-
es: which institution or body of the penal sys-
tem acts as an investigative body in this case? 
In other words, where should the officers who 
made the arrest take the detainee: to the ter-
ritorial management body of FSIN Russia in the 
RF constituent entity in which the suspect was 
detained, or to the correctional institution from 
which the escape was made?

Let us assume that if the wanted person is 
detained by the officers of the penal system, 
he/she is delivered to the internal affairs body 
on the territory of which the arrest was made. 
But in this case, the norm of Article 14 of the 
Federal Law of the Russian Federation “On the 
police” is violated [4]. In this norm, the legisla-
tor formulated the requirement that wanted 
persons can be detained by police officers for 
the period necessary for the transfer of the de-
tainees to the employees of the penal system 
of Russia.

At the same time, attention is drawn to the 
fact that this norm requires that the wanted per-
son should be detained by police officers (em-
phasis added – I. I.) rather than penal officers.

While considering criminal procedure norms, 
we see that the investigative jurisdiction on the 
grounds of a crime provided for in Article 313 of 
the Criminal Code of the Russian Federation, is 
assigned to the internal affairs bodies [10].

A criminal case on the fact of the escape was 
initiated by the internal affairs body, on the ter-
ritory of which the correctional institution from 
which the escape was committed is located. 
Accordingly, the detainee must be taken to the 
correctional institution from which he/she es-
caped. In this institution, on the basis of Article 
10 of the Federal Law “On the custodial deten-
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tion of suspects and those accused of commit-
ting crimes” [5], this convicted person may be 
held in the institution, but in isolation from other 
convicted persons serving their sentences.

The next issue is the transfer of the detainee 
to the place where the correctional institution 
is located, and their delivery to the investigator 
(inquirer) for the purpose of conducting proce-
dural actions.

If we talk about the internal affairs bod-
ies, then in this case everything is defined by 
law. After being detained by the officers of the 
operational police unit, the wanted person is 
taken to the internal affairs body and, subse-
quently, to the investigator (inquirer) in charge 
of the criminal case, for conducting investi-
gative actions. If the investigator (inquirer) is 
geographically located outside this internal 
affairs body, then the transfer of the detainee 
is carried out by the convoy of the Ministry of 
Internal Affairs.

And what if the escaped convict was de-
tained by the officers of the operational unit of 
FSIN Russia? From our point of view, the de-
tainee could be placed in a pre-trial detention 
center located in the constituent entity of Rus-
sia in which he/she was detained. Then, special 
convoy units could transport them to the place 
where investigative actions will be conducted. 
However, there are no legal grounds for plac-
ing a detained convict in a pre-trial detention 
center, since there is no court decision on their 
detention.

In order to resolve the above issues, we con-
sider it necessary to amend certain legislative 
acts in order to eliminate contradictions and 
existing gaps in the legal regulation of the ac-
tivities of operational units of the penal system 
in the execution of sentences in the form of im-
prisonment:

– Article 7 “Territorial bodies of the penal 
system” of the Law of the Russian Federation 
of July 21, 1993 no. 5473-1 “On institutions and 
bodies executing criminal penalties in the form 
of imprisonment” should be supplemented with 
Paragraph (Part) 3 of the following content: “In 
the territorial bodies of the penal system, oper-
ational units are created that manage the insti-
tutions of the penal system subordinate to them 
in the field of intelligence-gathering activities 
and conduct intelligence-gathering activities to 
address tasks provided for by penal enforce-
ment legislation.

The list of operational divisions of territorial 
bodies of the penal system and their compe-
tence are determined by the normative legal act 

of the head of the federal executive authority 
that performs the functions of developing and 
implementing state policy and legal regulation 
in the field of execution of criminal penalties”;

Article 74 “Types of correctional institutions” 
of the Penal Enforcement Code of the Russian 
Federation should be supplemented with:

- Part 10 of the following content: “A convict-
ed person who has escaped from a correctional 
institution is put on the wanted list by the ad-
ministration of the correctional institution and 
is subject to detention for up to 48 hours. This 
period may be extended by the court up to 30 
days”;

- Part 11 of the following content: “The an-
nouncement of the search for persons sen-
tenced to imprisonment is carried out by the 
operational units of the penal system”;

- Part 12 of the following content: “Intelli-
gence-gathering activities in the search for 
convicts who have escaped from a correctional 
institution are carried out by operational units of 
the penal system independently or in coopera-
tion with operational units of other state bodies 
defined by Federal Law 144-FZ of August 12, 
1995 “On intelligence-gathering activity” within 
their competence, and operational units of oth-
er state bodies, defined by Federal Law 144-FZ 
of August 12, 1995 “On intelligence-gathering 
activity”, within their competence”.

- Part 1 of Article 84 should be amended as 
follows: identification, prevention, suppression 
and disclosure of malicious violations of the es-
tablished procedure for serving a sentence, as 
well as persons plotting, preparing, committing 
and having committed them, if there are no suf-
ficient grounds for bringing to justice provided 
for by law.

In the Federal Law “On intelligence-gather-
ing activity”:

- Article 2 should be supplemented with the 
task of “identification, prevention and disclo-
sure of malicious violations of the established 
procedure for serving a sentence being pre-
pared and committed in correctional institu-
tions and pre-trial detention centers”;

- Article 7 should be supplemented with 
Paragraph 7: “The information that has become 
known about malicious violations of the estab-
lished procedure for serving a sentence or de-
tention is the basis for carrying out intelligence-
gathering measures in institutions executing 
sentences in the form of imprisonment and in 
pre-trial detention centers”.

In the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation:
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- Part 5 of Article 108 of the Criminal Proce-
dure Code should be worded as follows: “The 
adoption of a judicial decision on choosing a 
preventive measure in the form of detention 
in the absence of the accused is allowed only 
if the accused is declared on the international 
wanted list or if the accused has escaped from 
the place of detention or serving a custodial 
sentence”;

- Article 396 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation should be supple-
mented with Paragraph 4.2. of the following 
content: “The issues specified in Paragraph 
18.2. of Article 397 of this Code are resolved by 
the court at the location of the institution exe-
cuting the sentence in which the convicted per-
son is serving the sentence in accordance with 
Articles 73 and 74 of the Penal Enforcement 
Code of the Russian Federation”;

- Article 397 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation should be supple-
mented with Paragraph 18.2. of the following 
content: “On the placement in custody of the 
person sentenced to imprisonment with serving 
a sentence in a correctional institution, in ac-

cordance with Article 74 of the Penal Enforce-
ment Code of the Russian Federation, who has 
escaped from the correctional institution, when 
he/she was detained by penal officers or police 
officers”.

Thus, summing up the brief results of the 
legislative regulation of the activities of opera-
tional units of the penal system in ensuring the 
execution of custodial sentences, we can draw 
a number of conclusions.

First, several legislative acts have a legal im-
pact on the effectiveness of the work of struc-
tural operational units.

Second, in order to increase the effective-
ness of intelligence-gathering activities in the 
execution of a custodial sentence, it is neces-
sary to use a comprehensive approach to legal 
regulation.

Third, we think that after the amendments to 
the legislative acts under consideration have 
been made, it will enhance the effectiveness of 
the operational units of FSIN Russia in solving 
the tasks stipulated by the penal enforcement 
legislation.
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Introduction
In modern conditions, the issues related to 

ensuring national security are of particular im-
portance to the Russian Federation, and a ma-
jor role in ensuring national security belongs to 
law enforcement agencies. The Federal Peni-
tentiary Service occupies an important place 
in the system of state bodies entrusted with 
the function of ensuring public order and public 
security, among other places, in high-security 
facilities and territories of the penal system of 
the Russian Federation, through the use of ad-
ministrative coercion measures.

In the system of administrative coercion 
measures, administrative restraint measures 
(administrative protection measures [5, p. 7]) 
possess a significant law enforcement poten-
tial, since they are aimed at “stopping (sup-
pressing) an illegal act or an illegal state” [14, 
p. 71]. At the same time, the prevention of of-
fenses committed in the field of execution of 
criminal penalties is an important area of activi-
ty of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
since such offences pose an immediate threat 
not only to the established order of functioning 
of institutions executing sentences and pre-tri-
al detention centers, but also to state security 
from prison-related crime in general [30].

According to the results of our research, of-
fenses related to the smuggling (attempted 
smuggling) of prohibited items to persons held 
in penal institutions are of an increased pub-
lic danger [16]. This is due to the fact that the 
smuggled prohibited items can act as a tool for 
committing new offenses (crimes) not only on 
the territory of penal institutions, but also out-
side it. In particular, according to the official 
statistics of the Federal Penitentiary Service of 
Russia, in the period from 2015 to 2020, there 
has been a definite trend toward an increase 
(by about 20%) in prison offences, in remote 
form as well, while the number of inmates in 
the same period decreased by 21.83% (from 
617.70 thousand to 482.83 thousand people 
[13]). At the same time, the number of citizens 
brought to administrative liability for smuggling 
or attempted smuggling of prohibited items to 
persons held in penal institutions decreased 
by more than 60% (from 5,009 in 2015 [20] to 
1,818 in 2020 [21]).

The presented statistical data indicate an 
increase in the latency of administrative of-
fenses committed for the smuggling of prohib-
ited items into penitentiary institutions. Under 
the current circumstances, the ineffective ap-
plication of administrative restraint measures 

in the activities of authorized subjects of the 
penal system may lead to the untimely detec-
tion and suppression of administrative offenses 
that infringe on the established management 
procedure in the sphere of functioning of penal 
institutions, and, as a result, to the commission 
of new offenses (crimes) in the future. These 
circumstances determine the relevance of the 
research topic.

Research methods
Our research is based on the dialectical 

method of scientific cognition. While preparing 
the article, we used general scientific methods 
of cognition, private methods of social sciences 
and special methods of legal science.

Among the general scientific methods used 
in the work, we can distinguish induction and 
deduction, system analysis, synthesis and gen-
eralization, comparison and analogy. In addi-
tion, we used sociological and statistical gen-
eral scientific methods of cognition, as well as 
specific scientific methods in the field of juris-
prudence: normative-logical, formal-legal and 
comparative-legal. Individual problems were 
considered as intersectoral, which was due to 
the tasks of a comprehensive analysis of rela-
tions within the framework of the topic under 
consideration. In addition, we used the meth-
ods of formal logic and lexical and grammatical 
analysis, with the help of which we interpreted 
legal concepts and terms.

Scientific analysis of statistical data of the 
Federal Penitentiary Service of Russia, the Ju-
dicial Department under the Supreme Court of 
the Russian Federation, and our own research 
findings was an integral part of the present 
work.

Discussion
The application of administrative restraint 

measures is focused, first of all, on the immedi-
ate termination of illegal actions at the moment 
when “the violation of law and order still lasts or 
there is a real threat to public relations protect-
ed by law” [14, p.74]. Administrative restraint 
measures are resorted to if “all other means of 
stopping illegal actions have been exhausted 
and there are no others that are able to ensure 
the protection of law and order and the safety 
of citizens at the proper level” [23, p.74], which 
explains their special nature.

For the most part, the application of admin-
istrative restraint measures is preceded by the 
refusal of a person to fulfill the administrative 
and legal duties and prohibitions imposed on 
him/her by the norms of the current legislation 
(for example, a ban on the presence of unau-
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thorized persons at the high-security facilities 
of the penal system). In this regard, administra-
tive restraint measures serve as a kind of law 
enforcement response on the part of the state 
to the illegal, including criminally punishable, 
behavior of an individual who refuses to comply 
with certain legal regulations [2].

Practical implementation of administrative 
restraint measures allows the state, represent-
ed by authorized bodies and their officials, to 
respond promptly to the occurrence of various 
kinds of legal anomalies with legal content and 
thereby maintain public order and public secu-
rity in various spheres of public administration.

Thus, administrative restraint measures rep-
resent a certain set of basic administrative and 
legal techniques, methods and means of influ-
encing the coerced subject, through the use of 
which it is possible to ensure the termination 
of administrative and other illegal acts imme-
diately at the time of their commission, as well 
as to eliminate real threats to personal or public 
safety.

Most researchers name the following goals 
pursued by applying administrative preventive 
measures: termination (suppression) of illegal 
actions; elimination of illegal conditions; pre-
vention of harmful consequences resulting from 
the occurrence of emergency social, natural or 
man-made situations; creation of optimal con-
ditions for bringing offenders to justice [11; 18].

At the same time, the main purpose of ap-
plying these measures of administrative coer-
cion in the penal system directly follows from 
the specifics of the department’s activities – to 
ensure penitentiary security. Within the frame-
work of our research, we define penitentiary se-
curity as the activities of institutions and bodies 
of the penal system, penal staff and other per-
sons aimed at ensuring the vital interests of an 
individual, society and the state in the field of 
execution of criminal penalties and protection 
from potential and real threats of external and 
internal orientation.

Indeed, the level of penitentiary security 
largely depends on the effectiveness of the 
measures of administrative restraint imple-
mented by the authorized subjects of the pe-
nal system. Competent application of the lat-
ter helps to prevent the smuggle of prohibited 
items and things into the territory of penal insti-
tutions, stop the commission of illegal actions 
by persons who violate the established man-
agement procedure in the field of execution of 
criminal penalties, eliminate other objectively 
existing threats to the personal safety of penal 

officers and other citizens, as well as security 
facilities of the penal system.

We should note that the theory of adminis-
trative law has developed many classifications 
of administrative restraint measures, but most 
authors adhere to the point of view about the di-
vision of administrative restraint measures into 
general (ordinary) and special [1, pp. 32–44; 7, 
p. 7; 15, p. 56]. We will take this approach as a 
basis for describing restraint measures in the 
penal system.

General measures in the penal system are 
mostly regulated by the Law of the Russian 
Federation no. 5473-1 of July 21, 1993 “On in-
stitutions and bodies executing criminal penal-
ties in the form of imprisonment” (hereinafter – 
RF Law 5473-1) and the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation. Thus, our 
analysis of the legislation and scientific litera-
ture on the issues under consideration allows 
us to identify the following general measures 
of administrative restraint in the activities of the 
penal system: the requirement to stop commit-
ting illegal actions (offenses and crimes), in-
cluding actions that hinder the exercise of the 
legal powers of penal officers, stopping a ve-
hicle, etc. Without dwelling in detail on this sub-
group of administrative restraint measures, we 
should point out that, in fact, they represent the 
usual response of penal officers established by 
law; this response helps to stop illegal actions 
at the initial stage of their commission or until 
there are any adverse consequences for public 
relations developing in the field of execution of 
criminal penalties.

In our opinion, the most interesting is the 
subgroup of special measures of administrative 
restraint, which traditionally includes the use 
of physical force, special means and firearms. 
V.N. Oparin calls these measures direct coer-
cion measures [19].

The legal basis for the implementation of 
special measures of administrative restraint in 
the penal system is provided by the norms of 
both international and Russian legislation, in 
particular: the Universal Declaration of Human 
Rights, the International Covenant on Econom-
ic, Social and Cultural Rights, the Convention 
for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms, the European Prison Rules, 
the Basic Principles on the Use of Force and 
Firearms by Law Enforcement Officials, Federal 
Law 150-FZ of December 13, 1996 “On weap-
ons”, Federal Law 103-FZ of July 15, 1995 “On 
the detention of suspects and those accused 
of committing crimes”, Law of the Russian Fed-
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eration 5473-1 of July 21, 1993 “On Institutions 
and bodies executing criminal penalties in the 
form of imprisonment”, order of the Ministry of 
Justice of the Russian Federation 215 of Octo-
ber 30, 2017 “On approving the procedure for 
carrying and using firearms by employees of 
the penal system”, etc.

We agree with A.V. Minges who points out 
that an essential feature of special restraint 
measures is the possibility of their implemen-
tation in the form of physical influence on the 
offender, which makes it possible to exert the 
most obvious influence on their personal invio-
lability [17, p. 11]. As a result, while invading the 
sphere of rights and freedoms of a particular 
person, these measures are more endowed 
with the necessary potential to compel obli-
gated persons to comply with the established 
prohibitions and restrictions, to perform their 
duties regardless of their will and desire [29]. 
In fact, all measures of administrative restraint 
have a common feature: they carry the risk of 
causing harm to the health of the person to 
whom they are applied.

