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ПЕДАГОГИКА 

Pedagogics 

УДК 376 

Э. В. Зауторова1 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ 

ОСУЖДЕННЫХ — ВАЖНАЯ ЗАДАЧА В ФЕДЕРАЛЬНОМ  

ЗАКОНЕ «О ПРОБАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, связанных с восста-

новлением и развитием социально полезных связей осужденных, в отношении 

которых применяется пробация. 

Ключевые слова: осужденный; пробация; ресоциализация; Федеральный 

закон «О пробации в Российской Федерации»; социально полезные связи.  

Для цитирования: Зауторова Э. В. Восстановление социально полезных 

связей осужденных — важная задача в Федеральном законе «О пробации в 

Российской Федерации» // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. 

№ 4 (24). С. 9–13. 

E. V. Zautorova 

RESTORING SOCIALLY USEFUL CONNECTIONS OF CONVICTS  

IS AN IMPORTANT TASK IN THE FEDERAL LAW “ 
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Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 года (утв. распоря-

жением Правительства РФ от 

29.04.2021 № 1138-р) выделяет в ряду 

основных мер по успешной ресоциали-

зации осужденных сохранение их соци-

ально полезных связей за счет повыше-

ния эффективности социальной и пси-

хологической работы в местах лишения 

свободы. Но, как отмечают практиче-

ские работники, меры, которые в насто-

ящее время используются в этом 

направлении, являются недостаточны-

ми для осуществления успешной соци-

альной интеграции осужденных в зако-

нопослушное общество. 

Сегодня общественность и особен-

но представители пенитенциарной си-

стемы внимательно изучают положения 

Федерального закона от 06.02.2023 

№ 10-ФЗ «О пробации в Российской 

Федерации», который вступает в силу с 

1 января 2024 года. Одной из целей за-

кона является социальная адаптация и 

социальная реабилитация лиц, в отно-

шении которых применяется пробация. 

В этой связи очень важно восстановле-

ние социальных связей, особенно лиц, 

осужденных судом, которые длитель-

ное время находятся в местах лишения 

свободы. 

Пребывая в изоляции, многие из 

осужденных теряют контакты с внеш-

ним миром, замыкаются в тюремной 

жизни, принимают криминальную суб-

культуру, не проявляют интереса к со-

бытиям в стране и т. д. Большинство из 

них, проведя «за решеткой» долгий 

срок, не могут адекватно воспринимать 

реальную жизнь на свободе, оценивать 

возникающие трудности и проблемы, 

которые могут требовать решения и ак-

тивного их личного участия. 

При этом у многих осужденных 

также потеряны связи с родственника-

ми и родными людьми, поэтому многие 

из них чувствуют себя отгороженными 

от общества, ненужными и бесперспек-

тивными. Отрыв от семьи в значитель-

ной степени отрицательно влияет на 

весь процесс наказания (в этом прояв-

ляется карательная функция наказания), 

в связи с этим личность преступника 

подвергается разного рода деформаци-

ям, влияющим, в том числе, на его ха-

рактер и поведение [3]. 

На нивелирование отрицательных 

последствий наказания (изоляции) 

должна быть направлена воспитатель-

ная, психологическая и социальная ра-

бота с осужденными в местах лишения 

свободы. В связи с этим рассматривае-

мый закон считаем важным фактором 

восстановления социально полезных 

связей осужденных, так как раньше 

данное направление в пенитенциарных 

учреждениях носило преимущественно 

декларативный и фрагментарный ха-

рактер при отсутствии индивидуально-

го подхода в решении проблем в этом 

плане. Поэтому среди главных задач, 

стоящих перед специалистами по соци-

альной работе, начальниками отряда и 

работниками психологической службы 

в пенитенциарных учреждениях, выде-

ляется восстановление, поддержание и 

укрепление социально полезных связей 



 

ПЕДАГОГИКА 

 

 
11 

 

осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Социально полезные связи лиц, 

находящихся в российских исправи-

тельных учреждениях, малочисленны, 

при этом характеризуются высокой 

плотностью контактов и разной степе-

нью их частоты, зависящей от режима 

отбывания наказания. Отмечается так-

же такая особенность социально полез-

ных связей осужденных, как наличие 

взаимной морально-психологической 

поддержки, но при этом односторонней 

материально-финансовой помощи [2]. 

Отметим, что социально полезные свя-

зи правонарушителей регулируются за-

конодательно закрепленными способа-

ми их поддержания (телефонные разго-

воры, свидания, почтовые отправле-

ния). 

Если просмотреть на историю ста-

новления социальной работы, где идея 

помощи осужденным родилась еще в 

царское врем и развивалась в советский 

период при смене политических взгля-

дов, а также проанализировав источни-

ки научной литературы, можно отме-

тить, что в настоящее время активно 

декларируется возврат к принципам 

просоциального подхода, предполага-

ющего индивидуальную работу с осуж-

денным и учет специфики его социаль-

ных связей. 

Так, в исследованиях, посвященных 

роли социальных связей осужденных, 

ученые отмечают два основных теоре-

тических направления: 

1) объединение теории стигматиза-

ции, объясняющие трансформации 

личности преступника, обусловленные 

включенностью в криминальную суб-

культуру, с одной стороны, а с другой 

— механизмы социальной сегрегации и 

разрушения конструктивных социаль-

ных связей (Э. Лемерт, И. Гоффман, 

К. Эриксон, Э. Шур, Ф. Танненбаум, 

Г. Беккер, Дж. Брейтуэйт, Х. Стюарт); 

2) первичные социальные связи с 

семьей как механизм социального кон-

троля, препятствующий деформации 

личности в условиях криминальной 

субкультуры (Э. Саттерленд, Д. Крэсси, 

Ч. Кули, П. Бурдье) [1]. 

Социально полезные связи пред-

ставляют собой определенные отноше-

ния лиц, лишенных свободы, с предста-

вителями различных социальных групп 

и организаций. Такое взаимодействие 

может стать фундаментом для успеш-

ной реинтеграции в социум, способ-

ствовать формированию у воспитуемых 

активной включенности в общество, 

развитию социально одобряемых ка-

честв, а также успешному процессу ре-

абилитации личности. 

Спектр подобных связей очень ши-

рок и может включать восстановление 

как семейных отношений, так и сотруд-

ничество с благотворительными орга-

низациями, участие в образовательных 

программах или волонтерской деятель-

ности, установление контактов с рабо-

тодателями и другими специалистами и 

т. д. 

В законе «О пробации в Российской 

Федерации» названы субъекты проба-

ции: так, например, осужденные могут 

взаимодействовать с представителями 
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коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, общественными объединени-

ями и негосударственными организаци-

ями, которые социально ориентированы 

и предоставляют социальные услуги 

лицам, лишенным свободы. Данное 

взаимодействие поможет осужденному 

с трудоустройством на свободе после 

освобождения. При этом он применяет 

по отношению к себе те профессио-

нальные качества, которые требует та 

или иная трудовая деятельность. Это 

помогает человеку сориентироваться в 

выборе профессии, создает настроение 

защищенности, так как материальное 

обеспечение необходимо как самому 

осужденному, так и его близким (семье, 

детям, престарелым родителям). 

При этом важно, что осужденные 

могут наладить связи с индивидуаль-

ными предпринимателями, в том числе 

на основании соглашений, заключен-

ных с субъектами пробации, обще-

ственными наблюдательными комисси-

ями, а также гражданами. 

Также важно сотрудничество осуж-

денных с благотворительными органи-

зациями с целью оказания помощи 

нуждающимся людям или их участие в 

волонтерской деятельности, что позво-

ляет им проявить свое неравнодушие, 

эмпатию и социальную ответствен-

ность. Так, в ИК-1 УФСИН России по 

Вологодской области осужденные 

женщины оказывают благотворитель-

ную помощь детям Дома малютки: из-

готавливают вязаные игрушки и одежду 

для малышей, а также поделки и пред-

меты интерьера. 

Но в настоящее необходимы новые 

технологии, которые будут способство-

вать наращиванию, сохранению и 

укреплению социальных связей лиц, 

лишенных свободы. При этом важно 

составление индивидуальной програм-

мы социального сопровождения осуж-

денного (электронное досье, система 

мероприятий, планируемая и проводи-

мая в рамках пенитенциарной и постпе-

нитенциарной адаптации). Социальные 

работники фиксируют в данной про-

грамме весь процесс оказания социаль-

ной помощи по решению разного рода 

вопросов, в частности, по восстановле-

нию, поддержанию и укреплению соци-

ально полезных связей осужденного 

Процесс восстановления социально 

полезных связей осужденных может 

быть построен более эффективно, если 

будет изучаться и анализироваться рос-

сийский и зарубежный опыт их разви-

тия, будут создаваться рекомендации, 

направленные на совершенствование 

пенитенциарной социальной работы по 

укреплению социальных связей осуж-

денных. Это позволит снизить рецидив 

преступлений и способствовать модер-

низации технологического процесса 

осуществления социальной помощи ли-

цам, отбывающим лишение свободы в 

исправительных учреждениях. 

Подводя итог, отметим, что восста-

новлению и развитию социально полез-

ных связей осужденных должно быть 

уделено больше внимания, так как оно 

способствует выработке стратегии пра-

вопослушного поведения, приемлемой 

психологической атмосферы в учре-
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ждении, нормализации отношений 

между осужденными и администраци-

ей, осознанию собственной важности и 

значимости через отношение родных и 

близких людей и их поддержку, а также 

помощи в устройстве таких жизненно 

важных сфер после отбывания наказа-

ния, как жилье, работа, здоровье. 

Литература 

1. Еремеева, А. А. Социальная работа с осужденными при подготовке их к осво-

бождению // Перспективы : cборник научных статей магистрантов и аспиран-

тов. Вып. 10 / науч. ред. З. Х. Саралиева. — Нижний Новгород : Нижегородский 

госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, 2021. — С. 34–40. 

2. Еремеева, А. А. Характеристика социальных сетей осужденных // Вестник 

Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

Социально-экономические науки. — 2020. — № 1. — C. 89–99. 

3. Зауторова, Э. В. Семейное воспитание — важное направление работы с различ-

ными категориями воспитуемых // Психолого-педагогическое образование ро-

дителей: история, современность, перспективы : мат. II Всерос. научно-практ. 

конф. — Ростов-на-Дону, 2023. — С. 93–97. 

Сведения об авторе 

Эльвира Викторовна Зауторова: Вологодский институт права и экономики 

ФСИН России (г. Вологда, Российская Федерация), профессор кафедры юриди-

ческой психологии и педагогики; ФКУ НИИ ФСИН России (г. Москва, Россий-

ская Федерация), ведущий научный сотрудник, доктор педагогических наук, 

профессор. E-mail: elvira-song@mail.ru 

Information about the author 

Elvira V. Zautorova: Vologda Institute of Law and Economics of the FPS of Russia 

(Vologda, Russia), professor of the Chair of Legal Psychology and Pedagogy; Re-

search Institute of the FPS of Russia (Moscow, Russia), leading researcher, doctor of 

pedagogical sciences, professor. E-mail: elvira-song@mail.ru 

 

  

https://mail.yandex.ru/?uid=596005797#compose?to=%22%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22%20%3Celvira-song%40mail.ru%3E


 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (24) / 2023 

 

 
14 
 

УДК 378 

О. Ю. Кичигина2 

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Статья посвящена вопросам формирования культуры информационной 

безопасности у молодого поколения. В работе рассмотрена эволюция терми-

на, а также проведен анализ положений отечественного законодательства, 

направленного на создание и развитие культуры информационной безопасно-

сти. Даны рекомендации по формированию культуры информационной без-

опасности у обучающихся в высшей школе. 
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Жизнь современного человека 

неразрывно связана с использованием 

информационных технологий, как при 

выполнении своих профессиональных 

обязанностей, так и в быту. Однако ис-

пользование указанных технологий 

требует не только наличия специаль-

ных знаний, умений и навыков, но и 

определенной культуры, особенно при 

использовании информационных тех-

нологий и возможностей информаци-

онно-телекоммуникационной сети. 

Понятие информационной культу-

ры трансформировалось в процессе 

становления и развития информацион-

ного общества. Впервые термин «ин-

формационная культура» в отече-

ственной литературе был озвучен в ра-

ботах К. М. Войханской [3] и 

Э. Л. Шапиро [5] в 70-х гг. прошлого 

столетия. Предложенные определения 

отражали особенности организации 

работы с информацией, характерные 

для конца XX в. в нашей стране: тер-

мин «информационная культура» при-

менялся в профессиональной среде со-

трудников библиотек и других лиц, 

осуществляющим поиск информации в 

архивах. 

Фаза развития информационных 

технологий и использования компью-

терных сетей в нашей стране пришлась 

на 90-е гг. прошлого века. Именно в 

этот период начала формироваться 

культура информационной безопасно-

сти. Изначально информационная без-

опасность рассматривалась только в 

как техническая дисциплина. Посте-

пенно информационная безопасность 

стала включать в себя новые составля-

ющие — правовые, организационные, 

педагогические, психологические и со-

циально-культурные [1]. 

Изначально понятие «информаци-

онная культура» формировалось как 

узкопрофильное, характерное только 

для специалистов в конкретной обла-

сти. Однако, начиная с 2000-х гг. ис-

пользование информационных техно-

логий ведется практически во все от-

раслях жизнедеятельности людей, 

компьютерные сети активно применя-

ются организациями для электронного 

документооборота и проч. Вопросы 

информационной безопасности, а, сле-

довательно, и культуры информацион-

ной безопасности приобретают более 

значимый статус и открытый характер. 