The grounds, conditions and general proce-
dure for the use of physical force, special means 
and firearms in the penal system are regulated 
by Chapter V of RF Law 5473-1. Having studied 
this law in detail, we come to the conclusion that 
it does not provide exhaustive definitions of the 
terms used, which are necessary when assess-
ing the legality of the actions of penal officers. 
In particular, there is no definition of the term 
“physical force”, which provides for the possi-
bility of finding evidence of coercive influence 
in the use of this method. So, for example, while 
implementing a special measure of coercion – 
physical force, penal officers have to engage 
into direct physical, that is, bodily, contact with 
the object of impact. In this connection, we be-
lieve that the use of physical force by penal offi-
cers should be understood as a forced physical 
(mechanical) influence, including combat fight-
ing techniques, on the offender, based on the 
use of muscular strength and individual physi-
cal capabilities of each individual officer with-
out the use of special means, weapons or other 
improvised means. We suggest this definition 
should be introduced in Article 29 “The use of 
physical force” of Law 5473-1.

In the context of measures of direct coer-
cion, we agree with O.O. Lebedeva who notes 
that the nature of the restrictions and their im-
pact on the offender should depend on the na-
ture of the committed illegal acts (administra-
tive offense or crime), as well as the strength of 

the offender’s resistance (counteracting) [14, 
p. 93].

If the application of physical force to the of-
fender did not lead to the proper result, penal 
officers supplement it with special means of 
coercion. The penal system provides for the 
use of the following special means of coercion: 
special rubber truncheon, handcuffs and oth-
er means of restricting mobility, service dogs, 
special technical means for countering un-
manned aircraft, etc. Also, if necessary, penal 
officers are authorized to use “any improvised 
means” in order to prevent the committed of-
fenses (crimes) (Article 28 of Law 5473-1).

On the basis of the above, we believe that the 
use of special means of administrative coercion 
should mean the influence of penal officers on 
the offender implemented with the help of vari-
ous special technical means and devices that 
are in service with the institutions and bodies of 
the penal system. We propose to introduce this 
definition in Article 30 “Application of special 
means” of Law 5473-1.

The use of firearms is the most dangerous 
way to implement administrative restraint mea-
sures, which to a greater extent carries risks 
to the life and health of the offender. In this re-
gard, this measure is rarely used in the law en-
forcement activities of penal officers, which is 
confirmed by the results of our survey of more 
than 600 penal staff: only 13 employees (2.16% 
of the total number of respondents) had to 
use firearms against citizens (not convicted) in 
practice.

A.M. Silnikov points out that the process of 
using firearms consists in the direct use of its 
“power”, that is, the firearm properties of the 
weapon itself and the damaging properties 
of the bullet (projectile) [25, pp. 37–38]. That 
is why firearms are used in most cases when 
there is an objective need to stop crimes being 
committed, rather than offenses.

Thus, the list of administrative restraint mea-
sures implemented in the practical work of pe-
nal officers is very diverse, which allows thee 
measures to be combined with each other, 
based on the need to achieve the goal. In other 
words, practical implementation of these mea-
sures can vary from the requirement of the pe-
nal officer to stop illegal behavior to the use of 
firearms.

Administrative restraint measures in the pe-
nal system are one of the most effective ways 
to combat offenses (crimes) in the relevant 
sphere of public relations. They are universal, 
since their application makes it possible to pre-
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vent the commission of not only administrative 
offenses, but also criminal offenses.

It is important to note that the scientific com-
munity also has other views on the nature of 
the special preventive measures being imple-
mented. For example, S.Yu. Uchitel’ takes a 
rather cardinal position regarding the nature 
of the use of physical force, special means and 
firearms. In particular, he suggests that prior-
ity in the legal regulation of special preventive 
measures implemented in the law enforcement 
activities of law enforcement agencies should 
be given exclusively to the norms of criminal law 
[27, p. 26].

A more compromise approach to the issues 
of legal regulation and the application of spe-
cial preventive measures is presented in the 
works of V.A. Ponikarov and S.V. Ponikarov. The 
researchers believe that the use of firearms by 
penal officers is possible only against those 
persons who have committed a criminally pun-
ishable act, and attribute it mainly to measures 
of a criminal-legal nature implemented in the 
event of criminal-legal rather than administra-
tive-legal relations. At the same time, they al-
low for the possibility of using physical force 
and special means to prevent both administra-
tive offenses and criminal offenses [22, p. 119]. 
Earlier, such views were reflected in the works 
of V.E. Severyugin [24].

In our opinion, classifying firearms exclu-
sively as measures of criminal coercion is not 
entirely justified and logical, despite the fact 
that this measure of restraint is most often ap-
plied to persons who commit criminally punish-
able acts. It seems that, based on the specifics 
of legal regulation, implementation and subject 
composition, the legal relations arising in con-
nection with the use of firearms should be con-
sidered exclusively as administrative.

V.A. Mel’nikov takes as a basis the adminis-
trative law regulations concerning the restraint 
measure under discussion and also supports 
the fact that firearms are considered as an ad-
ministrative coercive measure [15, p. 55]. At 
the same time, it is necessary to point out the 
universal nature of the implemented coercive 
measures, which implies that public relations 
regulated by the norms of other branches of 
law can be regulated by administrative coer-
cion measures, even if there is a discrepancy 
between the subject of regulation and the ob-
ject of protection if they do not have their own 
protective norms.

At the same time, our detailed analysis of the 
provisions of RF Law 5473-1 allows us to con-

clude that it distinguishes between two main 
types of actions with firearms: application and 
use. For example, Paragraph 12 of Article 14 
establishes the right of institutions executing 
criminal penalties to apply and use firearms and 
other special preventive measures in cases and 
procedures established by law. These terms 
are used as synonyms in the text of the law and 
in Russian legislation as a whole; in our opinion, 
this is not entirely correct. B.P. Kondrashov, 
Yu.P. Solovei and V.B. Chernikov also drew at-
tention to this terminological feature [12, p. 14].

We agree with A.I. Kaplunov [9, p. 14] and 
E.A. Altukhova [3, p. 43] who note that actions 
such as application and use of firearms should 
be distinguished depending on the object to-
ward which the coercive influence is directed. 
Thus, the term “the application of firearms” im-
plies “apply to kill, toward living objects”, the 
term “the use of firearms” does not imply inten-
tional harm to the life or health of a person di-
rectly, even if there is such a possibility.

In RF Law 5473-1, only Article 12 mentions 
the possibility of using and applying firearms in 
the practical activities of penal officers, further 
on it is said about the possibility of only its ap-
plication. We believe that in order to bring the 
provisions of the law under consideration into 
line with the practice of implementing mea-
sures of direct coercion by authorized subjects 
of the criminal code, Article 31.2 needs to be 
amended.

First, the title of the article “The application 
of firearms” should be replaced by “The appli-
cation and use of firearms”.

Second, it is necessary to supplement the 
analyzed article with the statement concerning 
the possibility of using firearms by penal offi-
cers. To do this, in the wording “An employee 
of the penal system also has the right to apply 
firearms” the word “apply” should be replaced 
with “use”.

The approach we have formulated regard-
ing the introduction of the norms establishing 
the procedure for the application and use of 
firearms, could be found in the previously valid 
version of Article 31 of RF Law 5473-1. The con-
solidation of the term “use” in this norm seems 
necessary in cases when a penal officer, while 
suppressing illegal actions, directs a firearm 
not at living objects (people), but at objects of 
the material world (for example, vehicles) or 
tries to influence the psyche of the offender by 
firing a warning shot.

The above allows us to come to the conclu-
sion that the administrative legislation regulates 
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the procedure for the application of firearms, 
while not only an administrative offense, but 
also a criminally punishable act can serve as 
the basis for its application. At the same time, 
as practice shows, in most cases, penal offi-
cers use firearms to prevent administrative of-
fenses, and apply firearms to prevent the com-
mission of criminal offenses, for example, to 
protect themselves and (or) other persons from 
encroachment, if this encroachment is associ-
ated with violence that is dangerous to life or 
health (as an option, in the case of committing 
a crime against life and health, provided for in 
Chapter 16 of the Criminal Code of the Russian 
Federation).

The connection of special measures of ad-
ministrative restraint with criminal law norms is 
most clearly reflected in the works of A.I. Kaplu-
nov [8, p.254] and A.V. Minges [17, p. 19]. The 
researchers believe that the termination of in-
fliction of harm on law enforcement interests 
may be preceded by the need to apply special 
preventive measures regulated by the norms of 
administrative and administrative-procedural 
law. At the same time, these measures can be 
specified, in particular, by the norms of criminal 
law, if in any particular case criminal legal insti-
tutions are involved in their application: neces-
sary defense; causing harm when detaining a 
person who has committed a crime; extreme 
necessity; physical or mental coercion; reason-
able risk; execution of an order or a resolution. 
The interrelation of the norms of administrative 
and criminal law in the regulation of relations on 
the application of physical force, special means 
and firearms by penal officers is reflected in Ar-
ticle 28 of RF Law 5473-1.

The application of administrative restraint 
measures by penal officers is possible only tak-
ing into account the established limit and the 
correct choice of the means. The legal regu-
lation of this limit by the state is an important 
condition (element) of the current system of ad-
ministrative and legal guarantees for the use of 
coercive measures [4]. That is why we consider 
it necessary to assign to the employees of the 
penal system the obligation to comply with the 
norms of criminal legislation in the process of 
implementing administrative and jurisdictional 
powers to apply administrative coercion mea-
sures. In this regard, we propose that Article 3 
of the Federal Law “On the service in the pe-
nal system of the Russian Federation” should 
be supplemented with Part 1.1 of the following 
content: “The activity of an employee of the pe-
nal system of the Russian Federation is subject 

to the norms of the criminal legislation of the 
Russian Federation on necessary defense, ex-
treme necessity and other circumstances that 
exclude the criminality of the act”.

In order to comply with the law in the process 
of implementing special measures of adminis-
trative restraint, penal officers are obliged to 
observe a certain order (sequence) of actions 
provided for in Article 28.1 of RF Law 5473-1 
and including three main stages.

The first stage provides for the obligation of 
the penal officer to warn the offender about the 
intention to apply a special measure of coercion 
and provide sufficient time to fulfill their require-
ments. The form of this warning is not legally 
established. We believe that a verbal (oral) warn-
ing (a warning about the inadmissibility of illegal 
conduct) or a warning shot can act as such.

The second stage implies that the penal 
officer uses specific preventive measures – 
physical force, special means or firearms. The 
content of these actions should be determined 
by the “chosen method of coercive influence”, 
taking into account the current situation [14, 
pp. 139–140]. At that, they can be either per-
formed independently and in isolation from 
each other, or combined.

The penal officer chooses a preventive mea-
sure taking into account the current situation, 
the nature and degree of danger of illegal ac-
tions of persons, as well as the strength of their 
resistance [28]. The key condition for the imple-
mentation of the coercive measures under con-
sideration is the assignment of the duty for the 
officer to ensure the least harm to the offender 
and to provide him with medical assistance if 
necessary. The least harm is inflicted on the of-
fender due to the existence of restrictions and 
prohibitions related to the application of special 
means (Article 31.1) and firearms (Article 31.2).

At the same time, we should note that in prac-
tice, the penal officer who has caused harm to 
the offender’s health can only provide them with 
first pre-medical, and not medical assistance. 
This is due to the fact that penal staff, as a rule, 
do not have a special medical education, and 
at the initial training courses they are trained 
only in the provision of first aid to victims. This 
circumstance indicates the need to adjust Ar-
ticle 28.1 of RF Law 5473-1, namely to replace 
the wording “urgent provision of medical as-
sistance to victims” by “urgent provision of first 
aid to victims”. In this case, the first pre-medical 
assistance to the victims may include stopping 
the bleeding, applying a bandage, performing 
artificial respiration, etc.
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In addition to the problems associated with 
the legal regulation of the institution of admin-
istrative coercion in the penal system of the 
Russian Federation, authorized subjects of the 
penal system often face organizational difficul-
ties in the process of its implementation. For 
example, in practice, penal officers may experi-
ence difficulties associated with calling medical 
workers to record injuries caused to citizens. 
This is due to the fact that medical staff of penal 
institutions is at the workplace, as a rule, until 
lunch (14.00), and the institution itself may be 
located in a remote area.

The last mandatory (third) stage consists in 
the mandatory communication of information 
(written report) by the penal officer to their im-
mediate supervisor about each fact of the use 
of special administrative coercion measures 
within 24 hours. As we can see, the decision on 
the use of special coercive measures does not 
provide for the initiation of an individual specific 
case, the law only establishes a mandatory re-
quirement for the procedure for recording each 
fact of their application with subsequent notifi-
cation of the superior.

Thus, in the process of implementing admin-
istrative restraint measures, employees of the 
penal service are obliged to perform a certain 
sequence (algorithm) of actions, which allows 
them not to go beyond the legal field, that is, to 
observe the legality, and thereby not violate the 
rights of the forced persons.

Results
Measures of administrative restraint in the 

work of the penal system are carried out tak-
ing into account the specifics of the sphere of 
legal realization. We consider it necessary to 
highlight the following key features of their ap-
plication:

– administrative and preventive measures in 
the penal system are applied in order to ensure 
penitentiary security, while the external form of 
coercive influence on an individual can be ex-
pressed both in mental (official requirement to 
stop illegal actions) and in direct influence on 
the offender (application of physical force, spe-
cial means and firearms);

– legal grounds for the application of ad-
ministrative preventive measures in the penal 
system can be as follows: illegal conduct of a 
person, including an objectively illegal innocent 
act; the occurrence of special conditions or 
events that pose an immediate threat to public 
order and public safety, as well as the safety of 
penal system premises and the persons who 
are on them. It is not necessary to establish the 

guilt of a person in order for the penal officer to 
make a decision on the actual application of ad-
ministrative preventive measures. It is sufficient 
to have a material basis indicating the event 
of an administrative offense, crime or other 
real threat (flood, fire, etc.) for public relations 
that are developing in the field of execution of 
criminal penalties. V.I. Koshevatskii [12, p. 103], 
D.S. Dubrovskii [6, p. 24] and O.O. Lebedeva 
[14, p. 75] drew attention to this circumstance;

– application of administrative restraint 
measures does not establish the obligations 
of authorized subjects to determine the com-
ponents of an offense (crime) in the process 
of their implementation. In addition, a number 
of researchers put forward a proposal on the 
need to establish a specific list of administra-
tive offenses, the commission of which will act 
as a basis for the application of administrative 
restraint measures. For example, V.A. Tyurin 
adheres to this position [26, p. 27]. Meanwhile, 
we agree with the approach of A.P. Korenev and 
A.I. Korenev, who point out not only administra-
tive, but also criminal liability in the definition of 
administrative restraint [8, p. 237]. The imple-
mentation of administrative coercion measures 
may precede the use of more stringent state 
enforcement measures;

– application of administrative restraint mea-
sures in the penal system is possible only in re-
lation to “the present or actual illegal act” [25, 
p. 27], that is, they have a specific spatial and 
temporal characteristic and are applied directly 
during the commission of the offense;

- employees of the penal system, as a rule, 
apply administrative and preventive measures 
on the territory of penal institutions (correc-
tional institutions and pre-trial detention cen-
ters), as well as on the territories adjacent to 
them, which are subject to regime require-
ments. In this case, we are talking about the 
need to comply with the principle of territorial-
ity in the process of implementing administra-
tive coercion measures by authorized subjects 
of the penal system. At the same time, current 
legislation allows for the implementation of ad-
ministrative and preventive measures outside 
the territories of penal institutions, the list of 
these territories is contained in Article 28 of RF 
Law 5473-1;

– when applying preventive measures, em-
ployees of the penal system are obliged to be 
guided by the normative provisions of adminis-
trative legislation in terms of establishing gen-
eral conditions, grounds and procedure for 
their application, as well as the norms of crimi-
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account specifics of the functioning of the pe-
nal system of the Russian Federation.

The proposals we have formulated on 
amendments to the norms of the current legis-
lation will contribute to improving the effective-
ness of the implementation of administrative 
restraint measures in the penal system of the 
Russian Federation.

nal legislation on circumstances that exclude 
the criminality of the act.

Thus, administrative restraint measures im-
plemented in the administrative and jurisdic-
tional activities of the authorized subjects of the 
penal system differ in a certain internal content, 
which provides for a specific purpose, grounds 
and procedure for their application, taking into 
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers one of the urgent issues of legal psychology – the 

disclosure of the mechanisms of psychological stability in employees of security department 
of correctional institutions. Since the professional activity of security department 
employees has a sociogenic and stressful nature due to a number of parameters, the 
predominance of the impact of stress factors over the mechanisms of mental stability 
in many cases leads to negative implications such as the development of psychological 
burnout, social maladjustment and personality deformation. Aim: to determine internal 
mechanisms that reduce adaptive capabilities and factors that promote them, to study 
the features of psychological resistance to the action of social and stress factors in the 
security department employees, depending on the length of their service. Methods: we 
study the mechanisms of psychological stability of employees and the parameters of 
models of stress states with the use of the following methods: “Neuropsychic stability” 
(“Forecast”) technique developed by V.Yu. Rybnikov (1990), a method for assessing 
professional burnout developed by C. Maslach and S. Jackson (1986), innovative multi-
factor methods for assessing basic professional typologies of stress and spirituality of 
an individual according to K.B. Malyshev (2021). Conclusions: the results of the study 
show that social stress among security personnel is one of the most traumatic forms of 
stress and it corresponds to the concept of professional stress. Moreover, the essence of 
the concept of psychological stability is associated with the study of subjective features 
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of the phenomenon of disequilibrium of life activity – stress. Stress reflects the entire 
range of basic conditions – health and development, maladjustment and pathology. The 
data obtained in the study indicate the disharmonic nature of psychological adaptability 
(pseudo-adaptation) to the action of social stressors in employees with ten years of service 
experience. At the same time, the majority of respondents, in contrast to employees with a 
period in service of up to five years, have basic professional types of stress and spirituality, 
which indicates a low level of their socio-moral value orientations. This makes it necessary 
to develop innovative approaches to the prevention of professional stress and burnout 
among employees at all stages of their professional activity on the basis of the subject-
subject paradigm in the development of the intention to form spiritual and moral values in 
an individual.

K e y w o r d s : adaptation; basic profile of types of professional spirituality; basic 
profile of types of professional stress; inner world; correctional institutions; personality; 
multi-factor analysis; negative emotional states; professional burnout; penitentiary 
institutions; professional activity; mental and psychological stability; mental resources; 
coping behavior; social and professional stress; stressors; stress resistance; security 
department employees; consistency; terms of service; theory of functional systems 
according to P.K. Anokhin; penal system.

19.00.06 – Legal psychology.

F o r  c i t a t i o n : Potemkin P.V., Malyshev K.B., Sobolev N.G., Chirkov A.M. Features 
of mental stability of security department staff with different duration of service in the 
penal system of the Russian Federation. Penitentiary Science, 2021, vol. 15, no. 3 (55),  
pp. 659–668. DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-3-659-668.

Introduction
It is known that professional activity car-

ried out in socially stressful conditions is a fac-
tor that determines dynamic transformation of 
psychological constants in an individual, which 
leads to the formation of one of the elements 
from the triad of functional states – mental 
development, adaptation or maladjustment. 
Social stress is understood as the socio-psy-
chological transformation of society, various 
social communities, institutions and an indi-
vidual; such transformation occurs under the 
influence of changes in the culture, politics and 
economy of the state. The penal system, being 
a special social institution, imposes increased 
requirements on the activities of correctional 
officers whose work reflects the specifics of 
social stress of an extreme socio-psychological 
nature. The professional activity of correction-
al personnel, especially employees of secu-
rity departments, is considered to be the most 
stressful, since it is carried out in special and 
continuing socio-stressful conditions that de-
termine changes in interaction in the “subject-
situation” system.

It is believed that the states of mental stress 
in the employees of the penal system result 
from the impact of specific and significant so-
cial stressors for the individual and at the same 
time are determined by a decrease in the level 
of general and selective specific stress resis-
tance of the individual, which primarily includes 
psychological stability. Psychological, or rather 

mental, stability of a person in any field of ac-
tivity is an integral phenomenon that contains 
stress resistance and similar concepts: emo-
tional stability, resilience, tolerance to stress, 
as well as a generalized and differentiated con-
struct that determines the measure of resis-
tance to the negative influence of a fairly wide 
range of potentially stressful stimuli.

There is an opinion that mental stability of 
persons engaged in extreme activities is in-
versely dependent on the nature, intensity and 
duration of the action of stressors. M.Sh. Ma-
gomed-Eminov, on the contrary, believes that 
the main stressful factor in extreme situations 
is the discrepancy between human nature and 
those professional tasks one has to perform. 
According to L.A. Kitaev-Smyk, this circum-
stance leads to psychological burnout, which 
he understands as the “burnout of the soul”.

All scientific sources note that the dynamics 
of psychological (professional) burnout corre-
sponds to the stages and phases of the devel-
opment of psychological stress (mobilization, 
resistance and exhaustion). Taking this into ac-
count, as well as the pronounced nature of the 
specifics of extreme factors in the activities of 
security department employees, we believe it 
is more acceptable to consider this form of so-
cial stress [3; 12] and burnout as professional 
stress. Most authors point out that stress in 
employees is a form of professional deforma-
tion that occurs under the influence of a pro-
tective mechanism for preserving emotional 
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resources. As a result of its inefficiency, men-
tal resources are depleted, and maladjustment 
states are developing. They arise as a result of 
the “breakdown” of the barrier of mental adap-
tation under the influence of extreme factors, 
which include the threat to life, use of firearms, 
high level of responsibility, monotony, violation 
of biorhythms (working in shifts), etc. Their in-
fluence is potentiated by social stressors of 
mixed genesis – discriminatory, environmental 
and role-based, difficulties of self-realization 
and achieving success, etc.

The leading role in mental stability belongs 
to socio-psychological characteristics of an 
individual and their preparedness (basis) for 
a particular stress effect. Scientific literature 
presents a wide range of personal psychologi-
cal factors involved both in the development of 
adaptation processes in correctional officers 
and determining the maladjustment character-
istics of occupational stress. In the formation 
of mental stability, in professional development 
and self-improvement of employees in recent 
years, special attention is paid to the psycho-
logical determinants of spirituality and the 
characteristics of the value sphere. The nega-
tive characteristics of professional stress noted 
in most studies with the description of its defi-
cient mental conditions in correctional staff are 
replaced by a subject-subject approach and 
are characterized by a transition from the reac-
tive paradigm of stress to the transactionalist 
and spiritual paradigm. This allows us to study 
personal features of employees and the dy-
namics of their mental stability as professional 
transformations that reflect both signs of pro-
fessional destructions and positive changes in 
the behavior strategy and personal resources 
for overcoming professional stress and defor-
mations.

We should also note the inconsistency of data 
on the nature of changes and mechanisms of 
mental stability of security department employ-
ees at different stages of service and the lack 
of methods for assessing the basic constants 
of professional profiles of stress reactivity of 
the individual, corresponding to the specifics of 
the transformation of professional spiritual and 
value states. In this regard, a comprehensive ap-
proach to the study of the mechanisms of mental 
stability among security department officers in a 
correctional institution, depending on the dura-
tion of their service, seems relevant and timely.

Results
The analysis of scientific data shows two 

fundamentally important patterns according 

to which the mental state of correctional in-
stitution employees is changing – the depen-
dence of the occurrence and degree of sever-
ity of professional deformation of the individual 
on the length of their official activity and the 
close relationship of defects in the attitude to-
ward the profession with specific changes in 
all substructures (spheres) of the personality. 
Despite the explicable differences in the data 
on the length of service corresponding to the 
emergence of mental stress (the first stage of 
professional stress), in most studies they were 
registered in employees at the initial stages of 
service – in the range from one to five years 
[(9; 13–15; 17; 18]. An increase in mental sta-
bility that corresponds to the adaptation of em-
ployees to the service (the stage of resistance), 
and its violations are detected, as a rule, at the 
stages from 5 to 10 or more years, which cor-
respond to the stage of exhaustion. At the ini-
tial stage, professional stress is expressed in 
negative emotional states, manifested in a de-
crease in mental activity, fear, aggressiveness, 
a decrease in cognitive functions and self-de-
velopment ability, loss of self-control and panic 
reactions, fatigue and uncertainty, anxiety and 
apathy, feeling of doom and despair, stupor, 
depression or euphoria, etc. [13–15]. These 
conditions correspond in detail and in phases 
to the symptoms of the development of defi-
cient mental states, which eventually lead to a 
decrease in the effectiveness of professional 
activity [17]. Numerous sources indicate that 
with the loss, decrease and lack of coping be-
havior resources, the intensity of deficient men-
tal states increases, which become a trigger for 
chronic professional stress, the final scenarios 
of which are neuropsychic and psychosomatic 
disorders; persistent or incomplete adaptation 
and social pathology – professional deforma-
tion. The latter option indicates the pathological 
orientation of the psychological transformation 
of the individual, leading to the development 
of deviations and professional degradation  
[7–9; 13; 17].

In order to specify periods of changes in 
mental sustainability typical of the deficit men-
tal states, and the severity of occupational 
stress, we conducted a study of integrative 
indicators of mental stress and psychological 
burnout in employees of security department of 
the Directorate of FSIN Russia for the Vologda 
Oblast depending on the period (duration) of 
their service (tab. 1).
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Table 1
Average values of the indicators of neuropsychic stability in employees of security department 

with different work experience

Length of service Average values Standard deviation U emp. Level of statistical significance

Up to 5 years (n = 25) 5.1 0.9

129 р≤0.01From 5 to 10 years (n = 25) 
6.3 1.0

The low level of average indicators of neu-
ropsychic stress in a group of employees with 
five to ten years of service experience indicates 
the absence of significant violations of mental 
stability. The obtained data allow us to consider 
the mental state of security department em-
ployees with a long service experience as posi-
tive. This may indicate that the increase in the 
overall adaptive capacity and the use of protec-
tive (coping) behavior patterns while reducing 
the possibility of mental breakdowns alongside 
the increasing duration of the time in service. 
This suggests that the initial stage (tension) of 
professional stress, noted when an individual 
enters professional activity in the majority of 

employees from the group with up to five years 
of work experience, is replaced by the develop-
ment of psychological stability as they acquire 
experience in the service, that is, there is a sta-
bilization of the mental state that corresponds 
to the dynamics of the second stage of resis-
tance due to the inclusion of psychological re-
sources of resistance to stress.

The parameters of mental stability in this 
group of respondents are characterized by low 
indicators of emotional exhaustion, in contrast 
to the average values for most employees from 
the group with up to 5 years of service experi-
ence (tab. 2).

Table 2
Average values of the integrative indicators of professional burnout among employees with 

different work experience (according to the method of C. Maslach, S. Jackson)

Scales Employees of the security 
department, duration of 

service under 5 years (n = 25) 

Employees of the security 
department, duration of service 

from 5 to 10 years (n = 25)

Level of statistical 
significance

Average 
value

Standard deviation Average 
value

Standard deviation

Emotional exhaustion 15.3 3 7.1 2.5 p≤0.01

Depersonalization 5.8 2.7 5.4 5.3 p≤0.05

Reduction in personal 
accomplishment 36.2 2.2 39.1 6.9 p>0.05

At the same time, the average values of the 
indicators showing a reduction in personal ac-
complishment in the group with an experience 
of 5 to 10 years are within the normal range, 
while the indicators on the “depersonalization” 
scale were higher on average (for 14 out of 25 
employees). These data indicate the inclusion 
of psychological defense mechanisms in the 
form of partial suppression of emotions in re-
sponse to prolonged and excessive traumatic 
effects. According to the majority of authors, 
any form of adaptation typical of the second 
stage of stress can maintain the resilience of 
a person for a long time even in conditions of 
a long-term course of a stressful state through 

mechanisms of minimizing the stressor. Ac-
cording to A. L̆ngle, these mechanisms prevent 
further violations of the existential attitude of 
an individual. The results of our study correlate 
with the data of other authors on the adapta-
tion of security department staff to the action of 
extreme factors and on the possibility of simul-
taneous formation of negative (maladjustment) 
manifestations of professional stress [16].

Since this type of stress develops in healthy 
individuals and includes a complex set of psy-
chological rearrangements leading to pro-
fessional personality deformation and other 
changes, it is advisable to consider them as pro-
fessional transformations of (stress-induced) 
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mental states [16]. E.L. Trofimova points out 
that transformations can be both positive and 
negative, and their ratio changes with increas-
ing service experience. Moreover, the author 
considers the positive changes occurring in the 
process of professional activity of the staff as 
personal resources for overcoming deforma-
tions [16].

The obtained results of psychological di-
agnostics can be interpreted as an increase 
in the mental stability of the staff with their 
increasing time in the service, since studies, 
both our own and by other authors, indicate a 
pronounced psycho-emotional stress in em-
ployees at the initial stages of professional 
activity. At the same time, the results allow us 
to speak about the disharmonious nature of 
adaptation to professional stress, since along 
with mental stabilization, the staff with long 
service experience have negative manifesta-
tions of professional deformation that go along 
the path of depersonalization. This phenome-
non of transformation of stress characteristics 
that replace each other is called the “price” of 
adaptation.

The analysis of psychological constants 
that determine the essence and features of the 
mechanisms of professional stress develop-
ment in correctional staff, as well as psycho-
logical drivers of stress resistance required 
for explaining the causes of the changes, in-
dicates the complexity and ambiguity of these 
phenomena, which is reflected in the variety 
of viewpoints of researchers regarding their 
nature, structure, mechanisms of occurrence, 
etc. For instance, E.V. Rasponin believes that 
resistance to professional stress and its inter-
nal sources is due to the personal resources of 
correctional officers – behavioral and problem-
oriented coping strategies, among which an 
important place, according to the researcher, 
belongs to coping with self-control of behavior 
and problem solving, emphasizing the role of 
a value-semantic complex that forms a con-
structive model of psychological resources of 
resistance to stress. It includes such personal 
qualities as a high level of will development, an 
internal locus of control, emotional stability, 
social orientation, balance, resistance, forti-
tude, self-knowledge, etc. [13]. In other stud-
ies, the following internal factors of stability are 
pointed out: preservation of personal identity 
(self-identity) [7], which plays a major role in 
the processes of meaning formation, self-de-
termination and group differentiation, the state 
of stimulating and meaning-forming functions 

of motivation, the insufficiency of which is ac-
companied by an intrapersonal psychody-
namic conflict in the personality of employees 
[14], an adequate ratio of personal accentua-
tions with the emotional component of individ-
ual forms of behavior control [6]. Generaliza-
tion of the experience of Western and Russian 
authors, on the other hand, gives reason to 
believe that the significant internal triggers 
of professional stress are found in negative 
psychological experiences (decreased inter-
est, indignation, personal frustration, etc.), the 
psychological stability of the personality of a 
correctional institution employee (its function-
ality) is considered as a system reflecting the 
ratio of subject-personal interactions and in-
trapersonal rearrangements of the individual’s 
set of resources.

The majority of the works of Russian and for-
eign researchers reveal a mismatch (contradic-
tion) between professional activity and the state 
of the emotional and other spheres of the per-
sonality of employees. Despite the value of em-
pirical data and the tendency to clarify integra-
tive properties of psychological stability of an 
individual (internal drivers of stability and sourc-
es of stress) as coping resources, their disad-
vantage consists in the use of the biologizing 
methodology of the reactive stress paradigm. 
And if earlier the study of employees’ psycho-
logical stability was limited mainly to the analy-
sis of emotional, volitional, intellectual and other 
components of the psyche involved in the com-
plex of professional burnout, in recent years the 
number of interdisciplinary studies using post-
non-classical methodology has been growing  
[3–5; 11; 12; 18].