Помимо технической составляющей 

информационной безопасности возни-

кает необходимость закрепления пра-

вовых норм в указанной области, раз-

работки организационных мероприя-

тий, а также психолого-педагогических 

рекомендаций. Так, например, одним 

из первых нормативных документов в 

этой области стал Федеральный закон 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о 

защите информации». Данный доку-

мент регулирует отношения, возника-

ющие при реализации информацион-

ных процессов и применения инфор-

мационных технологий, а также обес-

печения защиты информации. 

Под понятием «информационная 

культура» стал пониматься перечень 

знаний, навыков и умений, необходи-
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мых и достаточных человеку для ис-

пользования информационных техно-

логий. 

Расширение сферы применения 

информационных технологий и увели-

чение количества пользователей при-

вело к увеличению перечня задач, сто-

ящих перед техническими специали-

стами в указанной области, добавились 

обязанности по разработке правил 

обеспечения информационной без-

опасности для лиц, не обладающих 

специальными знаниями; возникла 

необходимость обучения сотрудников 

организаций. 

Уровень знаний человека начала 

XXI в. в нашей стране не являлся до-

статочным для противостояния и про-

тиводействия нахлынувшим информа-

ционным угрозам. Начался процесс 

формирования комплексных мер по 

обеспечению информационной без-

опасности, в том числе на уровне госу-

дарства. В указанный временной пери-

од были разработаны профессиональ-

ные и образовательные стандарты для 

специалистов в данной области; созда-

ны целые системы специализированно-

го обучения на базе образовательных 

организаций среднего и высшего обра-

зования; в программы подготовки спе-

циалистов непрофильных специально-

стей ввели дисциплины, способствую-

щие формированию у населения куль-

туры информационной безопасности. 

Следующий этап развития понятия 

«культура информационной безопас-

ности» начался во втором десятилетии 

2000-х гг. В нашей стране был принят 

ряд документов, определяющих прио-

ритетные направления в области ин-

формационной безопасности и разви-

тия информационного общества. 

В 2016 г. Указом Президента РФ от 

05.12.2016 № 646 была утверждена 

Доктрина информационной безопасно-

сти РФ, в которой было закреплено по-

нятия информационной безопасности: 

это состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних 

и внешних информационных угроз, 

при котором обеспечиваются реализа-

ция конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, достойные ка-

чество и уровень жизни граждан, суве-

ренитет, территориальная целостность 

и устойчивое социально-

экономическое развитие Российской 

Федерации, оборона и безопасность 

государства, обозначены угрозы ин-

формационной безопасности, а также 

стратегические цели и основные 

направления обеспечения информаци-

онной безопасности. 

Указом Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 была принята Стра-

тегия развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 

2017–2030 гг. Стратегия развития ин-

формационного общества определяет 

цели, задачи и меры по реализации по-

литики РФ в области информационных 

и коммуникационных технологий, ко-

торые необходимы для развития ин-

формационного общества, формирова-

ния национальной цифровой экономи-

ки, обеспечения национальных интере-
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сов и реализации стратегических наци-

ональных приоритетов. 

В настоящее время в стране реали-

зуют программы цифровой трансфор-

мации в различных сферах деятельно-

сти. Успешное проведение государ-

ственной политики в данном направ-

лении возможно лишь при массовом 

вовлечении граждан в процесс. При 

этом использование создаваемых кли-

ентских серверов требует от пользова-

телей приобретение определенных 

навыков работы с ними, вместе с тем, 

необходимо и доверие со стороны 

население к предлагаемым информа-

ционным услугам, которое может быть 

достигнуто через формирование куль-

туры информационной безопасности. 

Весомым фактом, подтверждаю-

щим важность формирования культуры 

информационной безопасности в 

нашей стране, является разработка 

Концепции формирования и развития 

культуры информационной безопасно-

сти граждан РФ (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 22.12.2022 

№ 4088-р, далее — Концепция). 

В Концепции сформулировано 

определение понятия «культура ин-

формационной безопасности»: это со-

вокупность сформированных знаний, 

умений и навыков по вопросам инфор-

мационной безопасности, обеспечива-

ющая безопасное пребывание гражда-

нина Российской Федерации в инфор-

мационном пространстве», следова-

тельно, задача современного общества 

— формирование культуры информа-

ционной безопасности граждан на всех 

уровнях становления и развития лич-

ности. 

В Концепции отмечается, что 

внедрение информационных техноло-

гий проводится с целью реализации 

прав граждан на свободу и доступ к 

информации. Вместе с тем, подчерки-

вается, что расширение спектра при-

менения информационных технологий 

и компьютерных сетей неизбежно ве-

дет к существенному увеличению ин-

формационных угроз, как для отдель-

ной личности, так и для страны в це-

лом. Существующие угрозы информа-

ционной безопасности способны нане-

сти вред в любой из сфер жизнедея-

тельности человека: финансовой, про-

фессиональной, в том числе привести к 

негативным последствиям в морально-

психологическом плане. Восприятие 

информационного пространства, как и 

любой другой сферы жизни деятельно-

сти человека, осуществляется посред-

ством общепризнанных ценностей, 

культура информационной безопасно-

сти не является исключением и вклю-

чает в себя такие элементы, как тради-

ции, ценности и правила. 

Традиции — это исторически сло-

жившиеся нормы поведения, характер-

ные для определенного общества, сле-

довательно, должны формироваться 

определенные алгоритмы поведения, 

характерные для нашего информаци-

онного общества, в ответ на информа-

ционные угрозы. 

Ценность в широком смысле опре-

деляется как важность, значимость ка-

кого-либо объекта. Ценность инфор-
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мации в настоящее время не подлежит 

сомнению, поэтому и мероприятия по 

обеспечению информационной без-

опасности и защиты информации 

должны применяться всеми членами 

общества. 

Правила обычно определяют как 

нормы поведения при взаимодействии 

участников в каком-либо процессе. 

Коммуникативная функция в инфор-

мационном пространстве развита очень 

хорошо, поэтому необходимо соблю-

дение определенных правил всем субъ-

ектам с целью недопущения негатив-

ного влияния на личность. 

Формирование культуры информа-

ционной безопасности имеет важное 

значение для грамотного и безопасного 

поведения пользователей в информа-

ционном пространстве, а развитие и 

привитие ее элементов должно начи-

наться еще до использования инфор-

мационных технологий личностью. 

В Концепции отмечается, что осо-

бое внимание должно быть уделено 

юным членам нашего общества, осо-

бенно в возрасте до 18 лет, поскольку: 

во-первых, они являются самыми 

активными пользователями информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

во-вторых, в большей степени 

именно подростки подвержены нега-

тивному воздействию сети (буллинг в 

сети, просмотры сцен жестокости и 

насилия, вовлечение в запрещенные 

организации, ознакомление с недосто-

верной информацией и т. д.); 

в третьих, подрастающее поколе-

ние является будущим нашего государ-

ства и общества, следовательно, куль-

турные ценности, идеалы и традиции, 

сформированные в личности, перейдут 

в следующую возрастную группу, в 

дальнейшем будут культивироваться в 

качестве приоритетных в нашей 

стране. 

Как отмечалось ранее, наиболее 

активными пользователями информа-

ционных технологий и компьютерных 

сетей является молодое население 

нашей страны в возрасте от 12 до 24 

лет, при этом использование сети «Ин-

тернет» для данной категории граждан 

фиксируется на уровне 95 % (см. Указ 

Президента РФ от 05.12.2016 № 646 

«Об утверждении Доктрины информа-

ционной безопасности Российской Фе-

дерации»). Указанная возрастная груп-

па относится к обучающимся разных 

уровней образования. Все современные 

обучающиеся, родившиеся в период 

активного использования сети «Интер-

нет», чаще всего воспринимаются ее 

как основной источник информации, 

что, естественно, не может только по-

ложительно повлиять на становление 

личности. Огромные потоки информа-

ции, с которыми мы сталкиваемся каж-

дый день, вынуждают психику челове-

ка вырабатывать защитные механизмы. 

У молодежи формируется клипо-

вое сознание, когда человек пролисты-

вает лишь новостную ленту, читает 

только заголовки, формируя поверх-

ностное отношение к какому-либо во-

просу, не погружаясь в детали (см. 
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Указ Президента РФ от 09.05.2017 

№ 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы»). 

Информационное перенасыщение 

наносит удар не только по когнитив-

ной функции молодого человека, но и 

негативно влияет на его психо-

эмоциональное состояние, поскольку в 

силу возраста критическое мышление 

обычно развито недостаточно, следо-

вательно, не всегда граждане рассмат-

риваемой возрастной группы могут 

оценить достоверность информации и 

сделать правильные выводы. 

Еще одним негативным фактором, 

препятствующим формированию и 

развитию культуры информационной 

безопасности, является низкий уровень 

компьютерной грамотности населения 

нашей страны, а в возрастной группе 

от 18 до 24 лет отмечается его ста-

бильное снижение, что, несомненно, 

является тревожным сигналом [2]. 

Именно молодых людей, являю-

щихся обучающимися учебных заведе-

ний, следует рассматривать в качестве 

основной целевой группой, в которой 

необходимо развивать цифровую гра-

мотность, поскольку именно для сту-

денческой молодежи характерно при-

обретение новых норм и ценностей, а 

также активное использование вирту-

ального пространства [2]. 

Часть курсантов Кузбасского ин-

ститута ФСИН России поступают на 

обучение до достижения ими возраста 

18 лет, т. е., в соответствии с положе-

ниями Концепции, они попадают в 

наиболее опекаемую от воздействия 

информационных угроз категорию 

граждан. Однако, формирование лич-

ности не заканчивается в возрасте 

18 лет, а продолжает формоваться и 

дальше, следовательно, на образова-

тельные организации как на один из 

институтов государства возлагается 

задача по формированию культуры 

информационной безопасности. 

В Концепции отмечается, что куль-

тура информационной безопасности 

должна затрагивать все сферу жизни 

человека, в том числе бытовую, и ка-

саться вопросов личной информацион-

ной безопасности, а также профессио-

нальную, и рассматривать вопросы 

корпоративной информационной без-

опасности. При этом наиболее острым 

является вопрос реализации алгорит-

мов информационной безопасности 

лицами, состоящими на государствен-

ной гражданской и муниципальной 

службе. 

Успешное формирование культуры 

информационной безопасности воз-

можно при повышении общей грамот-

ности населения страны в области ин-

формационной безопасности, следова-

тельно, в процессе профессионального 

обучения будущим специалистам 

необходимо приобретать знания, навы-

ки и умения работы с информацион-

ными технологиями и потоками в без-

опасном режиме. 

Проведенный анализ научной ли-

тературы не позволил выявить единые 

комплексные рекомендации по укреп-
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лению информационной культуры в 

виртуальном пространстве. 

Формирование и повышение уров-

ня культуры информационной без-

опасности в среде обучающихся воз-

можно достичь в процессе: 

 освоения общекультурных ком-

петенций, так как они способствуют, 

например, развитию критического 

мышления, которое необходимо для 

безопасного и эффективного исполь-

зования информационных техноло-

гий; 

 изучения специализированных 

дисциплин, таких как «Информаци-

онная безопасность», «Защита ин-

формации» и т. п., позволяющих не 

только сформировать правила обес-

печения безопасности личной инфор-

мации, но получить знания, навыки и 

умения, необходимые для анализа 

информационных угроз, разработки 

алгоритмов защиты информации, по-

лученной при выполнении професси-

ональных (служебных) обязанностей; 

 проведения мониторинга уровня 

грамотности обучающихся и профес-

сорско-преподавательского состава в 

области обеспечения информацион-

ной безопасности; 

 организации научных мероприя-

тий по вопросам информационной 

безопасности и защиты информации 

(конференции, круглые столы, викто-

рины, научные кружки и т. п.) и уча-

стия в них как обучающихся, так и 

профессорско-преподавательского 

состава; 

 повышение квалификации про-

фессорско-преподавательского соста-

ва в области информационной без-

опасности; 

 использования электронных 

библиотек и сервисов дистанционно-

го обучения, которые способствуют 

доступу к большему объему инфор-

мации и приобретению навыков реа-

лизации информационных процессов 

в виртуальном пространстве в без-

опасном режиме; 

 изучения вопросов информаци-

онного права (права, обязанности 

пользователей и их ответственность, 

за реализуемые деяния); 

 развития информационной куль-

туры профессорско-

преподавательского состава, который 

всегда должен быть образцом для 

обучающихся. 

Проведено исследование позволи-

ло сделать вывод о том, что культуру 

информационной безопасности необ-

ходимо развивать у всех граждан РФ, 

вне зависимости от возрастной группы 

и профессиональной принадлежности, 

а ее успешное развитие невозможно 

без повышения компьютерной грамот-

ности населения, при этом необходимо 

уделять особое внимание вопросам 

информационной безопасности. 

Развитая культура информацион-

ной безопасности гражданам страны 

позволит получать и использовать до-

стоверную информацию; грамотно 

оценивать и противостоять угрозам 

информационной безопасности, тем 

самым уменьшая количество постра-
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давших и последствия от компьютер-

ных преступлений, сокращая матери-

альные потери и минимизирую мо-

рально-психологического воздействие 

на личность. 