Going beyond the linear approach (the S 
R paradigm) to the study of the psychologi-
cal stability of correctional staff is reflected in 
the development of psychological monitoring 
of professional stress (professional burnout) 
based on a multi-paradigm approach to ana-
lyzing the dynamics of the existential, activity-
based and resource-based components of the 
subjective reality (inner world) of a correction-
al institution employee [18]. This revealed the 
dynamic nature of changes in the structural 
organization of an individual and the spiritual 
and moral orientation of the individual in the 
process of service. The appeal to the higher 
mental instances of the individual allowed us to 
build a binary model of the personality typolo-
gy for a correctional institution employee in the 
form of an “energetic” subject with a high level 
of professional motivation and an “exhausted” 
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one with a low level of motivation and signs of 
psychological burnout; we also identified moti-
vational determinants depending on the length 
of service [13; 14; 16; 18]. Thus, the values of 
knowledge and the motives of involvement in 
the team, and recognition – the values typical 
of an employee at the initial stages of service, 
are replaced by the values of freedom and 
the motives of “leadership”, “connections”, 
“money”, “adherence to the traditions”, which 
positively correlate with the manifestations of 
professional deformation; this indicates a re-
gression of spiritual and moral phenomena in 
employees with long service experience [14]. 
However, despite the available data on the role 
of spirituality as a psychological component 
(resource) of the viability and resilience of an 
individual, there are still no fundamental stud-
ies of spiritual sources and factors contribut-
ing to the formation of psychological stability 
in correctional officers.

Thus, the analysis of the scientific literature 
data indicates a clear lack of knowledge about 
the etiopathogenesis of occupational stress 
and the internal mechanisms that determine 
the transformation of the psychological stabil-
ity of employees in the development of adap-
tation to professional stressors and the pro-
cesses of professional deformation. There is 
still no clear data on the typological (selective) 
professional vulnerability of employees to ex-
ternal and internal stress factors. There is also 
an undeveloped theoretical basis in the field of 
analyzing the spiritual resources of the individ-
ual as factors promoting the development of a 
psychological model of the resistance of se-
curity department staff to professional stress. 
Moreover, there are practically no studies on 
the use of the positive (developing) potential 
of stress in correctional officers. At the same 
time, according to P.K. Anokhin’s theory of 
functional systems, the reduction or elimina-
tion of stress from any sphere of human activ-
ity deprive them of general and specific (pro-
fessional) development, causing stagnation 
of the “functional system of a professional” 
[1]. Since professional qualities in security de-
partment staff are formed in stressful condi-
tions, their elimination suppresses the positive 
effect of stress, deprives an individual of the 
opportunity to develop not only the proper-
ties and qualities of a professional, but also a 
stable adaptation. Therefore, in order to reveal 
the phenomenon of mental stability, a more in-
depth search and interpretation of the essence 
of professional stress itself and the individual 

psychological characteristics of employees 
are necessary on the basis of the synchresis 
of natural and humanitarian methods of study-
ing subjective reality

In this regard, for the purpose of a more in-
depth analysis of the features of mental stabil-
ity in security department staff, at the second 
stage of the research, we studied stress char-
acteristics of employees’ personality on the 
basis of models of a typological system-based 
approach to the study of professional stress 
and spirituality using two valid methods: “Types 
of professional stress-inducing personality” 
and “Types of professional value-based spiri-
tuality of personality” according to B. Malyshev 
(2021). The new diagnostic tools – methods for 
assessing the types of the profile of stress of 
the individual and the profile of the professional 
value-based spirituality of the individual corre-
spond to the three-dimensional basic typology 
of the professional orientation of the individual 
according to V.A. Hansen [2], which comple-
ments the analysis of psychological character-
istics of correctional officers. We should note 
that the basic methodology for assessing pro-
fessional value-based spirituality of employees 
is used to measure the intentionality (aspiration) 
to values and value orientations, which are the 
most important psychological characteristics 
of an individuals’ spirituality [11]. Despite the 
reductionist nature of the method (elimination 
of the higher constants of the phenomenon of 
spirituality), its use from the post-non-classical 
standpoint adds to the features of the mecha-
nisms of psychological stability in the profes-
sional activities of correctional officers. Spiri-
tuality is understood as a stable and dynamic 
psychological ideal-semantic formation (core, 
integrator), which performs a system-forming 
function in the formation of the integrity of the 
mental world of the individual and plays the role 
of regulator of human behavior and activity, re-
sponsibility for one’s actions and relationships 
with other people [5; 10; 12; 15]. Spirituality 
reflects self-development and self-realization 
through the search for the meaning of life, ac-
ceptance of the highest values of human exis-
tence and moral norms of the community, as 
well as following the highest examples of hu-
man culture [5; 10].

As can be seen from Table 3, the group with 
up to five years of service experience is domi-
nated by employees with the types of enterpris-
ing/managerial, (24%), social/“empathic” (24%) 
and realistic/“occupational” (20%) professional 
and stress-related personality profiles. In the 
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group with 5 to 10 years of service experience, there are more respondents with the models of 
occupational (working) and normative professional profiles of personal stress (31% and 27%, re-
spectively), with a smaller number of people with “managerial”, research and “empathic” profiles. 
The share of persons with types of intellectual-research and artistic-aesthetic professional pro-
files of personality stress in this group was 12% and 8%, respectively.

Table 3
Comparative characteristics of professional types of personal stress in employees of the 

security department with different service life

Three-factor 
occupational 

personality typological 
model (according to J. 

Holland)

Types
of personality according to 

stress

Employees 
with up to 5 

years of service 
experiencen=25

Employees 
with 10 years 

of service 
experience

n=25

Level of 
statistical 

significance

Enterprising type Managerial stress 24% 11% p≤0.01

Investigative type Research stress 8% 12% p≤0.05 

Social type Empathic (ethical) stress 24% 11% p≤0.05 

Realistic type Occupational (working) stress 20% 31% p≤0.05 

Conventional type Regulatory stress 10% 27% p≤0.01

Artistic type Aesthetic stress 4% 9% p≤0.05 

For people with up to five years of experi-
ence, the main stressors are the mismatch of 
their own ideas and their role in professional 
activity with the established regulations of ser-
vice in the penal system, experiences related to 
the moral and ethical side of the profession and 
difficulties in adapting to workloads. A larger 
number of employees in the group with service 
experience from 5 to 10 years with occupational 
and normative professional profiles of personal 
stress indicates their dissatisfaction with their 
financial situation, a decrease in motivation for 
service, an increase in intrapersonal and in-
terpersonal conflicts and problems related to 
responsibility and the need to perform profes-
sional duties. We can assume that as the ser-
vice progresses, the change in the profession-
al-stress type of personality occurs through the 
dominance of models of realistic/occupational 
(working) and conventional/normative types of 
professional stress, which indicates the forma-
tion of depersonalization [11].

The assessment of the types of professional 
value-based spirituality was carried out accord-
ing to six basic personality types (managerial, 
cognitive, ethical, material, moral and aesthet-
ic). In the group of employees with up to 5 years 
of service experience, in general, the predomi-
nance of managerial, ethical and material types 
was found, which made up 24%, 32% and 20% 
of the total number of respondents, respective-
ly. Among employees with service experience 

from 5 to 10 years, the maximum number (32%) 
of persons with a material profile of values was 
revealed, and the values of indicators of the 
cognitive type of spirituality were twice higher 
than among respondents with service experi-
ence of up to five years (16% vs. 8%). Among 
employees with long service experience, there 
are more people with moral and aesthetic pro-
files of professional spirituality in comparison to 
the group of young employees (20% and 11% 
vs. 12% and 4%). At the same time, the number 
of people with a moral type of spirituality (12%) 
was significantly lower in comparison with the 
group of young employees (32 %) and the or-
ganizational type (9% vs. 24%). We should note 
that the obtained data characterizing the fea-
tures of the percentage distribution of certain 
types of professional value spirituality in both 
groups of employees have similarities with the 
characteristics of professional basic orienta-
tion parameters and personality stress. Conse-
quently, in a group with service experience of 
up to 5 years, most of the employees have such 
spiritual values as morality, justice and empathy 
with a desire for organizational activity and mo-
tivation to achieve material resources (goods) in 
combination with expressiveness, authority and 
aggressiveness, which leads to stressful situa-
tions and a decrease in mental stability. At the 
same time, the distribution of types of spiritual 
values in the group of employees with service 
experience from 5 to 10 years indicates a pro-
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nounced pragmatic spiritual orientation of the 
majority of respondents; 87% of respondents 
did not have indicators that show the orienta-
tion toward spiritual and moral values, and only 
36% showed a desire to comply with normative 
(moral) rules and requirements and solve pro-
fessional problems.

The obtained information about the close 
relationship between indicators of the orien-
tation of employees toward spiritual values 
and the changes in the profiles of professional 
stress is confirmed by scientific data indicat-
ing that, along with the regulating higher men-
tal functions, spirituality is a factor (resource) 
promoting psychological stability, vitality and 
hardiness in an individual [4; 10; 12; 15; 17]. 
The decrease in the integral moral and spiritual 
potential of employees – the level of spiritual 
consciousness according to V.P. Zinchenko [5], 
reflecting the transformation of the goal-setting 
(orientation) of the individual, testifies (from the 
position of the theory of functional systems of 
P.K. Anokhin [1]) that overcoming professional 
stress among security department staff with 
service experience from 5 to 10 years is carried 
out according to a maladjustment type (pseu-
do-adaptation). Because the increase in men-
tal stability and certain indicators that reflect a 
reduction in the manifestations of professional 
stress in this group as a whole is accompanied 
by a negative transformation of stress profiles 
and a decrease in moral and spiritual values 
of an individual, which indicates the formation 
of depersonalization (psychological deforma-
tion and relative spiritual deficiency). It is for a 
reason that scientific literature uses the terms 
“destructive”, “deficiency” spirituality, despiri-
tualization, etc. [12; 15; 17].

A number of authors indicate that consid-
eration of the formation of spiritual and moral 
qualities in employees involves not only their 
study, but also the identification of the es-
sence of the basic terms “spirituality”, “ethics” 
and “morality” so as to design a scientifically 
substantiated system of psychological meth-
ods that determine the effectiveness of ad-
dressing the issues of integrative resistance 
of correctional officers to professional stress. 
Interdisciplinary and problem-oriented ap-
proaches to the disclosure and prevention of 
occupational stress based on the hierarchical 
principle of regulating the functional organiza-
tion of psychological stability and hardiness 
will help to solve the problems of professional 
activity safety with a more scientifically sub-
stantiated study of the structure and function 

of the spiritual and moral principles of employ-
ees’ personality. It can be proven by the data 
showing that the ability to think develops to the 
fullest extent at the spiritual level of personal 
development, reflecting life in the unity of its 
logical, mental and moral aspects, and the ac-
tions of an individual should be evaluated in 
the unity of one’s behavioral, psychological 
and moral components [3–5; 10; 15].

Conclusions
The presented theoretical and empirical re-

sults of the study confirm the data of other stud-
ies on the differences in the severity of stress 
states depending on the duration of the service 
of employees in penitentiary institutions and 
the development of negative manifestations 
of professional stress. At the same time our 
research findings add to the existing views on 
the mechanisms that ensure psychological sta-
bility and the process of adaptation to stress. 
The revealed low level of stress manifestations 
in employees with ten years of service experi-
ence corresponds to external forms of adapta-
tion (pseudo-adaptation) to the action of social 
stressors, which corresponds to the develop-
ment of depersonalization.

The nature of transformational changes in 
the manifestations of professional stress and 
typological profiles of professional stress (vul-
nerability), along with the assessment of the 
spiritual and moral sphere, indicates the in-
clusion of the phenomenon of spirituality in 
the development of employees’ adaptation to 
stressful influences, reflecting the features of 
protection mechanisms proceeding from the 
length of service of security department staff.

The results of the study provide the basis 
for constructing variable stage models of the 
states of psychological stability of correc-
tional officers of security department at dif-
ferent stages of their official activities, which 
requires a comprehensive diagnostics of the 
ongoing transformations of the manifestations 
of professional stress and an assessment of 
psychological stability involving the dynam-
ics of changes in the personal basic profiles of 
professional stress.

The article substantiates the importance 
of developing an effective integrative and tar-
geted psychological prevention of negative 
consequences of professional stress (profes-
sional burnout) in employees at all stages of 
their professional activity on the basis of the 
subject-subject paradigm of development and 
the intention to form spiritual and moral values 
of the individual.
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The data we have obtained also indicate the 
need for further studies of mental stability on 
the basis of an interdisciplinary approach to re-
vealing the features of selective formation and 
restructuring of the spiritual and moral sphere 
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A b s t r a c t
Introduction: the article examines the results of the application of a short-term 

psychological correction program, which includes conflict prevention and the 
development of adaptive behavior skills in difficult communication situations. Aim: based 
on the results of the study, to identify conditions for the effective use of psychological 
programs to overcome stress among prison staff. Methods: the tasks set in the work 
were solved with the help of general scientific research methods within the framework of 
comparative, statistical and logical analysis and empirical methods such as description 
and interpretation of the information. The study involved 80 employees of the security 
department of correctional institutions of the Pskov Oblast, divided into experimental 
and control groups. The trainings were conducted by full-time psychologists of the 
departments. To assess the effectiveness, we used the following methods: “Willpower 
self-assessment scale” by N.N. Obozov, the technique for determining the level of 
neuropsychic stability “Forecast”, and the questionnaire of interpersonal relations in the 
adaptation of W. Shchutz. Results: the analysis of the data with the help of mathematical 
statistics methods has shown that the use of such programs is advisable among employees 
included in the group of increased attention. These may be persons conditionally 
recommended for this type of activity, as well as those who have been subjected to the 
deforming influence of an unfavorable professional environment. A statistically significant 
result for the experimental group of subjects consisted in a change in the indicators on 
the sincerity scale, which can mean an increase in self-esteem, trust in the psychologist 
and the desire to answer the questions honestly. The greatest effectiveness of the training 
was observed when we were implementing the tested program; this is explained by 
increased motivation and responsibility for its results. No practical effect of participation 
in the training was revealed among the personnel who initially had indicators that did not 
require correction. Conclusions: in order to increase the effectiveness of trainings, it is 
necessary that psychologists have personal conscious motivation when they work out 
unique programs that take into account actual needs of correctional staff.
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Introduction
The effectiveness of penitentiary institutions 

depends on the level of occupational fitness of 
their personnel, who traditionally belong to the 
category of persons with a high level of emo-
tional load and stress. Having reviewed domes-

tic and foreign literature we identify the most 
significant correlates of work stress among 
employees of pre-trial detention centers and 
prisons. Unjustified workload, hypervisibility, 
perception of staff shortage, problems of so-
cial roles, insufficient control, autonomy, lack 
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of support at work or at home, exposure to vio-
lence by convicts were most associated with in-
creased stress among prison security person-
nel. In high-security correctional institutions, 
the main professional stress factors include a 
higher level of violence on the part of prisoners 
and the ratio of employees to convicts, in which 
there is a greater number of prisoners per war-
den [1; 3; 7; 10; 13; 14; 17]. Besides, a multi-
level analysis of the impact of work stress con-
ducted on a sample of 1,800 prison employees 
working in 45 U.S. prisons has shown that the 
assumed control over prisoners, support from 
colleagues and superiors contributed to the re-
duction of professional stress [16].

Staff suitability is based on professional 
qualities, which include individual-mental and 
personal qualities of an individual, necessary 
and sufficient for self-realization in the chosen 
profession. Successful professionalization is 
facilitated by the presence of work experience 
and the desire to perform official duties at a de-
cent level. Numerous studies in different coun-
tries confirm a significant relationship between 
organizational justice and professional perfor-
mance of employees of the law enforcement 
system [18]. Justice can be called one of the 
main principles of the humanistic system of val-
ues and all human life activity. The employee’s 
subjective assessment of the fairness of the re-
lations is a significant factor that affects profes-
sional motivation.

The average image of a candidate whom 
the penal enforcement system wants to see in 
its ranks is an emotionally mature, calm, self-
possessed person from 18 to 40 years old, who 
does not succumb to random mood fluctuations, 
is able to withstand considerable physical and 
emotional loads, flexible in interpersonal interac-
tion, inclined to compromise. E.I. Kokorina stud-
ied the factors contributing to professional and 
psychological suitability of candidates for service 
in the penal system and, according to the results 
of psychological diagnostics at the Military Phy-
sician Board of Occupational Health Facility-12 of 
FSIN Russia in 2016, revealed that about 33% of 
them do not have such qualities [3, p. 447].

When studying the issues of professional 
suitability of a specialist, it is necessary to take 
into account the individual data of a person, 
their motivation and appropriate professional 
training.

According to Article 17 of Federal Law 197-
FZ of July 19, 2018 “On the service in the pe-
nal system of the Russian Federation and on 
amendments to the Law of the Russian Fed-

eration “On institutions and bodies executing 
criminal penalties in the form of imprisonment”, 
citizens who are “able to perform official duties 
of an employee by their personal and business 
qualities, physical fitness and health status” 
can enter the service. Establishing the compli-
ance of these qualities and personality traits of 
the candidate with the approved requirements 
is the main task of professional psychological 
selection. A.M. Rakov notes that the employer’s 
refusal to hire a candidate protects the candi-
date from the psycho-emotional load that is too 
much for them, and protects society from the 
negative consequences of professional insol-
vency of the future employee. At the same time, 
this selection ensures legal validity of the ap-
pointment of the most suitable candidate to the 
position, determines the qualities and charac-
teristics that should be taken into account and 
monitored in the process of professional devel-
opment [1, p. 104].

In recent decades, two approaches to the 
criteria of professional psychological selection 
have remained unchanged:

1. Identification and screening of candidates 
with extremely unfavorable socio-psychologi-
cal, individual-psychological or psycho-physi-
ological characteristics (selection according to 
the minimum requirements).

2. Identification and selection of candidates 
for the service who meet the requirements for 
professionally important qualities as much as 
possible (selection according to the maximum 
of requirements) [1, p. 108].

To ensure the effectiveness of the service, 
the second approach is the optimal one. It gives 
the opportunity to choose the best of the candi-
dates undergoing the selection procedure. But 
such an approach is possible to implement in 
institutions where there is no urgency of staff-
ing, no staff turnover, and a significant number 
of candidates want to enter the service there.

Currently, objective circumstances dictate 
the implementation of the first approach in 
the selection of candidates for the service in 
the penal system; the first approach is aimed 
at preventing professional breakdown among 
personnel. These conditions lead to the recruit-
ment of persons who, according to the results 
of professional and psychological selection, fall 
under the wording “conditionally recommend-
ed”. The leadership of the Federal Penitentiary 
Service of Russia focuses on the need for time-
ly prevention of destructive phenomena among 
the personnel of institutions and bodies execut-
ing punishments [8, pp. 3–4].



671

P E N I T E N T I A R Y    S C I E N C E

Psychology

The discrepancy between individual psy-
chological qualities and specific labor require-
ments in the penal system contributes to the 
emergence of mental overstrain in young em-
ployees and, as a result, various psychosomatic 
disorders and diseases. This leads to dissatis-
faction with the official position and the chosen 
profession.

The phenomenon of job satisfaction is as-
sociated with many positive results, such as in-
creased labor productivity, organizational com-
mitment, reduced professional burnout, and 
reduced staff turnover. Studies in the United 
States, Europe and China convincingly show 
that indicators of working environment factors 
explain a greater share of variance in the indi-
cator of job satisfaction than personal charac-
teristics such as gender, term of office, religion, 
marital status, age and level of education. The 
participation of correctional personnel in de-
cision-making and the diversity of professions 
had significant positive associations, while oc-
cupational hazard had a significant negative re-
lationship with the indicators of satisfaction with 
the performed official activity [11–13].

Psychologists in correctional institutions 
should promote successful adaptation of em-
ployees. The set of psychological impact tools 
contains programs aimed at changing non-
adaptive individual psychological qualities of a 
person. Psychological correction technologies 
help an employee to become aware of their usu-
al ineffective ways of responding and, based on 
the conscious and experienced personal mate-
rial, to form the ability to solve their problems 
more effectively, adapt and realize themselves 
in professional activities and personal life [9, p. 
38].

According to a study by Polish colleagues 
[15], in which they analyzed the role of person-
ality, organizational factors and strategies for 
overcoming stress in the formation of job sat-
isfaction, social sensitivity is a predictor of a 
positive attitude of correctional officers, cor-
rectional and rehabilitation personnel and ad-
ministration toward their work. This personal 
quality is closely related to the development of 
reflection in an adult. And the strongest predic-
tor they studied was the motivation of leadership 
and power, since in correctional institutions its 
implementation by staff is easily achievable, as 
well as legally, psychologically and pedagogi-
cally justified.

American psychologists also point out the 
importance of social control in prison life. Thus, 
the satisfaction of prison staff with their work 

in it depends on the control they exercise over 
prisoners, as well as the exercise of authority 
over them. The irony of these conclusions lies 
in the fact that those factors that positively cor-
relate with the satisfaction with the work of pris-
on staff have opposite consequences and, ac-
cordingly, a negative correlation with the vector 
of perception of the conditions of serving a sen-
tence by convicts [12].

Methods
The analysis of the practice of psychological 

work in the penal system shows that the most 
relevant psychological correction measure for 
the prevention of professional burnout is train-
ing employees in methods of conscious psy-
chological self-regulation, including autogenic 
and ideomotor training, neuromuscular relax-
ation, techniques of sensory reproduction of 
images, elements of suggestion, etc. [10, pp. 
157–158]. Despite the proven importance of 
organizational factors in reducing occupational 
stress, penitentiary psychologists can hardly 
influence the variables of the working environ-
ment.

At the All-Russian Symposium of Psycholo-
gists held at the Academy of FSIN Russia in 
2019, it was noted that penitentiary psycholo-
gists of the territorial bodies of FSIN Russia 
should not only report, but also analyze the ef-
fectiveness of the influence of psychological 
correction programs on the personality of em-
ployees of the penal system and convicts [7, p. 
129].

In order to introduce psychological tools for 
the prevention of undesirable mental states 
and correction of employees’ personal quali-
ties, psychologists at the Directorate of FSIN 
Russia in the Pskov Oblast in the period from 
December 2019 to March 2020 implemented 
a short-term program of psychological cor-
rection, including conflict prevention and the 
development of skills and abilities of adaptive 
behavior in difficult communication situations. 
According to the results of the program, it was 
supposed to increase psychological stability of 
the psycho-emotional state in the personnel of 
territorial correctional institutions in the region.

In the course of the work, the following tasks 
were addressed:

– identification of personal qualities and 
conditions that require corrective action. For 
this purpose, psychological tests were selected 
and the diagnosis of the level of severity of the 
studied characteristics was carried out;

– development of a short-term program for 
psychological correction by selecting training 
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methods that can be implemented among em-
ployees of the penal system in correctional in-
stitutions;

– testing of the program by conducting train-
ing in an experimental group of employees;

– repeated testing of the studied personal 
characteristics of the respondents from the ex-
perimental and control groups and statistical 
processing of the results obtained.

In total, 80 male and female employees from 
four correctional institutions of FSIN Russia in 
the Pskov Oblast took part in the study of the 
effectiveness of the program. The experimen-
tal and control groups consisted of 40 people of 
mixed gender composition, since the functional 
responsibilities of the respondents did not take 
into account these differences.

Before participating in the training events, 
the personnel were tested using the following 
techniques: “Willpower self-assessment scale” 
by N.N. Obozov, assessment of neuropsychic 
stability “Forecast” developed at Saint Peters-
burg Military Medical Academy and the inter-
personal relations questionnaire (Fundamen-
tal Interpersonal Relations Orientation, FIRO) 
adapted by W. Shchutz.

Results
According to the results of the correlation 

analysis of the input testing indicators for all re-
spondents, reliable relationships were revealed 
between the auxiliary scale that assesses sin-
cerity L and the scales of willpower (r=0.27; 
p<0.01) and neuropsychic stability (r=0.29; 
p<0.01). This suggests that employees who 
have mental qualities required for the service in 
the penal system are more inclined to control 
the information they receive and position their 
behavior as socially approved.

A direct correlation between neuropsychiat-
ric stability and the main indicators of the FIRO 
methodology – “Inclusion” (r=0.35; p<0.01) 
and “Affection” (r=0.35; p<0.01) – was signifi-
cantly manifested. Mentally stable employees 
are able to participate in a wide range of inter-
actions with various groups and remain unaf-
fected. The more valuable and significant an 
employee feels himself to be, the higher their 
resistance to various influences of subjects of 
interpersonal interaction. Behavior that corre-
sponds to the need for emotional connections 
in groups indicates the establishment of friend-
ly relations and differentiation between group 
members. Such people strive to create and 
maintain a sense of warm emotional relation-
ship. However, these personal characteristics 
can provoke the establishment of off-duty rela-

tions of staff with convicts, as well as difficulties 
in transferring employees to other departments 
in the interests of the service.

The short-term program for correctional and 
developmental classes “Reduction of negative 
emotional states of employees of the security 
department in the performance of official du-
ties” (hereinafter – the program) developed 
by O.V. Potapova, head of the psychological 
laboratory of Correctional Colony-4, at the first 
stage included exercises aimed at removing 
blocks and creating comfortable, positive re-
lationships in the group. At the second stage, 
classes were held to develop the skills of con-
fident, effective communication in the service, 
develop the skills to analyze one’s own condi-
tion, search for a positive way out of various 
situations. The third stage of the training was 
focused on the formation of self-confidence, 
emotional stability, determination and self-con-
trol in the participants when communicating 
with convicts. The exercises were aimed at re-
ducing aggressiveness and developing strong-
willed stability. The final stage of the program 
was devoted to teaching the skills of focusing 
on the reactions of one’s own body and working 
out various ways of self-regulation.

The training activities were implemented in 
January – February 2020 by full-time psycholo-
gists of correctional institutions, who also pro-
cessed the results of initial and control testing. 
Statistical processing of the results was carried 
out by the Department of Psychology and Child 
Development Support at Pskov State University 
with the use of SPSS Statistics software.

In general, according to the results of the 
study using the Wilcoxon signed-rank test, the 
short-term program had no significant effect on 
willpower and neuropsychic stability of those 
participating in the training (40 people). This 
result can be explained by fairly high estimates 
of these indicators that do not require correc-
tion among the majority of respondents who 
entered the service after successfully passing 
psychological tests. The average values on the 
willpower self-assessment scale in the experi-
mental group were 7.8±1.6 sthenes, in the con-
trol group – 6.8±1.9 sthenes. However, among 
the seven participants with relatively low test 
results from 4 to 6 sthenes, after completing 
the program, five showed an increase in the 
arithmetic mean from 5.14 to 6.29 sthenes.

Almost all the results obtained using the 
“Forecast” technique indicate that penal of-
ficers have good or sufficient neuropsychi-
atric stability. The average values before the 



673

P E N I T E N T I A R Y    S C I E N C E

Psychology

implementation of the program were about 6 
sthenes, and the difference in subsequent con-
trol measurements did not exceed 1 sthene.

However, a significant difference was re-
vealed in the measurements for the auxiliary 
indicator L (the scale of sincerity). An empirical 
value of -3.218 was obtained, with the signifi-
cance level of the criterion p<0.001. Low values 
on this scale indicate that the subject honestly 
answered questions and was self-confident.

Thus, after the implementation of the Pro-
gram in the experimental group, there was a 
change in the indicators on the sincerity scale 
from 5.53±1.9 to 4.5±2.1 sthenes, which may 
mean an increase in self-esteem and the desire 
to answer the questions honestly. Such results 
are possible with an increase in the trust in the 
psychologist and a decrease in the desire of 
respondents to appear better than they really 
are. Often, high indicators on this scale among 
law enforcement officers indicate increased 
requirements for their behavior rather that the 
unreliability of the results.

Modern science knows only isolated cases 
of experimental verification of lie scales for 
the reliability and validity of measurements. 
In particular, A.Yu. Myagkov mentions a study 
by N.M. Bradburn and S. Sudman (1979), who 
tried to answer the question whether the scale 
of the need for social approval really measures 
exactly the latent variable for which it was cre-
ated at the time. As a result of the validation ex-
periment, they came to the conclusion that high 
scores on the test results are shown not only by 
respondents who are really inclined to social 
desirability, but also by people who have high 
moral standards and strictly follow convention-
al norms in everyday life. The authors summa-
rize that, consequently, the deception scale to 
a greater extent shows actual personal charac-
teristics of individuals, the specifics of their life-
style, consciousness and behavior, rather than 
the subjects’ inclination to distort the answers 
to the given questions [6, p. 66].

In any case, the change in the indicator un-
der consideration is a positive result, since it 
indirectly shows a decrease in mental stress 
among correctional officers.

In the indicator of neuropsychiatric stabil-
ity, its main psychophysiological correlates are 
of great importance, they include the strength 
and balance of nervous processes, the speed 
and accuracy of a complex visual-motor reac-
tion, the tone of the sympathetic division of the 
autonomic nervous system, the value of the 
cardiointerval [4, p. 4]. It is almost impossible 

to influence them in the short term. Therefore, 
in order to change the psychological correlates 
of neuropsychic stability, which include think-
ing, beliefs, worldview, etc. a longer period and 
qualitatively different development technolo-
gies are required.

During the experiment, the changes in inter-
personal relationships were studied using the 
FIRO questionnaire. According to the results, 
two indices were formed: “Volume of interac-
tions” and “Inconsistency of interpersonal be-
havior”.

The normal functioning of an individual re-
quires a balance in three areas of interpersonal 
needs between the individual and the people 
around them. Therefore, the respondents’ pre-
ferred intensity of contacts was studied, as well 
as the gap between their own behavior and the 
behavior they require from others; the increase 
in this gap provokes internal conflicts and frus-
tration in the field of interpersonal relations.

There was no significant influence of the 
short-term program on the characteristics 
within and between individual areas of inter-
personal needs of all those participating in the 
training (40 people).

When considering the results of the program 
on 20 employees of the experimental group 
with the initial values of the “Inconsistency” 
index over 5 points (the probability of internal 
conflict), a decrease in the average values of 
the indicators from 7.25 to 5.25 points (by 28%) 
was revealed. However, in the control group, 
among employees with initial values of the “In-
consistency” index over 5 points (22 people), 
the average indicator also decreased from 6.5 
to 5.1 points (21%). Perhaps the change in these 
characteristics is not related to the practical ef-
fect of employees’ participation in the training.

In the course of the program, there was the 
strengthening of the interrelationships of will-
power and neuropsychic stability indicators in 
the experimental group (r=0.4; p<0.01). This 
indicates that the exercises within the program 
potentially influenced the personal character-
istics under consideration. The relationship 
between the sincerity scale and the “Required 
inclusion” scale of the FIRO technique was re-
vealed. The higher the need to be noticed and 
heard, the more open the employee is in an-
swering questions and the more trusting the 
employee is in their relations with the psycholo-
gist. Also, the alarming relationship between 
the indicators of neuropsychic stability and the 
need for differentiation and close emotional re-
lationships has disappeared.
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During primary statistical processing of the 
results of the experiment, a hypothesis was 
made about the influence of personal and pro-
fessional qualities of the trainer psychologist 
on the effectiveness of the program [5, p. 95]. 
Therefore, the results obtained during the ex-
periment in Correctional Colony-4 were inves-
tigated, because the short-term program of 
correctional and developmental training under 
consideration was developed by the staff psy-
chologist of this very institution.