Корпоративная культура информа-

ционной безопасности должна разви-

ваться на этапе обучения будущих 

специалистов, следовательно, именно 

образовательные учреждения должны 

формировать компетенции, которые 

обеспечат качественное выполнение 

своих профессиональных и служебных 

обязанностей в условиях информаци-

онного пространства. 

В целом культура информационной 

безопасности направлена на обеспече-

ние цифрового суверенитета нашей 

страны, а также сохранение культур-

ных и исторических ценностей, необ-

ходимых для стабильного и успешного 

развития Российской Федерации. 
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В Российской Федерации, как и во 

всем мире, цифровая трансформация 

— это одно из основных направлений 

деятельности любой сферы деятельно-

сти государства. Данное направление 

отражено в Указе Президента РФ от 

21.07.202 № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» и является наци-

ональной целью развития Российской 

Федерации. 

В настоящее время государствен-

ная политика России ориентирована на 

цифровую трансформацию в ряде 

сфер, в том числе и в сфере исполне-

ния уголовных наказаний. Федеральная 

служба исполнения наказаний (ФСИН 

России) активно работает над модер-

низацией информационных технологий 

и повышением эффективности своей 

деятельности с использованием совре-

менных цифровых технологий. 

Развитие цифровых технологий яв-

ляется ключевым фактором, который 

позволяет увеличить эффективность 

функционирования системы исполне-

ния уголовных наказаний. Применение 

современных информационных техно-

логий в деятельности ФСИН России 

позволяет повысить точность и ско-

рость обработки данных, а также усо-

вершенствовать механизмы контроля и 

мониторинга исполнения наказаний. 

На сегодняшний день ФСИН Рос-

сии активно внедряет современные 

цифровые технологии в свою деятель-

ность. Также в планах ФСИН России 

— модернизация существующих ин-

формационных систем и разработка 

новых. 

Особое внимание уделяется разра-

ботке и внедрению системы электрон-

ного документооборота, которая поз-

волит существенно снизить время, за-

трачиваемое на оформление докумен-

тов, а также повысить эффективность 

контроля и мониторинга исполнения 

уголовных наказаний. 

Учитывая, что одной из основных 

задач цифровой трансформации явля-

ется оцифровка, т. е. перевод инфор-

мации и документов из бумажного в 

цифровой формат, осуществляется по-

степенный перевод ведения учебно-

методической и учетной документации 

в электронный вид. 

Указы Президента от 09.05.2017 

№ 203 «О Стратегии развития инфор-

мационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» и от 

07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2024 года» определяют следующие 

направления цифровой трансформации 

образования. 

Для формирования информацион-

ного пространства знаний необходимо 

использование и развитие различных 

образовательных технологий, в том 

числе обеспечивающих электронное и 

дистанционное обучение. Современная 

и безопасная цифровая образователь-

ная среда и различные технологиче-

ские платформы для дистанционного 

обучения способствует увеличению 

доступа к качественным образователь-
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ным услугам. Также модернизация 

профессионального образования вклю-

чает разработку и реализацию парт-

нерских программ образовательных 

организаций высшего образования и 

российских высокотехнологичных ор-

ганизаций, в том числе по вопросу 

внедрения и совершенствования адап-

тивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ. 

Приказом ФСИН России от 

30.12.2020 № 984 утверждена ведом-

ственная программа цифровой транс-

формации Федеральной службы ис-

полнения наказаний на 2021 год и на 

плановый период 2022–2023 годов. 

Программа разработана на основе тре-

бований постановления Правительства 

РФ от 10.10.2020 № 1646 «О мерах по 

обеспечению эффективности меропри-

ятий по использованию информацион-

но-коммуникационных технологий в 

деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти и органов управ-

ления государственными внебюджет-

ными фондами», которое предполагает 

осуществление цифровой трансформа-

ции путем перевода и использования 

данных в электронном виде, внедрение 

информационных технологий в управ-

ление и деятельность государственного 

органа по предоставлению им государ-

ственных услуг и исполнению государ-

ственных функций. 

Программой предусмотрено меро-

приятие, направленное на поддержание 

функционирования информационных 

систем, обеспечивающих учебный 

процесс всех типов образовательных 

организаций, которые входят в струк-

туру ФСИН России (электронная биб-

лиотечная система Znanium, далее — 

ЭБС Znanium), система дистанционно-

го обучения «Moodle» (далее — СДО 

«Moodle»), Апекс-ВУЗ и др.). 

Наиболее широкое применение 

приобретает СДО «Moodle», в рамках 

которой создаются продукты цифрово-

го обеспечения образовательного про-

цесса. Чаще всего ими становятся ви-

део- и интерактивные лекции, опросы, 

анкеты, разнообразные тестовые зада-

ния для проведения текущего, рубеж-

ного контроля и промежуточной атте-

стации. В случае организации дистан-

ционного обучения применяются воз-

можности форума, чата и внешних ин-

струментов. 

Еще одним мероприятием цифро-

вой трансформации образовательных 

организаций ФСИН России является 

внедрение ЭБС Znanium и других биб-

лиотек. Так как задачи и миссия со-

временной вузовской библиотеки 

трансформируются, и библиотека вуза 

— неотъемлемая часть интегрирован-

ной информационно-образовательной 

среды института, пространство комму-

никации и социокультурной активно-

сти, площадка интеграции научно-

исследовательского и культурного по-

тенциала в информационное простран-

ство, то основная миссия библиотеки 

института — содействие повышению 

качества образования и науки посред-

ством предоставления инновационных 

библиотечно-информационных про-
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дуктов и услуг исследователям, препо-

давателям, обучающимся института. 

ЭБС Znanium обеспечивает откры-

тый доступ к книжному фонду, про-

странству для свободного чтения, лек-

ториям, клубам, редким памятникам 

литературы в цифровом формате. 

Электронная библиотечная среда обла-

дает большим выбором качественной и 

актуальной литературы: учебников, 

справочников, монографий, практику-

мов, журналов, статей. 

Следующее направление цифровой 

трансформации управление данными 

предполагает работу, обработку и хра-

нение информации, используемой для 

принятия управленческих решений. К 

данному направлению относится, 

например, создание баз данных по си-

стематизации и сбору информации по 

различным показателям (контингент, 

количество выпускников, дипломов с 

отличием, результаты государственной 

итоговой аттестации, портал выпуск-

ных квалификационных работ, портал 

методического обеспечения и т. д.). 

В рамках данного направления 

предполагаются мероприятия, направ-

ленные на снижение трудоемкости ад-

министративных процессов и энергоза-

трат человеческих ресурсов за счет 

внедрения системы автоматизации об-

разовательного процесса, проведения 

мероприятий по цифровой трансфор-

мации процессов планирования и со-

провождения образовательного про-

цесса. В настоящее время образова-

тельные организации ФСИН России 

приобретают для автоматизации обра-

зовательного процесса Апекс-ВУЗ. 

Разработчики утверждают, что внедре-

ние системы позволит автоматизиро-

вать все направления работы образова-

тельной организаций высшего образо-

вания. Основными пользователями 

данной системы являются образова-

тельные организации МВД России и 

вузы ФСИН России. 

Большую и важную роль в успеш-

ной цифровой трансформации играет 

уровень квалификации, заинтересован-

ность и мотивационная составляющая 

кадрового состава образовательной ор-

ганизации. Цифровая трансформация в 

первую очередь направлена на повы-

шение эффективности работы сотруд-

ников и повышение качества предо-

ставления образовательных услуг. Для 

того чтобы достичь положительных 

результатов в поставленных целях и 

задачах, необходимо расширять циф-

ровую компетенцию, развивать цифро-

вую культуру в рядах рабочего состава. 

Таким образом, цифровая транс-

формация дала возможность: 

 создать новый способ поступле-

ния в образовательную организацию 

(электронный прием документов с по-

мощью сервиса «Поступление в вуз 

онлайн»); 

 перехода на модель смешанного 

обучения при помощи использования 

СДО «Moodle», через которую обуча-

ющийся может получать нужную ин-

формацию и необходимые задания, от-

правлять выполненные работы на про-

верку, задавать вопросы. Указанная 

система также позволяет перейти на 
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реализацию образовательных про-

грамм в заочной форме. 

Вместе с тем, во время создания, а 

затем внедрения инновационного эле-

мента в функционирующую традици-

онную систему проявляются пробле-

мы, корнем которых могут быть раз-

личные факты и явления. 

Можно выделить следующий ряд 

основных проблем на пути цифровой 

трансформации ведомственных обра-

зовательных организаций: 

 устаревание материально-

технической базы и материально-

бытового обеспечения; 

 двойной (смешанный) формат 

ведения документации: бумажный и 

цифровой, неэффективное использова-

ние системы электронного документо-

оборота; 

 отсутствие в образовательных 

организациях структурных подразде-

лений, непосредственно обеспечиваю-

щих цифровую трансформацию; 

 отсутствие специалистов по раз-

работке и внедрению программных 

продуктов, информационных техноло-

гий, цифровых инструментов и серви-

сов; 

 недостаточный уровень «цифро-

вой зрелости» сотрудников (работни-

ков) образовательных организаций. 

Цифровая трансформация образо-

вательной сферы имеет положитель-

ные и отрицательные стороны. Необ-

ходимость активного внедрения циф-

ровой трансформации позволяет опе-

ративно исправлять ее отрицательные 

стороны и дорабатывать несовершен-

ства. 

Подводя итог, отметим, что необ-

ходимо обдуманно и рационально под-

ходить к внедрению инноваций в лю-

бой сфере, в том числе сфере образо-

вания. Однако прогресс не стоит на 

месте, и подобные явления неотврати-

мы. 
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УДК 376 

М. В. Синева4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

ОСУЖДЕННЫХ К РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ЛЕЧЕБНОГО ТИПА 

После отбытия наказания людям требуется помощи в социальной адапта-

ции, поскольку происходит ослабление или даже полное разрушение социально 

полезных связей и формирование антисоциальных связей, «привыкание» к режи-

му и обстановке в местах лишения свободы, это может быть сопряжено с 

психическими нарушениями, появляющимися вследствие длительного заключе-

ния в замкнутой и изолированной системе. Процесс формирования готовности 

осужденных к ресоциализации является сложным и многогранным и зависит от 

многих факторов. Исследования в данной области помогают определить наибо-

лее эффективные методы и приемы формирования готовности к ресоциализа-

ции, а также разработать рекомендации для сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Ключевые слова: ресоциализация осужденных; исправительные учрежде-

ния; социальная адаптация. 
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FOR RESOCIALIZATION IN A CORRECTIONAL INSTITUTION  

OF THE MEDICAL TYPE 

Assistance in social adaptation for people after serving their sentences is simply 

necessary. In such people, there is a weakening or even complete collapse of socially 

useful ties and the formation of antisocial ties, “addiction” to the regime and situation 

in places of imprisonment, mental disorders arising from long-term imprisonment in a 

closed and isolated system. The process of forming the readiness of convicts for reso-

cialization is complex and multifaceted, and depends on many factors. Research in this 

area helps determine the most effective methods and techniques for building readiness 
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for resocialization, as well as develop recommendations for employees of the penal 

system. 

Keywords: resocialization of convicts; correctional institutions; social adaptation. 

For citation: Sineva M. V. Study of the formation of the readiness of convicts for 

resocialization in a correctional institution of the medical type. Teoriya i praktika soci-

ogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, 

no. 4 (24), p. 29–34. 

В процессе отбывания наказания, 

как отмечает О. Г. Перминов, осужден-

ные лишаются необходимой для сво-

бодного человека самостоятельности в 

решении многих повседневных практи-

ческих вопросов о распределение зара-

ботка и личного времени, заботы о пи-

тании и одежде и т. п. Поэтому у осуж-

денных постепенно вырабатывается 

жизненная пассивность, мешающая им 

после освобождения адаптироваться к 

новым условиям жизни. Не случайно 

поэтому законодательно закреплены 

некоторые нормы по оказанию помощи 

освобожденным от отбывания наказа-

ния в их социальной адаптации в от-

крытом обществе, прежде всего это ка-

сается трудового и бытового устройства 

лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы (см. Федеральный закон от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»). 

С началом реформирования произ-

водственного сектора уголовно-

исполнительной системы, когда была 

изменена концепция привлечения 

осужденных к труду и возник вопрос о 

создании подразделений для трудовой 

адаптации осужденных в учреждениях, 

в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации понятие «соци-

альная адаптация» получило свою 

дальнейшую конкретизацию в терминах 

«трудовая адаптация осужденного» или 

«социально-трудовая адаптация», т. е. 

приспособление осужденного к трудо-

вой жизни вначале в исправительном 

учреждении, а после его освобождения 

— в работе на предприятиях страны, 

ставшее возможным в результате полу-

чения в исправительном учреждении 

профессий в соответствии с потребно-

стями рынка труда и рабочей силы по 

месту нахождения учреждения. 

Особенность социальной адаптации 

заключается в том, что адаптивным из-

менениям с целью достижения указан-

ного состояния подвергается в большей 

степени не физическое тело и его функ-

ции, а система общественного поведе-

ния человека. При этом человек в про-

цессе социальной адаптации приспо-

сабливает свое поведение не к свой-

ствам людей как физических тел, а к 

системе правил общественного поведе-

ния, выработанных самими же людьми. 

В Федеральном законе от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» под социаль-

ной адаптацией понимается комплекс 
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мероприятий, направленных на оказа-

ние лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, содействия в реа-

лизации их конституционных прав и 

свобод, а также помощи в трудовом и 

бытовом устройстве. 