In this division, according to the indicators 
of the willpower scale, all participants from the 
experimental group (10 people) after the train-
ing showed an increase in the average values 
from 7.3±1.5 sthenes to 8.6±0.7 sthenes; in 
the control group (10 people) almost every-
thing remained unchanged: 6.8±1.2 vs. 6.9±1.2 
sthenes.

According to the indicators of neuropsychi-
atric stability in the experimental group, all re-
spondents showed an increase in the average 
values from 6.4±0.5 to 6.9±0.3 sthenes; prac-
tically nothing changed in the control group: 
6.3±0.5 vs. 6.4±0.7 sthenes. The sincerity in-
dex in the experimental group improved from 
5.1±0.9 to 3.3±1.3 sthenes; it worsened from 
4±1.1 to 4.6±1.1 sthenes in the control group.

In other territorial divisions, the program did 
not have such significant results on the psycho-
emotional state of employees.

Thus, the goal of our study has been achieved, 
the assumption about the effectiveness of the 
program aimed at increasing the psychological 
stability of the psycho-emotional state of the 
personnel has been partially confirmed. There 
is a possibility that if the staff psychologist of 
Correctional Colony-4, who regularly improves 
her professional qualifications, would conduct 
trainings in all correctional institutions of the re-
gion, then the effectiveness of the tested short-
term program for correcting the indicators of 
willpower self-assessment and neuropsychic 
stability among all personnel would be higher 
and statistically significant.

Conclusion
Currently, the main work of psychologists 

of correctional institutions with their personnel 
includes diagnostic procedures when employ-
ing candidates for the service and psychologi-
cal support of professional activities. Although 
psychological correction is one of the main 
regulated activities of psychologists in the pe-
nal system, conducting such events is rather an 
exception to the rules than a daily job. This is fa-
cilitated by the insufficient number of staff psy-

chologists throughout the entire history of the 
creation and functioning of the psychological 
service. According to the authoritative opinion 
of M.G. Debolskii, although the minimum staff 
number of two psychologists in psychological 
laboratories “does not allow conducting psy-
chological support of the work with convicts 
and staff in full, but it makes it possible to ad-
dress the most urgent psychological issues 
that complicate the operational situation in the 
institution” [2, p. 126].

Taking into account the need for an appro-
priate distribution of the working time of staff 
psychologists, we can recommend carrying out 
psychological correction measures among the 
employees with reduced indicators of willpower 
and neuropsychic stability, that is, in a group of 
increased attention.

The results of the experimental implementa-
tion of the program have shown that its effec-
tiveness depends more on the professionalism 
and motivation of the practicing psychologist 
and their interest in its results. Therefore, in 
order to increase the effectiveness of psycho-
logical support for the activities of employees 
of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
we can recommend that psychologists under-
go training in additional professional education 
programs. It may be useful to use financial in-
centives for participation in professional skill 
competitions.

In developed foreign countries, the number 
of staff psychologists involved in the psycho-
logical support of employees is significantly 
greater. Programs and strategies are being de-
veloped so as to deal with stress among cor-
rectional officers; during the testing and imple-
mentation of such programs, stress experts 
can provide assistance in adjusting or improv-
ing stress programs. Thus, when implement-
ing this psychological tool in the territory of the 
state of Washington (USA), the U.S. Depart-
ment of Justice recommended that several fac-
tors be taken into account in order to make its 
programs effective. For example:

– involvement of talented and dedicated psy-
chologists who will withstand the stress of help-
ing other employees who are experiencing it;

– ensuring the sincere participation of senior 
management, trade union and line managers, 
as well as family members of employees who 
need psychological help and correction of their 
mental states;

– maintaining confidentiality in their work;
– when providing services, the work should 

be done on a system-wide basis and not only 
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after some critical incidents when the situation 
requires analysis;

– training managers to identify employees 
who may be experiencing stress and need psy-
chological advice;

– if necessary, change the position or cor-
rectional institution in such a way as to reduce 
the employee’s stress;

– monitoring program activities and evaluat-
ing their effectiveness in reducing stress and 
improving the efficiency of the unit [14, p. 129].

In 2014, at the 2014 National Symposium on 
Corrections Worker Health in the United States, 
leading experts from health authorities and jus-
tice departments noted that, despite significant 
local efforts and recommended best practices, 
there is no developed universal program for 

prison staff with proven effectiveness and safe-
ty. Therefore, additional research is needed in 
the field of well-being, physical and psychologi-
cal health of employees working with convicts 
[17]. 

Thus, the dissemination of best practices of 
psychological correction activities carried out 
among the staff of correctional institutions is 
possible only when psychologists get acquaint-
ed with the recommended training measures 
and apply them consciously and voluntarily. 
The forced introduction of other people’s devel-
opments cannot provide a guaranteed positive 
result. These events should motivate psycholo-
gists to develop unique programs that take into 
account the real needs of correctional person-
nel.

REFERENCES

1. Bovin B.G., Rakov A.M. Professional psychological selection in the penal system of Russia and its effectiveness. 
Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya=Applied Legal Psychology, 2009, no. 2, pp. 104–114. (In Russ.).
2. Debol’skii M.G. Psychological service of the penal system of Russia: the experience of organization. Rossiiskii 
psikhologicheskii zhurnal=Russian Psychological Journal, 2004, no. 1, pp. 119–130. Available at: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_16344754_14186837.pdf (accessed July 12, 2020). (In Russian).
3. Kokorina E.I. Professional psychological suitability of candidates for service in the penal system. NovaInfo.Ru, 2017, 
no. 65, pp. 444–447.  Available at: https://novainfo.ru/pdf/065-1.pdf (accessed July 12, 2020). (In Russian).
4. Korzunin A.V. Psikhofiziologicheskie kriterii otsenki nervno-psikhicheskoi ustoichivosti v protsesse voenno-
professional’noi adaptatsii voennosluzhashchikh: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata 
meditsinskikh nauk [Psychophysiological criteria for the assessment of neuropsychological stability in the process of 
military professional adaptation:  Candidate of Sciences (Medicine) dissertation abstract]. Saint Petersburg, 2015. 24 p. 
5. Krasnenkova S.A. On the issue of the current state of psychological correction work in penitentiary practice. Prikladnaya 
yuridicheskaya psikhologiya=Applied Legal Psychology, 2008, no. 4, pp. 93–98. (In Russ.).
6. Myagkov A.Yu.  Falsehood scales: the attempt of sociological reinterpretation. Vestnik IGEU=Vestnik of Ivanovo State 
Power University, 2006, no. 1, pp. 66–73. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/shkaly-lzhi-opyt-sotsiologicheskoy-
reinterpretatsii (accessed July 13, 2020). (In Russ.).
7. Ovcharova E.V. Modern psychological correction and psychotherapeutic directions in the work of penitentiary 
psychologists. In: Psikhologiya XXI veka: vyzovy, poiski, vektory razvitiya: tezisy dokladov vserossiiskogo simpoziuma 
psikhologov (Ryazan’, 5 aprelya 2019 g.) [Psychology of the 21st century: challenges, search, vectors of development: 
Abstracts of the All-Russian Symposium of Psychologists (Ryazan, April 5, 2019)]. Ryazan: Akademiya FSIN Rossii, 2019. 
Pp. 125–129. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37275422& (accessed July 17, 2020). (In Russ.).
8. Features of the organization and prospects for the development of psychological work with the personnel of the penal 
system within the framework of the implementation of the provisions of the Concept for development of the penal system 
of the Russian Federation until 2020: decision of the Board of the Federal Penitentiary Service of Russia. In: Ob ob”yavlenii 
reshenii kollegii Federal’noi sluzhby ispolneniya nakazanii: prikaz FSIN Rossii ot 07.12.2012 [On the announcement of 
decisions of the boards of the Federal Penitentiary Service: Order of FSIN Russia dated December 7, 2012]. (In Russ.).
9. Fedorova E.M. The main forms and methods of psychological prevention and correction of professional destruction of 
correctional personnel. Vedomosti ugolovno-ispolnitel’noi sistemy=News of the Penal System, 2016, no. 4 (167), pp. 34–
39. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_26470782_20126321.pdf (accessed July 10, 2020). (In Russ.).
10. Cherkasova M.A. Psikhologicheskii monitoring professional’nogo vygoraniya sotrudnikov UIS Rossii: dissertatsiya na 
soiskanie uchenoi stepeni kandidata psikhologicheskikh nauk: 19.00.06 [Psychological monitoring of professional burnout 
of employees the penal system of Russia: Candidate of Sciences (Psychology) dissertation]. Vologda, 2014. 187 p.
11. Jiang S., Lambert E.G., Liu J., Zhang J. An exploratory study of the effects of work environment variables on job 
satisfaction among Chinese prison staff. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2018, 
vol. 62 (6), pp. 1694–1719.
12. Blau Ju.R., Light S.C., Chamlin M. Individual and contextual effects on stress and job satisfaction: a study of prison staff. 
Work and Occupations, 1986, vol. 13(1), pp. 131–156. DOI: 10.1177/0730888486013001009.
13. Ellison J. M., Caudill J.W. Working on local time: testing the job-demand-control-support model of stress with jail 
officers. Journal of Criminal Justice, 2020, vol. 70 (C). DOI: 10.1016 / j.jcrimjus.2020.101717.
14. Finn P. Addressing correctional officer stress: programs and strategies. Washington, DC: U.S. Department of Justice. 
2000. Available at: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED449457.pdf (accessed January 9, 2021).
15. Sygit-Kowalkowska E., Poklek R., Pastwa-Wojciechowska B. Predicting the role of personality traits, organizational 
factors, and strategies for coping with stress in job satisfaction in correctional services. Polish Psychological Bulletin, 2020, 
vol. 50, pp. 275–283. DOI: 10.24425/ppb.2019.130701.
16. Steiner B., Wooldredge J. Individual and environmental sources of work stress among prison officers. Criminal Justice 
and Behavior, 2015, vol. 42 (8), pр. 800–818. DOI: 10.1177 / 0093854814564463.



676

S C I E N C Е  A N D  P R A C T I C Е  J O U R N A L

676

17. Elliot D., Kuehl K., El Ghaziri M., Cherniack M. Stress and corrections: addressing the safety and well-being of 
correctional officers. Corrections Today, 2015, vol. 77 (4), pp. 40–44.
18. Wolfe S.E., Lawson S.G. The organizational justice effect among criminal justice employees: a metăanalysis. 
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a practice-oriented model for educational process on the basis of generalization of 
the experience of using simulation tools in the process of training students at higher 
education institutions of FSIN Russia. Methods: theoretical analysis of literature and 
normative legal acts on the problem under consideration; synthesis and generalization; 
comparative legal method, empirical method, description, interpretation. Results: the 
analysis of the use of simulation tools in the training of students at higher education 
organizations of FSIN Russia contributes to the formation of universal, professional and 
special competencies required for the service in the departments of institutions and 
bodies of the penal system. Conclusions: the use of training grounds, training workplaces, 
training work routes, with the use of AR and VR technologies as well, will allow students 
to form a clear algorithm of actions when performing official duties, and teaching staff of 
higher education organizations of FSIN Russia – to create situations as close as possible 
to reality and to the conditions of correctional institutions. A practice-oriented approach 
to training contributes to high-quality training and optimizes professional adaptation of 
young officers to the service in the penal system.
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Russia; learning process; practice-oriented approach; learning tools; training ground; 
training workplace; training work route.

13.00.01 – General pedagogy, history of pedagogy and education.

F o r  c i t a t i o n :  Zautorova E.V., Bodrova E.V. Practice-oriented training in higher 
education institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. Penitentiary Science, 
2021, vol. 15, no. 3 (55), pp. 677–683. DOI 10.46741/2686-9764-2021-15-3-677-683.



678

S C I E N C Е  A N D  P R A C T I C Е  J O U R N A L

678

Introduction
The service in the penal system has its own 

specifics; it is associated with high require-
ments for the professional and psychological 
qualities of employees, increased responsibility 
for their own actions, emotional stress, moral, 
psychological and physical strain that require 
high professional training. The specifics of the 
service and the unwillingness of young officers 
to work in such conditions often lead to their 
voluntary resignation, and this often happens 
in the first year of service. One of the reasons 
for resignation lies in the failure of future em-
ployees to adapt to official activities (profes-
sional adaptation) [7; 12]. Thus, S.V. Yakushkin 
and M.S. Tarasikov note that “not all young spe-
cialists (graduates of FSIN Russia universities) 
adapt successfully to the special conditions of 
penitentiary institutions” [10].

Thus, according to the statistics of the Re-
search Institute for Information Technologies 
of FSIN Russia, the number of employees of 
the penal system dismissed in the first year of 
service, excluding trainees who did not pass 
the probationary period, in 2018 amounted to 
868 people (3.9% of the total number of the 
dismissed), and in 2019 this figure increased to 
952 people (5.53% of the total number of the 
dismissed) [9; 10]. Personnel policy issues in-
clude an insufficiently high level of professional 
training, and staff turnover [13], which, in our 
opinion, are interrelated.

Practice-oriented approach to teaching
The Federal State Educational Standards of 

Higher Professional Education, according to 
which penal system specialists are currently 
trained, focus on achieving the “activity result” 
of educational process and determine the list of 
general and professional competencies, mas-
tering which will allow penal staff to carry out 
professional activities efficiently. In this regard, 
there is a need to shift the emphasis of teach-
ing from the general professional theoretical 
sphere to the plane of practical implementation 
of specific professional tasks. We are talking 
about a practice-oriented model for education-
al process [14; 17; 18; 21].

Researchers such as V.I. Baidenko, 
V.A. Bolotov, V.P. Borisenkov, A.A. Verbitskii, 
A.M. Novikov, V.V. Serikov, V.A. Shershneva, 
etc. were engaged in the issues of updating 
professional education by strengthening its 
practical orientation. They note that at present, 
education is more theoretical, which contrib-
utes to the inadequate acquisition of knowledge 
by students. At the same time, in real life, it is 

necessary to improve practical results of future 
professional activity. In this regard, one of the 
fundamental principles of educational process 
is highlighted – the principle of the relationship 
of theory with practice, which is based on regu-
larities: practice is the criterion of the truth [19; 
20], the source of knowledge and the area of 
application of theoretical results; the quality of 
learning is checked, confirmed and directed by 
practice; the more the knowledge acquired by 
students interacts with life, is applied in prac-
tice and is used to transform surrounding pro-
cesses and phenomena, the greater is the con-
sciousness of learning and the interest in it [2; 
3; 5].

Despite the importance of practice-oriented 
training for modern professional education, its 
content and forms have not yet received suf-
ficient theoretical and methodological devel-
opment. In departmental universities that train 
employees for the penal system, due attention 
is not paid to planning, organizing and conduct-
ing practical classes, the potential of simulation 
training tools is not used to the fullest extent. 
In this regard, students are poorly oriented in 
the professional environment, they do not have 
sufficiently formed skills and abilities that would 
allow them to provide effective counteraction to 
convicts’ illegal behavior in the future, etc. [16].

Simulation training tools
Researchers such as Ya.S. Ivasenko, T.I. 

Krasnova, S.P. Mishustin, E.A. Timofeeva and 
others studied the development of practice-
oriented training in departmental educational 
organizations. We support the opinion that the 
training of employees for the penal system can 
be improved by creating imitation training tools 
that are practice-oriented and that meet mod-
ern requirements for the implementation of 
professional activities. Thus, training grounds, 
training workplaces and training work routes 
are used not only to create conditions for high-
quality training in the fundamentals of profes-
sional activity, and form and develop specific 
professional skills and qualities in penal staff, 
but also to strengthen the practical orientation 
of training, the acquisition and development of 
practical skills by students, as well as to con-
solidate in practice the knowledge gained in the 
classroom.