Процесс социальной адаптации 

можно считать успешным, если осво-

божденный из мест лишения свободы 

не совершит нового преступления. Та-

кой процесс выполняет превентивную, 

предупредительную роль, как бы сдер-

живая личность, не давая ей повода 

снова стать на путь преступности [3, 

с. 15]. 

Разные подходы к пониманию 

адаптации, в том числе социальной, от-

ражают многоаспектность этого про-

цесса: 

1) активность организма, обуслов-

ленная необходимостью удовлетворе-

ния специфических для данного биоло-

гического вида потребностей с целью 

сохранения гомеостаза посредством 

взаимодействия с внешней средой; 

2) специфические особенности сре-

ды, соответствующие экологической 

нише животного и предъявляющие осо-

бые требования к организму; 

3) конфликт между потребностями 

и возможностями организма, с одной 

стороны, и особенностями среды — с 

другой, как необходимое условие, акти-

визирующее процессы адаптации; 

4) процессы структурных и функ-

циональных изменений в организме, 

обеспечивающие его сохранение и раз-

витие. 

Можно сделать вывод, что «соци-

альная адаптация» — процесс непро-

стой. Он должен включать совокуп-

ность мер как социально-

экономического и политического, так и 

научного и организационно-

управленческого характера, направлен-

ных на подготовку бывших заключен-

ных к интеграции в современное обще-

ство, включая обеспечение реализации 

социальных гарантий таким гражданам. 

А, как известно, личность выступает не 

только пассивным объектом воздей-

ствия социальных условий, но и сама 

принимает участие в формировании 

условий своей жизни [1, с. 77–83]. 

Для освобожденного из мест лише-

ния свободы социальная адаптация за-

ключается в приспособлении к новой 

социальной среде, следовании прави-

лам, нормам, установкам, характерным 

для данной среды, приобретении навы-

ков, позволяющих нормально жить в 

открытом обществе. 

Термин «ресоциализация» в широ-

ком его понимании обычно используют 

для обозначения процесса «вторично-

го» вхождения индивида в социальную 

среду в результате «дефектов» социали-

зации или смены социокультурного 

окружения. Применительно к осужден-

ным ресоциализация представляет со-

бой комплекс мероприятий, направлен-

ных на восстановление, приобретение 

социальных связей, утраченных как 

вследствие преступной деятельности, 

так и в период вынужденной изоляции 

от общества. 
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Ю. М. Антонян считает, что ресо-

циализация — это процесс социальной 

адаптации, приспособления к новым 

условиям, активное участие в новой 

жизни, восстановление или приобрете-

ние новых ролей, статусов и функций. 

И. И. Евтушенко под ресоциализацией 

понимает совокупность правовых, ор-

ганизационных, воспитательных и иных 

мер воздействия на осужденных, при-

меняемых с целью изменения их нега-

тивных ценностных ориентаций, устра-

нения отрицательных последствий изо-

ляции, закрепления результатов ис-

правления, включения их в позитивные 

социальные связи и оказания им реаби-

литационных мероприятий после осво-

бождения из исправительного учрежде-

ния [2]. 

Анализ практики формирования го-

товности осужденных к ресоциализа-

ции показывает, что большинство 

осужденных понимают необходимость 

изменений в своей жизни и готовы к 

ресоциализации. Однако, сохранение 

мотивации на достижение целей и под-

держка личных связей являются вызо-

вами, которые должны учитываться при 

разработке программ ресоциализации. 

Неукоснительное соблюдение со-

циальных прав осужденных в исправи-

тельном учреждении, оказание помощи 

в ресоциализации в период отбывания 

наказания, а также социальной адапта-

ции в обществе после освобождения 

возложены на специалистов социальной 

защиты и учета трудового стажа. Рабо-

та в этом направлении ведется с момен-

та прибытия осужденного в учрежде-

ние: проводится его социальная диагно-

стика, в результате которой выявляются 

те проблемы, с которыми в последую-

щем предстоит работать специалисту 

группы социальной защиты исправи-

тельного учреждения. 

Из числа прибывших осужденных 

выявляются лица, имеющие инвалид-

ность, и пенсионеры — те, кто нужда-

ется в помощи в первую очередь. Со-

трудники группы социальной защиты 

помогают в восстановлении утрачен-

ных документов, назначении и переводе 

денежных выплат на лицевые счета по 

месту отбывания наказания и в возоб-

новлении родственных связей. 

В аспекте решения проблемы ис-

следования следует рассмотреть дей-

ствующую программу реализации фор-

мирования готовности осужденных к 

ресоциализации в исправительном 

учреждении лечебного типа. 

Основа программы формирования у 

осужденных готовности к ресоциализа-

ции состоит в их лечении от наркома-

нии и алкоголизма. Процедура лечения 

и реабилитации разделена на несколько 

стадий. 

При поступлении в клинику паци-

енту проводится 30-дневный курс лече-

ния, после чего он переводится в меди-

ко-социальное отделение, где продол-

жает лечение. Затем ему назначают 

группу диспансерного учета № 1 и сле-

дят за его состоянием в течение шести 

месяцев, проверяя раз в месяц. После 

этого он переводится в группу диспан-

серного учета № 2, где можно прохо-
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дить лечение по методическим реко-

мендациям до трех лет. 

В клинику поступают пациенты с 

различными проблемами, хотя основная 

часть из них приходит из следственных 

изоляторов. Иногда их направляют из 

колоний. 

Для лечения зависимости от алко-

голя и наркотиков используются раз-

личные методы, такие как ноотропная 

терапия, витаминотерапия и психотера-

певтические методы. 

Когда пациенты завершают курс 

лечения и реабилитации, им выдаются 

справки, которые могут быть использо-

ваны в случае условно-досрочного 

освобождения или при запросе в нарко-

логическом диспансере. Если у врача 

есть убеждение в том, что пациент го-

тов и желает вести здоровый образ 

жизни, то это он отражает в его справ-

ке. 

Пациенты, находящиеся в учрежде-

нии, имеют возможность отвлечься на 

другие занятия и переключить свое 

внимание. Особенно эффективной яв-

ляется трудотерапия и участие в куль-

турно-общественной деятельности, ко-

торые помогают им забыть о своей бо-

лезни. 

В целом, следует резюмировать, что 

формирование готовности осужденных 

к ресоциализации в исправительном 

учреждении лечебного типа в значи-

тельной степени зависит от поддержки 

специалистов по борьбе с зависимостью 

и сохранения мотивации на достижение 

целей. Однако, поддержка личных свя-

зей и обучение новым профессиональ-

ным навыкам могут также существенно 

повысить шансы на успешную ресоциа-

лизацию осужденных в будущем. 

Исходя из вышесказанного, выде-

лим факторы формирования готовности 

осужденных к ресоциализации: 

1. Образование и квалификация 

персонала учреждения. От уровня под-

готовки специалистов зависит качество 

проводимой работы по ресоциализации 

осужденных. Педагогам необходимо 

знать особенности социально-

психологической адаптации, методики 

работы с осужденными, чтобы эффек-

тивно вести процесс их ресоциализа-

ции. 

2. Индивидуальный подход к каж-

дому осужденному. Каждый осужден-

ный имеет свои индивидуальные по-

требности и характеристики. Педагоги-

ческий подход должен быть индивиду-

ализированным и основываться на уче-

те этих потребностей и характеристик. 

3. Система мотивации. Мотивация 

является важным фактором готовности 

осужденных к ресоциализации. Она 

может основываться на наградах, по-

ощрениях или просто на личном инте-

ресе осужденного в процессе социаль-

ной адаптации. 

4. Работа социальной службы. Пе-

дагогический подход должен быть свя-

зан с работой социальной службы, ко-

торая обеспечивает осужденным доступ 

к социальным услугам и помощи в ре-

шении жизненных проблем. 

5. Обеспечение безопасности. Без-

опасность является одним из ключевых 

факторов готовности осужденных к ре-
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социализации. Необходимо обеспечить 

безопасность не только внутри учре-

ждения, но и за его пределами, чтобы 

осужденные не испытывали чувство 

опасности при выходе на свободу. 

6. Система контроля и надзора. 

Контролировать процесс ресоциализа-

ции необходимо для того, чтобы оце-

нить его эффективность и внести необ-

ходимые коррективы. Для этого ис-

пользуются различные методы кон-

троля, например, мониторинг, анализ 

данных и т. д. 

Исходя из вышесказанного, резю-

мируем, что формирование готовности 

осужденных к ресоциализации в испра-

вительном учреждении лечебного типа 

— процесс длительный, непрерывный, 

многогранный, зависящий от множе-

ства факторов и требующий постоянно-

го совершенствования. 
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В АСПЕКТЕ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Межкультурная компетентность представляет особую значимость в со-

временных условиях глобализации как необходимое условие осуществления эф-

фективного межкультурного взаимодействия. Структура межкультурной 

компетентности характеризуется динамичным характером и представлена 

взаимосвязанными и взаимообусловленными субкомпетенциями. 
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В современных условиях глобали-

зации проблема межкультурной компе-

тентности приобретает особую значи-

мость. Возрастающие противоречия со-

временного мира детерминировали 

проблему сосуществования различных 

культур и построения межкультурного 

диалога. В этой связи весьма актуаль-

ным представляется формирование 

межкультурной компетентности в про-

цессе иноязычного образования, целью 

которого является развитие способно-

сти и готовности обучаемых осуществ-

лять эффективное адекватное межкуль-

турное взаимодействие на основе при-

обретенных знаний, навыков и взглядов 

[1]. 

Понятие «межкультурная компе-

тентность» достаточно многогранно. 

Межкультурная компетентность обыч-

но подразумевает способность успешно 

взаимодействовать с представителями 

других культур. Однако это всего лишь 

одна из граней этого многоаспектного 

понятия. Межкультурная компетент-

ность включает в себя целый набор 

навыков, что в значительной степени 

затрудняет создание универсальной ме-

тодологической платформы иноязычно-

го образования, целью которого высту-

пает формирование межкультурной 

компетентности. 

В первую очередь понятие «меж-

культурная компетентность» связано с 

таким понятием, как «межкультурная 

чувствительность». Под межкультурной 

чувствительностью мы понимаем зна-

ние и осознание особенностей других 

культур, основанное на способности 

принятия их культурной самобытности. 

Уважительное поведение, заинтересо-

ванность и понимание, знакомство с 

традициями и обычаями других культур 

являются первыми важными этапами 

формирования межкультурной компе-

тентности в процессе иноязычного об-

разования [4]. 

С целью предметного изучения та-

кого многогранного феномена, как 

«межкультурная компетентность», бы-

ло разработано множество моделей, ко-

торые классифицируют отдельные ком-

поненты и области деятельности: от 

простой модели списка, в которой в 

произвольной последовательности пе-

речислены все соответствующие суб-

компетенции, до более сложных моде-

лей, представляющих взаимообуслов-

ленные связи. 

В рассмотренных нами структур-

ных моделях субкомпетенции, входя-

щие в состав межкультурной компе-

тентности, подразделяются на три вза-

имосвязанных области: аффективные, 

когнитивные и конативные. 

В процессуальных моделях аспекты 

структурной модели синергетически 

соотносятся друг с другом и дополня-

ются методологическими компетенци-

ями и компетенциями действия. В про-

цессе этого возникает взаимосвязь 

между личностным и межличностным 

уровнями межкультурного взаимодей-

ствия, в результате чего реализуется 

индивидуальный учебный процесс. 

В фазовых моделях формирование 

межкультурной компетентности пред-

ставлено как процесс развития, который 



 

ПЕДАГОГИКА 

 

 
37 

 

корректируется с течением времени в 

зависимости от ситуации. В этой связи 

процесс формирования межкультурной 

компетентности в значительной степе-

ни детерминирован индивидуальным 

опытом человека [3]. 

Анализ существующих в научной 

литературе теорий межкультурной 

компетентности показал, что все теории 

ориентированы не на сферу обучения 

иностранным языкам, а в основном на 

сферу социальной работы, а также на 

многонациональные компании. Многие 

теории формирования межкультурной 

компетентности сводятся к перечисле-

нию определенных навыков или ча-

стичных компетенций, позволяющих 

людям грамотно действовать в меж-

культурных ситуациях общения. Недо-

статок этих теорий заключается, на наш 

взгляд, в том, что в них отсутствуют 

два важных компонента: не рассматри-

вается когнитивная сторона межкуль-

турной компетентности, т. е. практиче-

ски не упоминается необходимость пе-

редачи специальных знаний. Во-

вторых, практически не акцентируется 

тот факт, что межкультурная компетен-

ция требует определенного отношения 

и межкультурной осведомленности. 

Особый интерес для нашего иссле-

дования представляют теории, авторы 

которых предпринимают попытку объ-

единить различные аспекты межкуль-

турной компетентности в единое целое, 

принимая во внимание также условия 

ее реализации. 

Одной из наиболее современных 

теорий формирования межкультурной 

компетентности является теория учено-

го-педагога В. Фишер, которая рас-

сматривает межкультурную компетент-

ность применительно к социальной ра-

боте с семьями мигрантов и детьми с 

миграционным прошлым. Автор не 

ограничивается перечислением субком-

петенций, а создает систему, включаю-

щую три уровня межкультурной компе-

тентности, а именно: глобальный, соци-

альный и институциональный. Функци-

онирование межкультурной компетент-

ности на глобальном уровне означает 

понимание различных процессов глоба-

лизации, происходящих в мире, взаи-

мопроникновение национальных эле-

ментов в глобальном контексте, в эко-

номической, социальной или институ-

циональной сферах, и умение справ-

ляться с ними. Глобальный уровень 

включает в себя социальный, который, 

в свою очередь, включает институцио-

нальный уровень. Под социальным 

уровнем понимается мультикультурное 

общество, в котором экономические, 

социальные и культурные структуры 

влияют на жизнь каждого из его членов. 

Институциональный уровень представ-

ляет собой контекст самой ситуации 

межкультурного взаимодействия [7]. 

Теория А. Фантини находит свое 

применение как в мультикультурном 

обществе, так и в преподавании ино-

странных языков. Согласно данной тео-

рии, межкультурная компетентность 

включает пять компонентов: знания, 

навыки, отношения и осведомленность. 

Автор теории придерживается мнения, 

что владение иностранным языком яв-
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ляется непременным условием меж-

культурной компетентности. Особый 

интерес для нашего исследования пред-

ставляют два положения данной тео-

рии. Во-первых, сознание фигурирует 

не только как самостоятельное измере-

ние компетентности, но и как измере-

ние успешного взаимодействия. Вто-

рым важным аспектом является пони-

мание автором того, что межкультурная 

компетентность невозможна без владе-

ния иностранным языком [6]. 

Теория межкультурной коммуника-

тивной компетентности британского 

культуролога Майкла Байрама основана 

на рассмотрении взаимосвязи между 

изучением иностранного языка и изу-

чением культуры, а также последствий 

этого совместного изучения для ста-

новления и развития личности. Разра-

ботанная автором модель ориентирова-

на на лингводидактику и представляет 

межкультурную компетентность в тес-

ной взаимосвязи с рядом компетенций 

— лингвистической, социолингвисти-

ческой и дискурсивной. Модель вклю-

чает пять составляющих: 

1) знание; 

2) установка; 

3) умение интерпретировать и уста-

навливать взаимосвязи; 

4) способность к обучению; 

5) культурная осведомленность. 

При этом способность интерпрети-

ровать тексты и другие источники ин-

формации из различных культурных и 

исторических контекстов рассматрива-

ется в совокупности со способностью 

обучаемых связать результат этой ин-

терпретации со своим собственным 

культурным опытом и тем самым раз-

вить новые стороны своего мировоз-

зрения [5]. 

Модель В. П. Фурмановой делит 

процесс преподавания иностранного 

языка на когнитивный контроль усвое-

ния знаний через культурный фон и 

развитие культурного модуса поведе-

ния, направленность которого опреде-

ляется не только развитием коммуника-

тивных техник, но и умением настраи-

ваться на своего собеседника для до-

стижения взаимопонимания [2]. 

Анализ приведенных теорий фор-

мирования межкультурной компетент-

ности позволяет сделать следующий 

вывод: несмотря на то, что приведен-

ные теории взяты из разных областей 

знаний, что находит свое выражение в 

их структуре и областях применения, 

все они характеризуются некоторыми 

общими чертами. Межкультурная ком-

петентность не является единой кон-

цепцией и может быть разделена на от-

дельные субкомпетенции. Обязатель-

ными составляющими межкультурной 

компетентности являются знания и 

навыки. Концепция межкультурной 

компетентности имеет динамичную 

структуру, и развитие отдельных со-

ставляющих способствует развитию 

других. Развитие межкультурной ком-

петентности напрямую связано с изуче-

нием иностранного языка, хотя мнения 

ученых здесь расходятся в том, являет-

ся ли владение языком или общение на 

иностранном языке необходимой ча-

стью межкультурной компетентности. 
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В аспекте иноязычного образования 

межкультурная компетентность пред-

ставляет собой совокупность знаний о 

стране изучаемого языка, национально-

культурных особенностях социального 

и речевого поведения носителей языка 

и способность пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя 

обычаям, правилам поведения, нормам 

этикета, социальным условиям и сте-

реотипам поведения носителей языка. 
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УДК 376 

О. А. Чопик, В. П. Великоредько6 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР  

ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

Статья посвящена рассмотрению педагогических особенностей применения 

мер поощрения и взыскания в отношении несовершеннолетних осужденных. 

Раскрывается ряд особенностей, которые необходимо учитывать при приме-

нении меры поощрения и взыскания в отношении несовершеннолетних осужден-

ным. Теоретические выводы авторы подкрепляют результатами эмпирического 

исследования, проведенного на базе Новосибирской воспитательной колонии 

ГУФСИН России по Новосибирской области (далее — ФКУ НВК). 

Ключевые слова: меры поощрения; меры взыскания; несовершеннолетние 

осужденные; воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными; 

воспитательная колония. 
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O. A. Chopik, V. P. Velikoredko 

PEDAGOGICAL FEATURES OF THE APPLICATION OF MEASURES 

OF ENCOURAGEMENT AND RECOVERY AGAINST JUVENILE 

CONVICTS 

The article is devoted to the consideration of the pedagogical features of the use of 

incentive and punishment measures in relation to juvenile convicts. The authors of the 

article reveal a number of features that must be taken into account when applying in-

centives and penalties against convicted minors. The authors support the theoretical 

conclusions with the results of an empirical study conducted on the basis of the Novo-

sibirsk Educational Colony of the Main Department of the FPS of Russia in the Novo-

sibirsk Region (hereinafter referred to as NEC). 
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Преступность несовершеннолетних 

и проблемы ее предупреждения во все 

времена занимали особое место в пени-

тенциарной теории и практике. Это 

вполне обоснованно, поскольку во всем 

мире молодое поколение является ре-

зервом социального развития общества. 

Нарушение подростками уголовного 

законодательства говорит о недостат-

ках, которые присутствуют в системе 

воспитания несовершеннолетних, а 

также в условиях, включающих их в 

жизнедеятельность нашего общества. 

Преступления, которые совершают 

несовершеннолетние, их качественные 

характеристики, способы совершения 

таких преступлений вполне могут рас-

цениваться как прогностические для 

всей преступности в целом. Не случай-

но предупреждение подростковой пре-

ступности во всем мире рассматривает-

ся как очень важный аспект предупре-

ждения всей преступности в целом. 

Изучение эффективности применения 

мер поощрений и взысканий к несо-

вершеннолетним осужденным является 

одним из актуальных направлений со-

временных исследований. За последние 

годы государством проделана объем-

ная, социально ориентированная работа 

в сфере противодействия данного вида 

преступности [1]. 

М. П. Стурова, В. Б. Первозванский 

справедливо отмечают, что различного 

рода поощрительные институты уго-

ловно-исполнительного права, приме-

няемые в отношении осужденных, рас-

сматриваются в совокупной взаимосвя-

зи с такими важнейшими методами 

воспитания, как стимулирование поло-

жительной активности личности и тор-

можение ее отрицательной активности. 

Традиционно эти методы являются ве-

дущими в педагогике и рассматривают-

ся в комплексном сочетании [4, с. 33]. 

Интересен также взгляд А. С. Ми-

сюрева, в соответствии с которым «ин-

ститут поощрения, примененный в от-

ношении осужденного лица в той или 

иной педагогической ситуации, рас-

сматривается как мощный импульс 

воспитательного процесса в целом, как 

стимул, побуждающий виновного к из-

менению своего поведения в процессе 

отбывании наказания в лучшую сторо-

ну. При этом лицу, на которое возложе-

ны обязанности по оказанию воспита-

тельного воздействия на осужденных, 

следует учитывать влияние рассматри-

ваемых поощрительных институтов на 

эмоции и чувства осужденных, а также 

их личное отношение к применяемым 

методам. В этом и состоит главное от-

личие общепедагогического подхода от 
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пенитенциарного, при котором поощ-

рения оцениваются как средство возда-

яния за заслуги, а также как методы 

дисциплинирования» [2, с. 15]. 

Организация педагогического сти-

мулирования в пенитенциарном учре-

ждении эффективна при дифференциа-

ции осужденных по степени их устой-

чивости к воспитательному воздей-

ствию и социальному вкладу в исправи-

тельный процесс. В ее основе лежит 

формирование социально-

педагогической иерархии осужденных. 

Анализируя опрос сотрудников в 

ФКУ НВК ГУФСИН России по Ново-

сибирской области, мы можем конста-

тировать, что несовершеннолетние тре-

буют особого внимания и всесторонне-

го изучения каждого осужденного 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Правонарушения и преступность среди несовершеннолетних  

осужденных ФКУ НВК ГУФСИН России по Новосибирской области за 2022 г. 

 

Так как несовершеннолетние осуж-

денные склонны к совершению различ-

ного рода правонарушений и преступ-

лений, то к ним необходимо применять 

различные меры воздействия, которые 

опираются на формы и методы, имею-

щие воспитательно-профилактический 

характер. 

В воспитательных колониях к 

осужденным несовершеннолетним 

применяются различного рода меры по-

ощрения. Если осужденный показал 

добросовестное отношение к труду, 

учебе, отличался примерным поведени-

ем и соблюдал распорядок колонии, это 

будет хорошим основанием для приме-

нения к нему мер поощрения. 
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Рисунок 2 — Данные о мерах поощрения, применяемые к несовершеннолетним 

осужденным в ФКУ НВК 

 

Так, по данным опроса воспитате-

лей ФКУ НВК ГУФСИН России по Но-

восибирской области, чаще применяют-

ся такие меры поощрения, как предо-

ставление права посещения культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий 

за пределами воспитательной колонии в 

сопровождении сотрудников данной 

колонии и предоставление права выхо-

да за пределы воспитательной колонии 

в сопровождении родителей, лиц, их 

заменяющих, или других близких род-

ственников. 

Первые две меры поощрения обла-

дают наиболее привлекательной силой 

для несовершеннолетних, поскольку 

для них характерен повышенный инте-

рес к культурно-зрелищным и спортив-

ным мероприятиям, а также к посеще-

нию иных мест развлечения за преде-

лами воспитательной колонии. 

Осужденные могут посещать куль-

турно-зрелищные и спортивные меро-

приятия только в дневное время. Таким 

образом предупреждаются возможные 

неблагоприятные последствия — нару-

шение суточного ритма жизнедеятель-

ности организма несовершеннолетнего, 

а также опасность возникновения экс-

цессов, связанных с пребыванием 

осужденного в общественных местах в 

ночное и темное время суток. 

Продолжительность пребывания 

осужденного за пределами воспита-

тельной колонии не должна превышать 

8 часов. В связи с тем, что осужденным 

необходимо время для сна, участие в 

трудовой деятельности и процессе уче-

бы, они не могут находиться за преде-

лами исправительного учреждения 

большее количество времени. 

Меры поощрения могут быть при-

менены к осужденным: за хорошее по-

ведение, добросовестное отношение к 

труду, добросовестное отношение к 

обучению (к учебе — в воспитательных 

колониях), активное участие в воспита-

тельных мероприятиях. 

Для применения меры поощрения 

достаточно одного из оснований, одна-
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ко осужденные обязаны соблюдать тре-

бования федеральных законов, опреде-

ляющих порядок и условия отбывания 

наказания, а также принятых в соответ-

ствии с ними нормативных правовых 

актов, в противном случае они могут 

быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Осужденные могут быть поощрены 

только за особенные достижения (си-

стематическое перевыполнение норм 

выработки, преуспевание в учебном 

процессе и т. д.), которые будут отли-

чать их от других осужденных. Наличие 

лишь единоличного субъективного ре-

шения администрации исправительного 

учреждения (далее — ИУ) о поощрении 

осужденного с перечислением общих 

формулировок в соответствующем ра-

порте (ходатайстве) не является доста-

точным, применение меры поощрения в 

каждом конкретном случае должно 

быть мотивированным. Правом приме-

нения мер поощрения в полном объеме 

пользуется начальник ИУ или лицо, его 

замещающее. 

Начальник отряда имеет право 

применять следующие меры поощре-

ния: благодарность; разрешение допол-

нительно расходовать деньги на покуп-

ку продуктов питания и предметов пер-

вой необходимости; досрочно снять 

взыскание, ранее наложенное началь-

ником отряда. 

Воспитатель отделения воспита-

тельной колонии имеет право приме-

нять следующие меры поощрения: бла-

годарность; досрочное снятие взыска-

ния, ранее наложенного воспитателем 

отделения. Поощрения осужденным, 

как правило, объявляются приказом 

ИУ, допускается поощрение отдельных 

осужденных постановлениями началь-

ника ИУ. Целесообразная периодич-

ность поощрения осужденных — один 

раз в квартал. 

Не рекомендуется повторное при-

менение мер поощрения к осужденным 

в вышеуказанный период по основани-

ям, за которые они уже были поощре-

ны. 

Таким образом, особенность при-

менения мер поощрения заключается в 

следующем: несовершеннолетние 

осужденные являются специфической 

группой осужденных, поэтому для них 

предусмотрен широкий спектр вариан-

тов мер поощрения на законодательном 

уровне. Правовые основы применения 

мер поощрения к осужденным регла-

ментированы требованиями ст. 113, 

114, 119, 134, 135, 138 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее — УИК РФ). 

Меры взыскания, применяемые к 

осужденным к лишению свободы, так-

же являются средством воспитательно-

го воздействия. За нарушения требова-

ний законодательства Российской Фе-

дерации в отношении осужденных мо-

гут применяться меры дисциплинарной, 

административной, уголовной и граж-

данско-правовой ответственности. 