The method of conducting classes using 
simulation training tools will allow future penal 
officers to form an interest in their chosen pro-
fession and a sense of responsibility, develop 
organizational skills, initiative, will and perse-
verance [1; 16]; it will also help to “immerse” 
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students in the realities of their service duties. 
The inclusion of a practice-oriented approach 
in the process of training future specialists is 
necessary, and it meets the requirements of 
new educational standards and the needs of 
the employer [11] in educational organizations 
of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Thus, the training ground is a specially 
equipped training area that simulates condi-
tions as close to reality as possible and simu-
lates a real site of the institution of the penal 
system, designed for the organization and im-
plementation of educational process, with its 
own equipment and technical means of train-
ing. A training workplace is a special workplace 
equipped with a set of technical means, devic-
es and legal documentation necessary for the 
performance of official duties by employees of 
the penal system on one or related topics, in-
tended for conducting theoretical and practical 
classes with students. Such workplaces can be 
part of a training ground, but they can also be 
located in institutions and bodies of the penal 
system. The training work route is a route train-
ing system that ensures practical orientation of 
the educational process and creates conditions 
for maximum approximation of operational and 
official activity of an employee of FSIN Russia 
to the real conditions reliably, fully and compre-
hensively at an interdisciplinary level.

The logistics and information support of a 
training ground or training workplace includes 
the following: training tools (equipment, con-
sumables, furniture, etc.); software tools, 
electronic resources; visual materials such as 
exhibition stands and posters; guidance doc-
uments and legal acts regulating the scope 
of professional activity of penal staff; estab-
lished samples of forms of documents the of-
ficer uses in their work; passport of a training 
ground or workplace. At the same time, if the 
training workplace is intended to form only a 
narrowly focused part of some professional 
competence, then during practical classes at 
the training ground, it is possible to form the 
competence as a whole.

Let us consider examples of the use of a 
training workplace in the process of training 
personnel for the penal system:

1. The office of the operational officer. It is 
used to develop a set of theoretical knowledge 
and practical skills necessary for the profes-
sional implementation of intelligence-gathering 
activities in institutions and bodies of the Fed-
eral Penitentiary Service of Russia; it also helps 
to develop interest in the chosen profession, a 

sense of responsibility, organizational abilities, 
initiative, will and perseverance, to master ad-
vanced working methods, search for the most 
effective ways to perform professional duties, 
and prepare a future specialist for independent 
official activity.

2. The workplace of the administration team 
of the correctional institution in emergency 
circumstances. It can be used to form a set of 
theoretical knowledge and practical skills nec-
essary for the professional implementation of 
prevention and suppression of illegal actions 
of suspects, accused and convicted persons in 
the form of escape, murder, mass riots, group 
disobedience, etc.; it also helps to master ad-
vanced working methods and search for the 
most effective ways to perform professional 
duties in extreme situations.

3. Automated information search systems, 
databases. The goal of their use is to develop a 
set of theoretical knowledge and practical skills 
necessary for the rapid search of information 
using specialized software, databases, such 
as the “Statistika – UIS” automated informa-
tion system, a software and hardware complex 
for automated record-keeping of inmates in 
correctional colonies (PTKAKUS IK), an elec-
tronic monitoring system for inmates (SEMPL), 
“Rozysk-contingent”, “Crimes committed by 
suspects, accused, convicted persons held in 
institutions of the penal system of the Russian 
Federation”, etc., and effective documentation 
support for the work of penal staff.

4. The workplace of an employee of a cor-
rectional institution performing urgent inves-
tigative actions. The main goal of the use is to 
form a set of theoretical knowledge and practi-
cal skills that help carry out criminal procedural 
measures efficiently within the competence of 
the bodies of inquiry to investigate illegal ac-
tions of suspects, accused and convicted per-
sons in correctional institutions and pre-trial 
detention centers of the penal system.

Thus, training workplaces, training work 
routes and training grounds are a place for con-
ducting a training session that helps to simulate 
an environment close to the real conditions of 
the service of correctional staff [1].

The use of the above-mentioned places for 
training sessions with the use of information vi-
sualization tools, including virtual and augment-
ed reality tools, can provide pedagogical effi-
ciency that cannot be achieved during classical 
training sessions. Virtual and augmented reality 
(VR and AR) are modern and rapidly developing 
technologies. Their goal is to expand the physi-
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cal space of a person’s life with objects created 
with the help of digital devices and programs 
and having the character of an image.

AR and VR technologies used in the educa-
tional process enable students to be immersed 
in the realities of official activity: while wearing 
virtual reality glasses, the student can touch 
the Makarov pistol model, turn it around, disas-
semble and assemble it, while reading its tacti-
cal and technical characteristics; while wearing 
a helmet or augmented reality glasses, stu-
dents have the opportunity to immerse them-
selves in certain events in correctional institu-
tions (group disobedience, search events) that 
the teacher sets before them.

The advantage of virtual and augmented re-
ality is that they “create an environment that is 
perceived by an individual through their senso-
ry organs. In fact, VR and AR allow us to simu-
late comfortable conditions for obtaining new 
knowledge, skills and abilities” [15].

We will also consider options for using train-
ing work routes, including using AR and VR 
technologies, when conducting classes in edu-
cational organizations of FSIN of Russia:

1. Reception and distribution of suspects, 
accused and convicted persons into detach-
ments (cells). It is used to develop a set of skills 
and abilities for studying the personality of a 
convicted person, conducting interviews, gath-
ering, analyzing and using information, interact-
ing with other services of a correctional institu-
tion. Route: special accounting unit →  penal 
isolation ward (SHIZO), ward-type room (PKT) 
(distribution unit of a pre-trial detention center 
(SIZO), a room operating in the mode of a pre-
trial detention center (PFRSI) → squad (cell).

2. Insult, attack on the administration of a 
correctional institution, security threats. It is 
used to develop a set of skills and abilities for 
studying the personality of a convicted person, 
the circumstances of illegal actions, conduct-
ing a survey of persons involved, collecting, 
analyzing and using information, interacting 
with other services of a correctional institution, 
documenting illegal actions. Route: operations 
department → squad (cell) → special account-
ing unit → premises of the pre-trial detention 
center, PKT (distribution unit of the pre-trial de-
tention center, PFRSI).

3. Mass riots. Development of a set of skills 
and abilities for studying the personality of a 
convicted person and the circumstances of il-
legal actions, conducting a survey of persons 
involved, collecting, analyzing and using in-
formation, interacting with other services of a 

correctional institution, documenting illegal ac-
tions. Route: operations department → squad 
(cell) → special accounting unit → premises of 
the pre-trial detention center, PKT (distribution 
unit of the pre-trial detention center, PFRSI). 
The route is intended for working out in a group.

4. Disobedience to the legal requirements 
of the administration of the correctional insti-
tution. It is used to develop a set of skills and 
abilities for studying the personality of a con-
victed person, the circumstances of illegal ac-
tions, conducting a survey of persons involved, 
collecting, analyzing and using information, in-
teracting with other services of a correctional 
institution, documenting illegal actions. Route: 
operations department → squad (cell) → spe-
cial accounting unit → premises of the pre-trial 
detention center, PKT (distribution unit of the 
pre-trial detention center, PFRSI). The route is 
intended for working out in a group.

5. Search. It can be used to develop a set 
of skills and abilities for collecting, analyzing 
and using information, studying the identity of 
a convicted person, the circumstances of ille-
gal actions, interacting with other services of a 
correctional institution, documenting illegal ac-
tions. Route: operations department → indus-
trial zone → special accounting unit → squad 
(camera). The route I intended for working out 
in a group.

6. Countering the smuggle and dispatch of 
prohibited items, shipments, funds. It is used 
to develop a set of skills and abilities for col-
lecting, analyzing and using information, in-
teracting with other services of a correctional 
institution, preventing and suppressing illegal 
actions, and documenting. Route: room for the 
delivery of parcels → duty station → premises 
of the SIZO, PKT (distribution unit of the SIZO, 
PFRSI) → operations department.

7. Regime. It is used to develop comprehen-
sive knowledge about the procedure for the 
execution and serving of imprisonment and 
preventive measures in the form of detention, 
instilling practical skills and abilities to apply 
the norms of penal enforcement law in the field 
of organizing the regime in correctional insti-
tutions. Route: duty station → quarantine de-
partment → room of the distribution unit of the 
pre-trial detention center → room for long-term 
visits (short-term visits room) → the point of re-
ception of parcels, transfers, parcels.

8. Supervision. It is used to form a holistic 
view and a system of comprehensive knowl-
edge about the procedure for the execution 
and serving of sentences in the form of impris-
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onment, detention, development of skills and 
abilities in the organization of supervision in 
pre-trial detention centers. Route: duty station 
→ video surveillance operator’s post → pre-
trial investigation department (quarantine de-
partment) → cells → room for long-term visits 
(room for short-term visits) → room for recep-
tion of parcels.

9. Security. It can be used to develop a set 
of skills and abilities for the protection of cor-
rectional institutions of FSIN Russia and pro-
duction facilities of the penal system. Besides, 
it helps to develop skills for suppressing (elimi-
nating) group disobedience, mass riots in a 
pre-trial detention center, skills for searching 
and detaining armed criminals and other par-
ticularly dangerous criminals who escaped 
from an institution or during escorting, skills 
for releasing persons who were captured and 
held hostage in an institution, as well as at other 
facilities of FSIN Russia, skills for suppressing 
(repelling) armed attacks on facilities of FSIN 
Russia, skills for participating in the elimination 
of consequences of natural and man-made (en-
vironmental) emergencies at facilities of FSIN 
Russia. Route: checkpoint for the admission of 
people to the security area →checkpoint for the 
inspection of vehicles → guard → control panel 
for technical means of supervision (PUTSO) → 
premises for loading (discharging) the weapon 
[4; 6].

10. Escorting. It is used to practice skills and 
abilities for escorting convicted persons, sus-
pects and accused persons from institutions to 
exchange points and back, as well as between 
institutions of the penal system of a territorial 
body, if there are no special escort units in the 
institutions. It is intended to form the knowl-
edge of the requirements of the current leg-
islation and legal acts regulating the activities 
of special units of the penal system for escort-
ing. Route: checkpoint for vehicle inspection → 
guard → PUTSO.

For example, such training work routes as 
“Reception and distribution of suspects, ac-
cused and convicted persons into detachments 
(cells)”, “Insult, attack on the administration, se-
curity threats”, “Mass riots”, “Disobedience to 
the legal requirements of the administration of a 
correctional institution”, allow students to form 
universal competencies and general profes-
sional competencies, according to the federal 
state educational standard of higher education 
in the specialty 40.05.02 “law enforcement”, 
approved by the order of the Ministry of Sci-
ence and Higher Education of the Russian Fed-

eration no. 1131 of August 28, 2020 [13].
Results
The use of simulation tools such as training 

grounds, training workplaces, training work 
routes, along with the use of AR and VR tech-
nologies, in the course of training is aimed at 
forming the experience of students when they 
are immersed in a professional environment 
during training in order to achieve professional-
ly and socially significant competencies. It also 
ensures their involvement in the work and ac-
tivity, since the motivation to study theoretical 
material comes from the need to solve a practi-
cal problem. In this case, the traditional didac-
tic triad “knowledge – competencies – skills” is 
supplemented by a new didactic unit – “experi-
ence of activity”. This approach to training will 
allow future penal officers to make practical de-
cisions in the field of their professional activities 
confidently and independently.

Conclusion
Thus, at present, practical activity plays an 

important role in the system of professional ed-
ucation. In this regard, it is necessary to search 
for ways to modernize the educational process, 
various methods, techniques and forms of or-
ganizing the educational process, as well as the 
use of fundamentally new training tools to im-
prove the quality of professional training of staff 
for the penal system.

The use of training grounds, training work-
places, and training work routes will allow stu-
dents to form a clear algorithm of actions when 
performing official duties, and the teaching staff 
of higher education organizations of FSIN Rus-
sia – to create situations as close as possible to 
reality and conditions of a correctional institu-
tion [5; 8]. Along with the practical component, 
the use of AR and VR technologies in combina-
tion with training grounds, training workplaces, 
and training work routes will improve students’ 
academic performance and understanding of 
the material, and increase the level of their mo-
tivation. Everything that cannot be created in 
the real educational process due to technical, 
economic or physical reasons can be simulated 
in the virtual world.

The practice-oriented approach to training 
not only contributes to high-quality training, the 
formation of universal, professional and special 
competencies necessary for the service in the 
departments of institutions and bodies of the 
penal system, but also subsequently optimizes 
the professional adaptation of young employ-
ees to the service in the penal system.
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A b s t r a c t 
Introduction: the article analyzes professional marginalism, which became 

increasingly widespread in recent years. Preventing marginalism becomes an urgent 
issue for representatives of various scientific fields: sociologists, psychologists, 
and teachers. At the same time, there is still an insufficient amount of studies on the 
problems associated with the prevention of professional marginalism as a dangerous 
psychological phenomenon, despite their high social, national and personal significance. 
The development of professional marginalism is especially dangerous among employees 
of law enforcement agencies: military personnel, law enforcement officers, correctional 
officers, etc. The relevance of this topic is due to the increase in the number of officers who 
show signs of professional marginalism. Aim: we review theoretical data and experience 
in studying the problem of professional marginalism as a dangerous psychological 
phenomenon so as to show possible ways of its prevention and correction in the course 
of educational process at departmental universities. Methods: theoretical (analysis, 
synthesis, comparison, systematization, generalization of psychological and pedagogical 
literature on the research problem, modeling), empirical (survey, testing, experiment), 
qualitative and quantitative data processing. Results: in the course of the research we have 
revealed that among the interviewed cadets of departmental educational organizations, 
including the Federal Penitentiary Service of Russia, the majority (69.0%) tend to show 
ambivalent feelings about the profession they are mastering; professional marginalism as 
the antipode of professional commitment is manifested in the majority of cadets (71.4%) 
at the median level. Only a fifth of the surveyed cadets showed a low level of professional 
marginalism. Conclusions: having analyzed the results of the assessment of the state and 
dynamics of the level of professional identity in cadets, we see that the achieved indicators 
should be increased in order to prevent professional marginalism. It can be achieved 
by developing and implementing a program to increase the level of formation of the 
professional identity in cadets. The program should include activities, forms and methods 
of their organization and implementation, aimed at preventing professional marginalism 
among law enforcement officers. An essential role in preventing the emergence and 
development of this psychological phenomenon belongs to educational (especially 
pedagogical) activities of lecturers in the course of training specialists in departmental 
universities.

K e y w o r d s : professional marginalism; professional identity; prevention of 
professional marginalism; pedagogical means; educational process; departmental 
educational organization.
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fessional duties and personal significance of 
the profession;

– on the one hand, officers develop their pro-
fessional identity as a psychological phenom-
enon that is diametrically opposed to profes-
sional marginalism; on the other hand, teachers 
at departmental universities are not sufficiently 
ready to prevent the development of marginal-
ism through the implementation of purposeful 
educational activities that would develop a high 
level of professional identity in graduates.

The main part
Researchers who study professional margin-

alism as a psychological phenomenon point out 
that professional marginalism, despite being 
much less studied than its opposite phenom-
enon of “professional identity”, is a fairly com-
mon phenomenon, especially in socionomic 
professions.

In contrast to professional identity, which 
in a generalized form represents “identifica-
tion with a specific profession and professional 
community” [3, p. 3], professional marginalism 
is a “behavioral and conceptual antagonist of 
professional identity”, reflects one’s personal 
position of rejection of professional mentality 
and non-involvement in one’s own profession 
[5, pp. 69–70].

In contrast to E.P. Ermolaeva, researchers 
A.I. Kalashnikov and S.A. Minyurova consider 
professional marginalism as an antonym not of 
professional identity, but of professional com-
mitment, that is, “a state of devotion and loyalty 
that arose on the basis of identification with the 
profession, reflecting a stable, unchanging and 
truthful attitude, including a willingness to make 
commitments and fully (emotionally and intel-
lectually) give oneself to the profession or pro-
fessional business” [6, p. 7].

S.N. Vaitulevich characterizes professional 
marginalism as a state of an individual in which 
they “have no clear rules of conduct and their 
values are blurred” and which is based on “in-
stability, unregulated norms and values of the 
individual” [2, p. 63].