Правовые основы применения мер 

взыскания к осужденным регламенти-

рованы требованиями ст. 115, 136, 116, 

122, 127, 130, 132 УИК РФ. Перечень 

вышеуказанных мер взысканий, приме-
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няемых к осужденным за нарушения 

установленного порядка отбывания 

наказания, является исчерпывающим, 

поэтому какие-либо меры дисципли-

нарного воздействия, не предусмотрен-

ные уголовно-исполнительным законо-

дательством, к лицам, лишенным сво-

боды, не применяются. 

Как показывает анализ опроса сре-

ди сотрудников ФКУ НВК за 2022 г., 

наиболее эффективным методом воз-

действия является моральное наказание 

(70 % воспитателей). Оно обычно свя-

зано со своеобразными социально-

психологическими санкциями, напри-

мер, исключением подростка из какой-

либо интересующей его группы, обсуж-

дение его поведения на собрании и т. д. 

Также опрос показал, что сотруд-

ники не исключают метод воздействия 

на осужденных в процессе исправления 

через материальные санкции (20% вос-

питателей). При этом методы, основан-

ные на моральном воздействии, зача-

стую более эффективны, чем те, кото-

рые несут материальные санкции. Од-

нако это зависит и от личности наказу-

емого несовершеннолетнего. 

Наряду с общими мерами взыска-

ния, предусмотренными ст. 115 УИК 

РФ, к несовершеннолетним осужден-

ным применяются и специфические, 

такие, как лишение права просмотра 

кинофильмов в течение одного месяца, 

водворение в дисциплинарный изоля-

тор на срок до семи суток. 

 
Рисунок 3 — Данные о мерах взыскания, применяемых к несовершеннолетним 

осужденным в ФКУ НВК 

 

Результаты, представленные на ри-

сунке 3, показывают, что самыми ча-

стыми мерами взыскания, которые ис-

пользуют воспитатели ФКУ НВК, яв-

ляются выговор (100 %) и водворение в 

дисциплинарный изолятор на срок до 

семи суток с выводом на учебу (60 %) 

При этом, как показывает анализ 

опроса сотрудников ВК, наиболее эф-

фективным методом воздействия на 
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личность несовершеннолетнего осуж-

денного является моральное наказание. 

Оно обычно связано со своеобразными 

социально-психологическими санкция-

ми, например, исключением подростка 

из какой-либо интересующей его груп-

пы, обсуждение его поведения на со-

брании и т. д. 

Итак, педагогические особенности 

применения мер поощрения и взыска-

ния в отношении несовершеннолетних 

осужденных предполагают учет их воз-

растных и индивидуальных особенно-

стей. Анализируемая практика воспита-

тельной работы с несовершеннолетни-

ми осужденными свидетельствует о 

проявлении определенной закономер-

ности: чем выше социализация лично-

сти и правильнее образ жизни несовер-

шеннолетнего, тем более эффективны 

методы морального воздействия, а чем 

более подросток нравственно запущен и 

ведет антиобщественный образ жизни, 

тем лучше действуют на него санкции 

материального порядка и меры взыска-

ния. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Psychology 

УДК 159.99 

О. В. Анцибалова, А. В. Оглезнева7 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИГРАФНЫХ ПРОВЕРОК 

КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ В УИС 

В статье рассматриваются актуальные вопросы проведения специальных 

психофизиологических исследований с применением полиграфа при отборе кан-

дидатов на службу в уголовно-исполнительной системе (далее — УИС). Рас-

крывается значимость исследований на этапе отбора кандидатов, что позво-

ляет предотвратить прием лиц, имеющих негативные факторы риска. В иссле-

довании приняли участие 22 кандидата на службу в УИС, использовалась мето-

дика проверочных и нейтральных вопросов. Результаты позволяют сделать вы-

воды: фактор риска «факты употребления наркотических веществ в немеди-

цинских целях» является наиболее часто встречающимся у кандидатов при 

трудоустройстве в УИС. При выявлении выраженных значимых реакций по 

фактору риска «факты употребления наркотических веществ в немедицинских 

целях» 45 % исследуемых могут проявлять значимые реакции по фактору риска 

«выявление расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя», 23 % 

— по фактору риска «игровая зависимость». 

Результаты проведенного исследования могут использоваться пенитенци-

арными психологами и сотрудниками кадровых подразделений в практической 

деятельности. 

Ключевые слова: кандидаты; факторы риска; наркотические вещества. 
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O. V. Antsibalova, A. V. Oglezneva 

FEATURES OF POLYGRAPHIC CHECKS OF CANDIDATES FOR 

SERVICE IN THE PENAL SYSTEM 

The article deals with topical issues of conducting special psychophysiological 

studies using a polygraph in the selection of candidates for service in the criminal po-

lice. The importance of research at the stage of candidate selection is revealed, which 

makes it possible to prevent the admission of persons with negative risk factors. The 

study involved 22 candidates for service in the penal system, using the methodology of 

verification and neutral questions. The results allow us to draw conclusions: the risk 

factor “facts of the use of narcotic substances for non-medical purposes” is the most 

common among candidates for employment in the penal system. When revealing pro-

nounced significant reactions according to the risk factor “facts of drug use for non-

medical purposes”, 45 % of the subjects may show significant reactions according to 

the risk factor “identification of behavioral disorders associated with alcohol con-

sumption”, 23 % according to the risk factor “gambling addiction”. 

The results of the conducted research can be used by penitentiary psychologists 

and staff of personnel departments in practical activities. 

Keywords: candidates; risk factors; narcotic substances. 

For citation: Antsibalova O. V., Oglezneva A. V. Features of polygraphic checks 

of candidates for service in the penal system. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh 

nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), p. 49–53. 

Реформирование уголовно-

исполнительной системы России (далее 

— УИС) связано с решением задач уве-

личения профессионального уровня, 

дисциплины и защищенности сотруд-

ников УИС и реализацией мер по со-

хранению их психологического здоро-

вья. Эффективность функционирования 

исправительных учреждений во многом 

находится в зависимости от профессио-

нальных знаний, компетенции и психо-

логической пригодности персонала, 

личностного роста и служебного про-

движения, которые напрямую зависит 

от сформированности не только про-

фессиональных качеств, но и готовно-

сти личности к постоянной работе и 

контролю над собой. 

Учитывая, что деятельность учре-

ждений и органов УИС основывается 

на принципах законности, компетент-

ности, охраны интересов личности и 

государства, единоначалия и др., поли-

графные проверки имеют большое зна-

чение, так как могут помочь установить 

достоверность предоставленной ин-

формации кандидатом и выявить по-

тенциальные проблемы с нравственным 

поведением, склонность к нарушению 

закона и другим факторам, которые мо-
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гут сделать кандидата в дальнейшем 

непригодным для работы в учреждени-

ях УИС. Таким образом, уже при прие-

ме на службу можно значительно сни-

зить степень риска и потенциальные 

потери, связанные с психологической 

неустойчивостью будущих сотрудников 

[1; 2]. 

Эмпирическая часть исследования 

проводилась на базе Главного управле-

ния Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Иркутской обла-

сти (ГУФСИН России по Иркутской 

области). 

Выборка исследования: в иссле-

довании принимали участие кандидаты 

на службу в УИС в количестве 22 чело-

век (15 мужчин в возрасте до 35 лет, 

7 женщин в возрасте до 30 лет), прово-

дился анализ полученных результатов 

тестирования на полиграфе, включая 

как полиграммы, так и видеоматериалы. 

При приеме кандидатов на службу в 

УИС специалисты-полиграфологи про-

водят скрининговое исследование, 

направленное на выявление факторов 

риска. 

Скрининг — испытание на поли-

графе, осуществляемое с целью опти-

мизации отбора сотрудников, оценки 

работающего персонала и превентивно-

го выявления вероятной нелояльности 

личного состава. Скрининговые про-

верки имеют определенные отличия в 

зависимости от того, какую должность 

в учреждении будет занимать опраши-

ваемое лицо. 

При проведении скрининговых ис-

следований для изучения кандидатов на 

службу в УИС применялась методика 

проверочных и нейтральных вопросов. 

Методика проверочных (значимых) 

и нейтральных вопросов — МПНВ (rel-

evant and irrelevant question technique) 

ориентирована на общие признаки про-

веряемого события и основана на сов-

местном использовании значимых и 

нейтральных вопросов. 

Базовый логический принцип дан-

ной методики состоит в том, что у «не-

причастного» опрашиваемого реакции 

на значимые и нейтральные вопросы 

будут носить примерно одинаковый ха-

рактер, а у «причастного» лица значи-

мые вопросы будут вызывать более вы-

раженные реакции, чем нейтральные. 

Достоинство МПНВ заключается в 

том, что с помощью одного теста мож-

но исследовать причастность человека к 

различным событиям или исследовать 

различные факты одного и того же со-

бытия. 

Претенденты на службу в УИС 

принимали добровольное участие в ис-

пытании на полиграфе. 

В начале каждого обследования 

была проведена предтестовая беседа с 

целью выяснения отдельных фактов 

биографии обследуемого лица, получе-

ния общих сведений о состоянии здоро-

вья. Был разъяснен порядок проведения 

исследования, доведены права и обя-

занности, необходимые сведения о 

принципах работы прибора. Также в 

ходе предтестовой беседы обследуемые 

заполняли анкету. 

На момент проведения обследова-

ния все испытуемые активно участво-
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вали в беседе, рассказывали факты из 

своей биографии, но при проведении 

контрольного вопроса 80 % кандидатов 

проявляли беспокойство и тревожность. 

Для определения адекватности реа-

гирования с опрашиваемыми проводил-

ся стимульно-адаптационный тест 

(САТ) на известное решение (использо-

валось имя обследуемого). Результаты 

теста показали, что показатели физио-

логических реакций у испытуемых бы-

ли адекватными и отражали уровень 

значимости поставленного вопроса. 

Анализ результатов. В ходе про-

ведения стимульно-адаптационного те-

ста были получены значимые реакции 

на свое имя у 22 исследуемых лиц 

(100 %). 

Значимые реакции по информатив-

ным признакам, по каналу дыхания — 

8, по каналу кожно-гальванической ре-

акции (далее — КГР) — 12, по каналу 

фотоплетизмограмма (далее — ФПГ) — 

6. 

После проведения основного теста 

полиграмма оценивалась с использова-

нием 3-балльной модифицированной 

оценки. 

В ходе экспертной оценки в выбор-

ке не выявлены реакции на провероч-

ные вопросы по фактору риска «факты 

употребления наркотических веществ в 

немедицинских целях», а именно с це-

лью их приобретения, продажи и пере-

дачи наркотических веществ третьем 

лицам. 

При оценке полиграмм у 22 иссле-

дуемых кандидатов были выявлены 

значимые реакции по фактору риска 

«факты употребления наркотических 

веществ в немедицинских целях», у 10 

из них — по фактору риска «выявление 

расстройств поведения, связанных с 

употреблением алкоголя», у 5 — «игро-

вая зависимость». 

Таким образом, при выявлении зна-

чимых реакций на фактор риска «факты 

употребления наркотических веществ в 

немедицинских целях» у 45 % исследу-

емых (10 из 22) была выявлена реакция 

на фактор риска «выявление рас-

стройств поведения, связанных с упо-

треблением алкоголя», 23 % (5 из 22) — 

на фактор риска «игровая зависимость». 

При исследовании кандидатов на 

службу в УИС специалисту-

полиграфологу необходимо обращать 

особое внимание на процесс проведе-

ния предтестовой, межтестовой беседы 

по фактору риска «факты употребления 

наркотических веществ в немедицин-

ских целях», а также на факторы «вы-

явление расстройств поведения, связан-

ных с употреблением алкоголя» и «иг-

ровая зависимость». 

В ходе проведенного исследования 

было выявлено следующее: 

1. Фактор риска «факты употребле-

ния наркотических веществ в немеди-

цинских целях» является наиболее ча-

сто встречающимся у кандидатов при 

трудоустройстве в УИС. 

2. При выявлении выраженных 

значимых реакций на фактор риска 

«факты употребления наркотических 

веществ в немедицинских целях» 45 % 

исследуемых могут проявлять значи-

мые реакции на фактор риска «выявле-
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ние расстройств поведения, связанных с 

употреблением алкоголя», 23 % — на 

фактор риска «игровая зависимость». 

Таким образом, исследование кан-

дидатов при приеме на службу в УИС с 

применением полиграфа является эф-

фективным способом изучения лично-

сти, а также значимым для решения во-

просов кадровой безопасности. 

Результаты проведенного исследо-

вания могут применяться пенитенциар-

ными специалистами психологических 

лабораторий, кадровых подразделений 

в практической деятельности при отбо-

ре и комплектовании личного состава. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В статье представлены результаты констатирующего эксперимента, поз-

воляющего определить профессионально важные качества сотрудников право-

охранительных органов. В исследовании рассмотрены такие качества, как: уро-

вень субъективного контроля, мотивация профессиональной деятельности, 

смысложизненные ориентации, удовлетворенность компонентами труда. 

Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов; профессиональ-

но важные качества. 
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PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF LAW ENFORCE-

MENT OFFICERS 

The article presents the results of a ascertaining experiment that allows you to get 

ahead of professionally important qualities of law enforcement officers. The study ex-

amines such qualities as: the level of substantive control, motivation of professional 

activity, life orientations, satisfaction with the components of work. 
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Современная ситуация в стране 

привела к пониманию того, что силы и 

средства государства должны быть 

направлены на подготовку профильных 

специалистов, способных выполнять 

различные задачи на своем боевом по-

сту. Специфика деятельности предста-

вителей органов правопорядка дел та-

кова, что им приходится работать в 

условиях напряженного графика, не-

нормированного рабочего дня, в усло-

виях дефицита времени, многозадачно-

сти, взаимодействовать с разнообраз-

ным и нередко «трудным» континген-

том, в ситуации, осложненной языко-

вым барьером при общении с ино-

странными специалистами, кроме этого, 

с людьми, находящимися в неадекват-

ном или измененном состоянии. 

Важнейшим современным направ-

лением работы с представителями МВД 

является управление процессами их 

профессионального развития. Наиболее 

изученными сферами в психологии 

личности сотрудников правопорядка 

являются мотивационные и волевые ха-

рактеристики. Несомненно, интерес вы-

зывают исследования в области про-

фессиональной мотивации, ценностно-

смысловой сферы, удовлетворенности 

трудом, которые формируют направле-

ние профессиональных детерминант в 

деятельности сотрудников правоохра-

нительных органов. 

Служба приходится на возрастной 

период зрелости, в котором одним из 

центральных личностных новообразо-

ваний является формирование ценност-

ных ориентаций [3]. Ценностные ори-

ентации личности определяют отноше-

ние к социуму, событиям, происходя-

щих в нем, мотивацию сотрудника пра-

воохранительных органов, отношение к 

несению службы, профессиональной 

деятельности. Особое значение приоб-

ретает взаимосвязь направленности 

личности и ценностных ориентаций. 

Система ценностных ориентаций опре-

деляет содержательную сторону 

направленности личности сотрудников 

правоохранительных органов и состав-

ляет основу ее взглядов на окружаю-

щий мир, на самого себя, других людей. 

Кроме этого, ценности личности со-

ставляют основу мировоззрения и кон-

цепцию жизни человека. 

Формирование личности происхо-

дит в профессиональной деятельности. 

Профессия определяется теоретически-

ми знаниями, умениями и навыками, 

полученными как в учебных заведениях 

[1], так и в результате непосредствен-

ной трудовой деятельности [4]. 

Профессиональная деятельность 

сотрудников правоохранительных ор-

ганов определяется рамками взаимоот-

ношений в сфере «человек-человек» и, 

по мнению Е. А. Климова, исследуется 

в разных аспектах общей психологии, 

возрастной психологии, психологии 

труда и психологии служебной дея-

тельности. Безусловно, подчеркивает 

автор, личность формируется в профес-

сиональной деятельности, поэтому ак-

туальными для изучения являются за-

кономерности и различные факторы 

психики трудящегося человека [2]. 
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Представители данного возрастного 

периода состоялись как личности и 

профессионалы, они понимают цели и 

задачи, которые перед собой ставили, и 

могут оценить достигнутые результаты. 

В данной возрастной группе люди уже 

добились определенного социального 

положения, уважения со стороны руко-

водства и коллег. Умеют справляться с 

типичными стрессовыми ситуациями, 

находить ресурсы в себе, понимают 

свои сильные и слабые стороны. Но, 

несмотря на вышесказанное, может 

накапливаться разочарование в профес-

сии, усталость, снижаться мотивация, 

удовлетворенность от качества сделан-

ной работы, теряться смысл, могут 

формироваться симптомы профессио-

нального выгорания, психического ис-

тощения, недовольства условиями ра-

боты и качеством жизни. 

Вышесказанное обусловило прове-

дение исследования с целью выявления 

профессионально важных качеств со-

трудников правоохранительных орга-

нов. В исследовании применялись сле-

дующие методики: Смысложизненные 

ориентации (методика СЖО Леонтье-

ва); Опросник мотивации профессио-

нальной деятельности; Исследование 

удовлетворенности различными компо-

нентами труда; Изучение уровня субъ-

ективного контроля по методике 

Дж. Роттера. 

Объектом исследования стали дей-

ствующие сотрудники правоохрани-

тельных органов (60 человек), средний 

возраст респондентов составил 35–50 

лет, все — с высшим образованием. 

При изучении личности и особен-

ностей ценностной, смысловой и моти-

вационной сферы сотрудников право-

охранительных органов было выявлено, 

что для 80 % испытуемых характерны 

упорство, стремление соблюдать закон 

и развитие эмоционально-волевых ка-

честв. Правоохранителям свойственна 

выраженность внутренних мотивов, ко-

торые выражают увлеченность деятель-

ностью, выявляют те личностные ас-

пекты, которые придают выполнению 

профессиональных обязанностей при-

влекательность. Респонденты в преоб-

ладающем количестве (63 %) могут ста-

вить перед собой отдаленные цели и 

стремятся к их достижению. Наиболее 

выраженным мотивом у 88 % респон-

дентов является мотив самоуважения, 

который выражается в стремлении 

субъекта добиваться высоких результа-

тов и показателей в профессиональной 

деятельности. Также необходимо отме-

тить, что значительное количество ре-

спондентов (74 %) отмечают матери-

альный достаток как один из приорите-

тов в структуре деятельности. Несо-

мненно, материальное благополучие 

позволяет обеспечивать высокое каче-

ство жизни, полноценный отдых для 

сотрудника, так и для членов семьи. 

Полученные результаты говорят о том, 

что у сотрудников правоохранительных 

органов высока общая осмысленность, 

интерес к жизни и профессии. 

Респонденты понимают (65 %) мо-

тивы собственного труда, зачастую ра-

бота сотрудников правоохранительных 

органов носит индивидуальный харак-
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тер, им самостоятельно, на месте про-

исшествия приходится принимать ре-

шение и затем нести ответственность за 

него. Поэтому они уважают свой труд, 

понимают его социальную и обще-

ственную значимость, осознают по-

требность постоянно повышать свое 

мастерство, компетенции, получать но-

вые знания и формировать умения и 

навыки. Испытуемые понимают (76 %) 

что за их ошибками стоит спокойствие, 

жизнь граждан и судьба определенного 

человека. 

Исследование удовлетворенности 

различными компонентами труда пока-

зало, что респонденты хотели бы полу-

чать более высокое денежное доволь-

ствие (72 %), иметь более комфорта-

бельные условия труда (52 %), более 

спокойную и планомерную работу 

(61 %), удовлетворенность коллективом 

отметили 54 %, хотели бы продолжать 

службу на данном месте работе (поло-

жительно ответили 55 %). Полученные 

ответы показывают, что респонденты 

удовлетворены условиями и самой вы-

полняемой работой, но есть моменты, 

которое хотелось бы улучшить. Без-

условно, сама деятельность респонден-

тов трудно подается планированию, 

контролю, зависит от огромного коли-

чества не зависящих от них факторов, 

ситуация новизны и не предсказуемо-

сти присутствует. Кроме этого, посто-

янное взаимодействие с людьми, веду-

щими аморальный образ жизни, нахо-

дящихся в измененном состоянии, 

агрессивных, ощущаемое давление со 

стороны руководства, граждан, сроков 

сдачи отчетных документов, способ-

ствует накоплению усталости и приво-

дит к формированию симптомов про-

фессионального выгорания. 

Респонденты (76 %) высоко оцени-

вают уровень достигнутых результатов 

и свой потенциал, что указывает на 

уверенность в себе. По полученным ре-

зультатам можно сделать вывод, что 

сотрудникам правоохранительных ор-

ганов свойственен высокий уровень 

притязаний и мотивация достижения 

успеха в профессиональной деятельно-

сти. Высокий уровень притязаний и 

стремление ставить перед собой в рабо-

те все новые задачи способствует тому, 

что респонденты постоянно развивают-

ся в профессиональном плане. Сильны-

ми мотивами у сотрудников правоохра-

нительных органов являются: желание 

не подвести своих товарищей, довести 

начатое дело до конца и высокая ответ-

ственность перед коллегами. 

Если рассматривать результаты 

субъективного контроля, необходимо 

подчеркнуть, что сотрудники право-

охранительных органов (63 %) пони-

мают ответственность за свою жизнь, 

поступки, карьеру. Умеют контролиро-

вать свои эмоции, держать ситуацию 

под контролем, считают, что сами хозя-

ева своей жизни и положения, достиг-

нутого в обществе. Четко понимают 

цель в жизни, знают, как достигать ее, 

чаще в своих ошибках стараются раз-

бираться самостоятельно и исправлять 

их, склонны считать неудачи результа-

том своих недоработок. Склонны к са-

моанализу, самокопанию, что иногда 
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может приводить к самоедству и за-

стреванию в проблемах и неудачах. 

Если констатировать мнение со-

трудников по перспективам продвиже-

ния по службе, то в подавляющем ко-

личестве (73 %) можно увидеть песси-

мизм в данном вопросе. Сотрудники 

считают, что продвижение по службе 

зависит от мнения руководства или сте-

чения обстоятельств. Понимают, что 

это внешний фактор, повлиять на кото-

рый они не могут. 

Большинство респондентов (55 %) 

считают, что установление межлич-

ностных отношений с коллегами, с дру-

гими людьми по службе очень важно, 

стараются активно завязывать нефор-

мальные контакты, отмечают, что это 

важно для качества профессиональной 

деятельности. Коммуникативные уме-

ния в сфере «человек-человек» важны, 

позволяют улучшать оперативность 

проводимой работы. 

В отношении своего здоровья ре-

спонденты склонны обвинять себя в его 

ухудшении (67 %), отмечают, что уде-

ляют мало внимания профилактике за-

болеваний, отдыху, снижению перегру-

зок и оптимальному распределению 

своих временных ресурсов. Считают, 

что ненормированный рабочий день не 

позволяет много времени уделять забо-

те о своем здоровье. 

Высокий уровень субъективного 

контроля был выявлен у 70 % респон-

дентов. Респонденты характеризуются 

как зрелые личности, способные кон-

тролировать свое поведение, с адекват-

ной самооценкой, понимают свои сла-

бые стороны и готовы над этим рабо-

тать. Самостоятельные в принятии ре-

шений, честные, готовы действовать в 

рамках правил, приказов, руководящих 

документов и закона. 

Полученные результаты позволяют 

констатировать, что сотрудникам пра-

вопорядка необходимы коммуникатив-

ные навыки и умения, адекватная само-

оценка, высокая мотивация, адекватное 

отношение к своему здоровью, жизни 

своей и коллег. Кроме этого, можно от-

метить чувство гордости за свою рабо-

ту, понимание ее важности для обще-

ства, желание продвигаться по службе, 

повышать свою компетентность. 
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О. Н. Мазеина9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ 

В статье рассматривается понятие преступности как социального явле-

ния, причины совершения деликтов лицами несовершеннолетнего возраста. Ав-

тор акцентирует внимание на том, что в основе противоправного поведения 

несовершеннолетних преступников лежат их характерологические особенно-

сти и особенности, в которых проходило становления личности. Особое внима-

ние в статье уделяется компонентам, составляющим социально-

психологический портрет подростков, вставшим на преступный путь: черты 

личности, обусловленные пубертатным периодом; инфантилизм (психический, 

нравственный и правовой); психические аномалии; акцентуированные проявле-

ния характера; проблемы, связанные с дезадаптацией в школе, социально-

психологической депривацией в семье. Несомненную ценность в статье пред-

ставляют рассмотренные типы преступников подростков, а также психоло-

гическая характеристика несовершеннолетних преступников — девушек. 

Ключевые слова: несовершеннолетний преступник; преступник несовер-

шеннолетнего возраста; преступник подросткового возраста; деликвентное 

поведение; преступное поведение; противоправное поведение. 

Для цитирования: Мазеина О. Н. Психологический портрет личности 

несовершеннолетних преступников // Теория и практика социогуманитарных 

наук. 2023. № 4 (24). С. 60–67. 

O. N. Mazeina 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF THE PERSONALITY  

OF JUVENILE CRIMINALS 

The article examines the concept of crime as a social phenomenon, the causes of 

the commission of torts by persons of minor age. The author focuses on the fact that 

the illegal behavior of juvenile offenders is based on their characterological features 

and the features in which personality formation took place. Special attention is paid to 

the components that make up the socio-psychological portrait of adolescents who have 

embarked on a criminal path: personality traits due to puberty; infantilism (mental, 
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moral and legal); mental anomalies; accentuated manifestations of character; 

problems associated with maladaptation at school, socio-psychological deprivation in 

the family. The considered types of juvenile delinquents, as well as the psychological 

characteristics of juvenile delinquents — girls, are of undoubted value in the article. 

Keywords: juvenile delinquent; delinquent behavior; illegal behavior. 

For citation: Mazeina O. N. Psychological portrait of the personality of juvenile 

criminals. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), p. 60–67. 

Совершение преступлений лицами 

несовершеннолетнего возраста актуали-

зирует необходимость углубленного 

изучения данной проблемы. И несмотря 

на то, что накоплен значительный опыт 

по профилактике и предупреждению 

деликвентного поведения данной кате-

гории преступников, определены прио-

ритетные направления их психолого-

педагогического сопровождения, обще-

ство нуждается в поиске новых методов 

и приемов в воспитании молодого по-

коления, а исследование личности 

несовершеннолетнего преступника, 

причин и мотивов его поведения позво-

лит выработать превентивные меры по 

недопущению индивидуального пре-

ступного поведения [2]. 

Само понятие преступности опре-

деляется как социальное явление, свой-

ственное любому обществу, преступ-

ность же несовершеннолетних, по мне-

нию Н. С. Грудинина, — это особая со-

ставляющая, которая дает представле-

ние о благосостоянии общества, его 

нравственных устоях и моральном об-

лике [4]. 