One of the most striking manifestations of 
professional marginalism is seen in a radical 
change in the way in which the specialist per-
ceives an individual (a client, a patient, a stu-

Introduction
So far, Russian researchers and teachers 

have not conducted any comprehensive stud-
ies of pedagogical aspects related to the pre-
vention of professional marginalism. At the 
same time, for foreign researchers, “the topic 
of marginality is one of the most popular and 
developed topics in various fields of science” 
[8, p.7], according to S.V. Obolkina who comes 
to this conclusion on the basis of the analysis of 
the works of Z. Bauman, H. Viljoen, R. E. Park, 
K. Myalo, V. Turner, T. Shibutani, A. Farge, etc.

In Russia, philosophical analysis of the 
problem of marginality is contained in the 
works of M.K. Mamardashvili, V.S. Mart’yanov,  
S.V. Obolkina, Yu.N. Solonin, etc.

There are many sociological works on mar-
ginalism as a social phenomenon (I.P. Popova, 
S.P. Gurin, O.A. Kornilova, L.I. Kemalova, etc.). 
Psychologists (S.N. Vaitulevich, E.P. Ermolaeva, 
S.A. Minyurova, S.E. Polyakova, N.A. Sainako-
va, etc.) study marginalism as a psychological 
phenomenon; and legal scholars (S.I. Kirillov, 
O.V. Lobovikov, E.V. Sadkov, R.F. Stepanenko, 
etc.) investigate legal conditions for the emer-
gence and implications of marginal behavior of 
an individual, as well as ways to overcome them 
by improving the current legislation.

The findings of psychological and pedagogi-
cal research are particularly important [12; 13] 
for identifying the possibilities of preventing 
professional marginalism as a dangerous psy-
chological phenomenon in educational process 
at departmental universities.

When determining the relevance and signifi-
cance of studying the pedagogical aspects of 
the problem of preventing professional margin-
alism in law enforcement officers, we draw at-
tention to the following contradictions:

– on the one hand, proper performance of 
professional duties by military personnel, law 
enforcement officers, correctional officers, etc. 
is highly important for society, the state and its 
citizens, as well as officers’ awareness of the 
importance of their professional activity and 
their responsibility for its results; on the other 
hand, some of them do not accept professional 
values, lose a sense of commitment to the pro-
fession, lose interest in the performance of pro-
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dent, a subordinate from among the person-
nel in law enforcement agencies): the attitude 
toward someone as the subject of professional 
activity gives way to that exclusively as the ob-
ject of influence and manipulation. The behav-
ior of a specialist differs from the professionally 
declared one; it is aimed at the implementation 
of non-professional personal goals that are dif-
ferent from socially and professionally accept-
able ones. This is expressed in professional 
mistakes, disregard for the performance of of-
ficial duties and their improper performance, 
the use of professional position in narrow per-
sonal interests, consumer attitude toward the 
profession.

Based on the analysis of the research of psy-
chological scientists we can define a number 
of objective and subjective reasons that cause 
professional marginalism: instability of socio-
economic conditions; low level of socio-legal 
organization of the macrostructure of the pro-
fession; inversion of moral values in society, de-
nial of professional values; reform processes at 
the level of the industry, department, organiza-
tion, to which the specialist cannot adapt; lev-
eling the social significance of professional ac-
tivity and its results; intrapersonal conflict that 
arises when it is necessary to make a choice 
between performing professional activities that 
do not bring rewards and refusing to perform 
official duties even if there is a threat of sanc-
tions; initially unformed professional identity 
(due to lack of aptitude for the profession, inef-
fective professional adaptation, etc.); destruc-
tive experience of professional crisis, etc.

Thus, we can assert that professional mar-
ginalism is a complex psychological phenom-
enon that arises due to objective reasons, that 
is, a phenomenon given in the experience and 
in available a priori forms of sensory contem-
plation [7], which requires a comprehensive 
analysis.

The study of pedagogical aspects of pre-
venting professional marginalism in future spe-
cialists in the course of educational process at 
departmental universities is based on E.P. Er-
molaeva’s statement that professional margin-
alism develops under the influence of “violation 
of the ties of each pair in the triad “individual –
profession – society”: violation of the “individu-
al – profession” ties provokes a decrease in the 
socially acceptable level of professionalism; 
violation of the “individual – society” ties leads 
to an increase in the contradiction between the 
meaning and sense of the profession; when the 
“profession – society” relationship is violated, 

the threshold of moral prohibitions decreases” 
[4, p. 16].

It is advisable to start preventing the occur-
rence and development of these violations in 
the triad “individual – profession – society” in 
the course of educational process at depart-
mental universities, where cadets embark on 
the path toward their chosen profession.

The pedagogical problem associated with the 
prevention of professional marginalism among 
future specialists of law enforcement agencies 
in connection with the violation of pairwise con-
nections in this triad can be formulated in gen-
eral as follows: how to ensure the formation of 
personal and professionally significant qualities 
in future specialists in the course of educational 
process at departmental universities, creating 
the basis for motivating the development of 
professionalism, a deep understanding of the 
meaning and significance of the profession, ex-
cluding the lowering of the “threshold of moral 
prohibitions”, that is, preventing the formation 
and development of professional marginalism 
as a dangerous psychological phenomenon?

To answer this question, it is necessary to 
carry out comprehensive psychological and 
pedagogical research that should take into ac-
count that “scientific research”, as A.N. Alyokh-
in points out, is, first of all, an analytical decom-
position of the initial phenomenon into a set of 
elements to be considered” [1, p. 20].

In our work, we study the possibilities of pre-
venting professional marginalism among future 
specialists in the educational process of de-
partmental universities in the aspect of such 
“analytical decomposition” in accordance with 
the established triad “individual – profession – 
society”.

Speaking about the prevention of the viola-
tion of the “individual – society” ties, we can 
say that in this case cadets should understand 
the moral values inherent in representatives of 
the profession they have chosen; consequent-
ly, they should bear in mind that this under-
standing is important to society. Vladimir Putin 
has repeatedly drawn attention to the need to 
“strengthen in new generations the basic val-
ues that have been tested by life itself, which 
reflect our traditions, national identity, the en-
tire historical path of Russia with its trials and 
triumphs” [9].

The difficulties of forming basic values in the 
system of moral values of cadets at the pres-
ent stage of social development are largely due 
to the fact that the system of values of young 
people, including cadets of departmental uni-
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versities, is currently undergoing significant 
changes [14]. Without going into the analysis of 
their causes, features and manifestations, we 
will speak about a number of the most typical 
aspects of philosophical and sociological re-
search, which are reflected in young scientists’ 
publications.

For example, K.S. Talanova is sure that 
“our country is in the deepest spiritual crisis, 
the traditional guidelines and meanings have 
been lost” [10, p. 179], I.N. Tkachenko, Z.V. 
Bersun’kaeva are convinced that “at present, 
young people are experiencing a decline in their 
values: difficult and inconsistent processes are 
taking place, indicating a revision of the set of 
values of previous generations” [11, p. 518].

Significant changes affecting the system of 
moral values require a revision of the content 
and forms of education of future specialists at 
departmental universities, where these values 
are formed mainly in the process of education. 
At the same time, it is important to preserve 
such fundamental things as loyalty to duty, 
honor, dignity, courage, love for the Mother-
land, high military discipline, etc. in the system 
of personal moral values.

The violation of the “profession – society” 
ties can be prevented if future specialists devel-

op a system of moral values that are adequate 
to the requirements of their upcoming profes-
sional activity: humanism, responsibility, pa-
triotism, citizenship, sociability, determination, 
honesty, justice, etc.

Preventing the violation of the “individual – 
profession” relationship requires creating the 
foundations for the formation and develop-
ment of professionalism. As a professional, an 
employee of law enforcement agencies should 
be able to solve the tasks set regardless of the 
conditions of the situation. The set of special 
knowledge, skills and abilities that character-
ize an officer includes competence, discipline, 
commanding will, organizational abilities, cre-
ative activity, psychological and physical quali-
ties necessary in a particular type of activity.

In order to establish the state of professional 
identity of cadets at different stages of their 
professional education and to determine the 
level of professional commitment and profes-
sional marginalism, a pilot study was conducted 
with the participation of 42 cadets of Voronezh 
Institute of FSIN Russia. Having modified the 
Professional Commitment Questionnaire de-
veloped by A.I. Kalashnikova and S.A. Minyuro-
va for the purposes of the study, we obtained 
the results presented in Table 1.

Table 1
Differentiated groups of cadets by the level of professional commitment and professional 

marginalism (in %)

Levels  
Indicators  High level Median level Low level

Components of professional commitment

1. Professional affectivity 31.0 69.0 0.0

2. Professional activity 61.9 39.1 0.0

3. Stability 21.4 78.6 0.0

Professional marginalism 8.5 71.4 20.1

Based on the results obtained, we can con-
clude that professional commitment dominates 
professional marginalism in the vast majority of 
cadets. At the same time, the most pronounced 
driver of professional commitment is profes-
sional activity (61.9% of cadets have a high level 
of formation of this component), which consists 
in the readiness to devote themselves intellec-
tually and emotionally to the profession being 
mastered, the desire for professional self-im-
provement and maximum involvement in the 
activity.

Professional affectivity, which manifests it-
self in an emotionally positive attitude toward 
the profession, is formed at a high level in a 

third of cadets. These students feel a sense 
of pride from belonging to the profession, are 
emotionally attached to it and perceive the pro-
fessional component as a harmonious part of 
their own personality. The majority of respon-
dents (69.0%) tend to show ambivalent feelings 
about the profession being mastered. Cadets 
from this group generally perceive their profes-
sional choice as the right one; they tend to in-
ternalize professional goals and values, which 
contributes to the formation of a professional 
mentality. They do not reject the profession, do 
not regard it as unacceptable for themselves, 
however, they do not feel pronounced affection 
and satisfaction.
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Professional stability, which reflects a sense 
of professional duty, awareness of the difficulty 
of leaving the profession due to significant time 
and energy investments in its development, is 
manifested in the majority of cadets (71.4%) 
at the median level. The change of profession 
for these respondents is largely unacceptable 
precisely because of their reluctance to look for 
another place of study and subsequent work, 
and not because of the commitment to the pro-
fession. For one fifth of respondents, the most 
significant consequences of leaving the profes-
sion are the need to find another educational or-
ganization, the inability to realize certain needs 
in a new profession, the unwillingness to lose 
the time, energy, and other resources spent on 
mastering the current profession.

Professional marginalism as the antipode of 
professional commitment in the majority of ca-
dets (71.4%) is manifested at the median level. 
By the third year of training, future employees 
of the Federal Penitentiary Service of Russia 
have been participating in the educational and 
professional activities; moreover, they have ob-
tained a certain level of professional mentality, 
and they are already experiencing some rejec-
tion of professional norms and values, a sense 
of non-involvement in the performance of the 
professional role that they are mastering. So 
far, they have not had the time to fully immerse 
themselves in professional activity, to realize 
its advantages and disadvantages; thus, they 

show a rather pronounced mental non-involve-
ment in the profession.

Only one fifth of respondents show a low lev-
el of professional marginalism, which indicates 
that these cadets do not have self-denial in the 
profession, they do not consider it insignifi-
cant to them personally, and they do not have a 
sense of non-involvement in their future profes-
sional role.

Professional identity was assessed with the 
use of diagnostic tools suitable for the goals of 
an ascertaining experiment. The tools help to 
determine the levels of formation of the phe-
nomenon under consideration as a whole and 
by its enlarged structural components – value-
based, activity-based and reflexive. In the pro-
cess of diagnostics, the following techniques 
were used: the technique of life-meaning ori-
entations by D.A. Leontiev and the technique of 
value orientations by M. Rokich – for the value-
based component; the technique of studying 
the status of professional identity by A.A. Azbel 
and the technique of identification research by 
B. Long, R. Ziller, R. Henderson for the activity-
based component; the technique of reflexivity 
research by A.V. Karpov and the technique of 
diagnostics of the level of empathic abilities by 
V.V. Boyko – for the reflexive component.

Table 2 presents the results obtained using 
a 9-point rating scale, the values of which are 
distributed by levels (1–3 – low, 4–6 – median, 
7–9 – high). 

Table 2
Average values of indicators of the degree of formation of professional identity in cadets of 

Voronezh Institute of FSIN Russia

Criteria for assessing the degree 
of formation of professional 

identity

Changes in the average values of indicators for the enlarged 
components of professional identity

intermediate testing (third year) 
/ initial testing (first year)

final testing (fifth year) /
initial testing (first year)

Value-based 4.37 / 2.53 5.06 / 2.53

Activity-based 4.02 / 2.44 5.21 / 2.44

Reflexive 4.81 / 2.26 5.04 / 2.26

Total average value for all criteria 4.40 / 2.41 5.10 / 2.41

The following diagram gives a clear idea of 
the dynamics of the formation of professional 
identity in cadets:

The results obtained indicate that the ca-
dets of the first year of training mainly have a 
low level of formation of professional identity 
(the average total indicator is 2.41). At the same 
time, the indicators of the value-based criterion 
are slightly higher than the average value, which 
is explained by the value-semantic orientations 

of applicants choosing a future profession. The 
value of the reflexive criterion indicators is sig-
nificantly lower than the average, which is due 
to the fact that first-year cadets have not yet 
developed skills related to self-assessment 
and self-analysis of the process and results of 
activity in accordance with their chosen pro-
fession. The values of the indicators obtained 
based on the results of the intermediate testing 
conducted in the 3rd year of training indicate 
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that the majority of cadets rise to the median 
level of professional identity formation, but are 
at its lower limit. At the same time, the indica-
tors of the reflexive criterion reach higher val-
ues, which is largely due to the development of 
reflexivity and empathic abilities. At the same 
time, the indicators of the dynamics of the val-
ue-based criterion become the lowest, which 
indicates a change in the value orientations of 
cadets in educational process. The results of 
the final testing conducted in the 5th year of 
training confirm that the majority of cadets have 
achieved the median level of professional iden-
tity formation, but the values of the indicators 
are close to the upper limit determined for the 
median level. The highest were the values of the 
indicators of the activity-based criterion, which 
reflects a generally positive attitude toward the 
professional activity that graduates of a depart-
mental university will have to perform.

Conclusion
In general, the analysis of the results of as-

sessment of the state and dynamics of the for-
mation of professional identity in cadets shows 
that its level should be increased in order to 
prevent professional marginalism. This requires 
the development and implementation of an ap-
propriate program, including measures, forms 
and methods of their organization and imple-
mentation, aimed at preventing professional 

Fig. Dynamics of indicators of professional identity of cadets determined  
by the results of the diagnostics at the 1st, 3rd and 5th years of training  

(1 курс – 1st year, 3 курс – 3rd year, 5 курс – 5th year, ценностный – Value-based, деятельностный – Activity-based,  
рефлексивный – Reflexive, общее среднее значение по всем критериям - Total average value for all criteria)

marginalism in law enforcement officers.
Unfortunately, a society of professional mar-

ginals is being formed among young people in 
Russia. Professional marginalism, which arises 
against the background of negativism toward 
society, the denial of many of its values, in-
cluding professional ones, and the distortion 
of ideas about a decent lifestyle, becomes a 
social norm for young people. Potential mar-
ginals, as a rule, become either unemployed or 
active professional marginals, who do not care 
about professional satisfaction, because they 
perceive profession only as a means to earn 
money.

Prevention and correction of professional 
marginalism, in our opinion, should consist in 
restoring the professional identity of an em-
ployee, in simulating problematic pedagogical 
situations that develop creativity and respon-
sibility and implement the need for recogni-
tion and satisfaction of professional ambitions. 
These goals can be achieved with the help of 
technologies for building individual trajectories 
and scenarios for professional development, 
psychological counseling and support, during 
which specific actions, difficulties, etc. are dis-
cussed. The use of interactive technologies will 
help to reduce professional destructions and 
increase the efficiency of professional activity 
of future officers.
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