Исследования в области уголовно-

го, уголовно-исполнительного права, 

криминологии, психологии и других 

научных дисциплин, показывают, что 

основу деликвентного поведения несо-

вершеннолетних составляют особенно-

сти личности преступников. Поэтому 

изучение личности преступника несо-

вершеннолетнего возраста имеет прак-

тическое значение. В. Н. Жадан счита-

ет, что анализ характеризующих мате-

риалов правонарушителей, их психоло-

гических особенностей, условий, в ко-

торых подросток проживал, воспиты-

вался и взрослел, позволит определить 

конкретные сферы в структуре лично-

сти, где произошла нравственная де-

формация, приведшая к деликвентному 

поведению [6]. 

Несовершеннолетние — одна из 

наиболее сложных категория осужден-

ных. В Европейских стандартах обра-

щения с правонарушителями данная 

категория относится к особо уязвимым. 

В. Н. Жадан в несовершеннолетнем 

преступнике видит человека антисоци-

альной направленности в возрасте 14–

18 лет, чьи социально-

демографические, социально-

психологические и психофизиологиче-

ские характеристики, мировоззрение, 

установки и ценностные ориентации 

способствуют и приводят к деликтам 
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[6]. Несовершеннолетние преступники, 

по мнению В. И. Силантьева, — это 

подростки, которые в силу своего воз-

раста проходят этап становления своей 

личности и осуществляют поиск своего 

места в окружающем мире преступным 

путем [10]. В. Е. Эминов и Ю. М. Анто-

нян считают, что основу преступления 

несовершеннолетних составляют пси-

хологические черты личности, ее анти-

общественные взгляды и выбор крими-

нальных способов для удовлетворения 

актуальных потребностей [13]. 

С психологической точки зрения 

для любого подростка характерен опре-

деленный кризис, связанный с взросле-

нием, гормональной перестройкой, 

психическим и физическим созревани-

ем и развитием. 

О. А. Михаль, описывая уголовно-

правовую характеристику преступле-

ний, содеянных лицами несовершенно-

летнего возраста, указывает на то, что 

подростки чаще всего совершают пре-

ступления в группе, под руководством 

лидера (авторитетного человека) со-

вершеннолетнего возраста (взрослого 

человека) [8]. Причины таких преступ-

лений кроются в особенностях под-

росткового возраста. Ю. М. Антонян 

отмечает, что несовершеннолетние идут 

на преступление, дабы самоутвердиться 

среди сверстников, снискать у них ав-

торитет [1]. Р. Ш. Сабирова и 

К. С. Игембаева считают, что преступ-

ления, совершаемые несовершеннолет-

ними в группе, позволяют подросткам 

проявить, с одной стороны, свою инди-

видуальность, с другой, солидарность с 

членами сообщества, с третьей, почув-

ствовать себя взрослым человеком пу-

тем подражания поведению «авторите-

там» (копирование поведения взрослого 

человека). Это происходит по причине 

того, что они находятся в поиске своего 

«я» [9]. Е. Н. Федотова также считает, 

что отличительными признаками лич-

ности несовершеннолетнего преступ-

ника выступают противоречивость, 

восприимчивость и склонностью к под-

ражанию и, находясь в неблагоприят-

ной социальной среде или попадая под 

влияние антиобщественных элементов, 

подросток может нарушить закон [12]. 

Но, несмотря на это, подростки в силу 

своего возраста и психического разви-

тия способны осмысливать свое пове-

дение, действия и поступки, осознавать 

их общественную опасность [3]. 

Психологические особенности 

несовершеннолетних преступников 

рассматривались многими учеными, их 

исследования позволили сформировать 

обобщенный социально-

психологический портрет несовершен-

нолетних преступников. 

1. Характерные черты личности 

несовершеннолетних преступников, 

обусловленные пубертатным периодом: 

 реакции эмансипации (само-

утверждение посредством демонстра-

ции взрослости и самостоятельности; 

стремление избавиться от контроля и 

опеки взрослых; противоречивость по-

веденческих проявлений в виде настой-

чивости с импульсивностью, самоуве-

ренности с повышенной чувствитель-

ностью и ранимостью, критиканство с 
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болезненной застенчивостью, общи-

тельность с конфликтностью и поиском 

уединения. М. Г. Кузнецов считает, что 

при наличии определенных условий, 

способствующих и приводящих к соци-

альной дезадаптации, эти противоречи-

вые характеристики могут привести к 

нарушению закона) [7]; 

 оппозиции (протестные реакции 

в отношении норм и правил обще-

ственного поведения, навязываемых 

взрослыми); 

 имитации (подражание эталону 

поведения, демонстрируемого группой 

ближайшего поведения сверстников; 

копирование вредных привычек (куре-

ние, употребление спиртных напитков, 

психоактивных веществ и т. п.) как по-

казателей «взрослости»; формирование 

новых качеств личности, повышающих 

статус подростка в его окружении и 

стремление к их развитию: сила, лов-

кость, хитрость, смелость, дерзость и 

криминальная опытность, находящие 

выражение во вседозволенности, вызы-

вающем поведении, чаще криминаль-

ной направленности); 

 гиперкомпенсации (стремление 

любым способом достичь успеха, высо-

кой социальной оценки, компенсиро-

вать неудачи и проверить свои возмож-

ности; любым способом привлечь вни-

мание к себе, своим поступкам и до-

стижениям; проявление эгоцентризма; 

ощущение своей уникальности, неуяз-

вимости и превосходства над окружа-

ющими) [11]; 

 группирования (неукоснительное 

соблюдение правил поведения, приня-

тых в значимой для подростка группе, 

что позволяет несовершеннолетнему 

ощущать уверенность в себе, своих си-

лах и способностях, уважение от 

сверстников; обучает налаживать кон-

такты с членами группы, выполнять 

обещания и доверять вне семейного 

круга, в тоже время усиливает влияние 

группы, что может способствовать 

быстрому усвоению антиобщественных 

взглядов и приводить к совершению 

противоправных поступков). 

2. Психический инфантилизм как 

особенность подросткового возраста 

(проявляется в беспечности и беззабот-

ности; неадекватной самооценке; 

стремлении в получении удовольствий). 

Для несовершеннолетних преступников 

характерен нравственный и правовой 

инфантилизм, проявляющийся в без-

различном отношении к нормам морали 

и права, низкой требовательности к се-

бе, беспринципности, безнравственно-

сти и деликвентном поведении. 

3. Некоторые несовершеннолетние 

имеют проблемы со психикой, связан-

ные с психическими аномалиями, со 

склонностью к деструктивному и ауто-

деструктивному поведению, побегам, 

бродяжничеству, симуляции и агграва-

ции, употреблению психоактивных ве-

ществ, девиации сексуального поведе-

ния. 

4. Для лиц подросткового возраста 

характерны акцентуированные прояв-

ления: 

 эпилептоидный тип (отличаются 

злобно-тоскливым, угрюмым настрое-

нием, с накипающим внутренним раз-
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дражением, активным поиском объекта 

для снятия разрядки, злопамятностью, 

мстительностью, жестокостью, склон-

ностью к насильственным действиям с 

особой жестокостью); 

 шизоидный (характеризуются 

замкнутостью, необщительностью, рав-

нодушием к окружающим лицам, соци-

альным правилам, низкими адаптаци-

онными способностями, непрактично-

стью в бытовых вопросах, ригидностью 

установок, склонностью к виктимному 

поведению и насильственным действи-

ям); 

 истероидный (свойственны де-

монстративность поведения, лживость, 

лицемерие, эгоцентризм, повышенная 

внушаемость, легкая эмоциональная 

«заражаемость», склонность к корыст-

ным действиям, в стрессовых ситуациях 

возможны аффективные вспышки, 

склонен к демонстративно-шантажному 

поведению); 

 паранояльный (демонстрируют 

такие качества, как: формирование 

сверхценных идей, узость интересов, 

подозрительность, недоверчивость, 

упрямство, ригидность, обидчивость, 

злопамятность, конфликтность, высо-

кую чувствительность в отношении се-

бя, склонность к насильственным дей-

ствиям); 

 сенситивный (характеризуются 

высоким уровнем тревожности, прояв-

ляющейся в страхах, фобиях, насторо-

женности, ограничении контактов с 

окружающими; отличается замкнуто-

стью, скрытностью, сосредоточенно-

стью на своем внутреннем мире, на 

своих субъективных переживаниях); 

 циклоидный (неустойчивое, не-

стабильное поведение, зависимое от 

настроения: от вспышек гнева до де-

прессии); 

 дисфорический (характерны по-

вышенная раздражительность, гневли-

вость, взрывчатость, гетероагрессивные 

реакции, самовзвинчивание, стремле-

ние к доминированию, ощущение 

недоброжелательности со стороны дру-

гих лиц, равнодушие к мнению окру-

жающих, склонность к немотивирован-

ным, импульсивным насильственным 

действиям). 

5. Значительному количеству лиц 

несовершеннолетнего возраста прису-

щи проблемы в связи с дезадаптацией в 

школе, социально-психологической де-

привацией в семье, наличием физиче-

ского или сексуального насилия, 

школьной. По мнению Ф. И. Ушкова, у 

многих подростков не сформирован 

(или утрачен) опыт жизни в семье, от-

сутствуют (либо утрачены) элементар-

ные бытовые и социальные навыки, что 

проявляется в лени, недобросовестно-

сти и безответственности, скептицизме, 

ощущении бесперспективности своей 

жизни, обвинении окружающих во всех 

проблемах и неудачах, отсутствие чув-

ства вины и др. [11]. 

А. И. Долгова рассматривала лич-

ность несовершеннолетних преступни-

ков исходя из его типов [5]: 

первый тип — ситуативно-

неустойчивый (отличаются повышен-

ной внушаемостью; слабой волей; 



 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
65 

 

снисходительным отношением (откры-

тым одобрением) к правонарушениям 

(если они совершаются лицами из его 

круга); подверженностью влияния 

сильных личностей либо конкретной 

криминогенной жизненной ситуации); 

второй тип — ситуативно-

криминогенный (характеризуются 

устойчивыми взглядами, социальными 

установками и ориентирами на асоци-

альный образ жизни, систематически 

нарушают нормы морали и нравствен-

ности); 

третий тип — последовательно-

криминогенный (несовершеннолетним 

преступникам свойственны: отсутствие 

чувства социальной ответственности; 

развитые волевые качества и организа-

торские способности; целенаправленная 

активность совершении преступления; 

деформация нравственной сферы (яв-

ляются хранителями и носителями 

обычаев и традиций криминальной суб-

культуры). 

Отдельному рассмотрению психо-

логических особенностей личности 

несовершеннолетних подлежат харак-

теристики девушек подростков, так как 

их поведение отличается от поведения 

подростков юношей, по сравнению с 

ними девушкам свойственна наимень-

шая степень криминогенной направ-

ленности. 

М. Г. Кузнецов отмечает, для деву-

шек — преступников несовершенно-

летнего возраста свойственны следую-

щие характеристики: превалирование 

материальных ценностей над духовны-

ми; раннее взросление; сексуальная 

распущенность (в связи с потребностью 

ощущать себя гиперсексуальной); эмо-

циональная незрелость; противоречи-

вость чувств и переживаний; повышен-

ный уровень враждебности и кон-

фликтности; прагматизм; неадекватное 

восприятие и осознание себя во взаимо-

отношениях с окружающими; ощуще-

ние себя «никому не нужной»; прояв-

ление маскулинного поведения; совер-

шение рискованных действий и поступ-

ков (вызывающих удивление и восторг 

сверстников) либо наоборот, повышен-

ная астеничность поведения (некритич-

ное, подверженное влиянию поведение 

без обдумывания последствий) [7]. 

Анализ работ различных авторов 

позволил сформировать психологиче-

ский портрет преступников несовер-

шеннолетнего возраста. Данную кате-

горию лиц, вставших на преступный 

путь, характеризуют: нецеленаправлен-

ная и неустойчивая активность; не-

сформированность коммуникативной, 

эмоциональной и волевой сфер; некри-

тичность к своему поведению; склон-

ность к агрессивным поступкам, демон-

страции силы и собственного превос-

ходства, проявление жестокости, бес-

сердечия и цинизма с целью само-

утверждения/самозащиты, стремление 

отстоять свой статус и избежать репу-

тации слабого; преобладание таких 

ценностей, как престиж и материальная 

обеспеченность; неумение ограничи-

вать свои актуальные потребности; 

неприязненное отношение к нормам и 

правилам, назидаемым взрослыми и 

обществом; подверженность группово-
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му влиянию и авторитетам; акцентуи-

рованные проявления и др. Основными 

причинами преступного поведения 

можно назвать внутренние и внешние 

причины (внутренние — дефицит ин-

теллектуального и личностного разви-

тия; психические расстройства; внутри-

личностные конфликты; асоциальные 

установки; внешние — проблемы се-

мьи, ее экономическое и социальное 

положение; асоциальный характер под-

ростковых группировок (ближайший 

круг общения подростка). Изучение 

личности преступников несовершенно-

летнего возраста дает возможность вы-

бирать наиболее целесообразные меры 

для проведения своевременной коррек-

ции личности и эффективной профи-

лактики деликвентного поведения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ  
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tarnyh nauk [Theory and practice of socio-humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), 

p. 68–75. 

Уголовно-исполнительная система 

Российской Федерации (далее — УИС) 

является одним из важнейших звеньев 

государственного аппарата, в задачи 

которой, с одной стороны, входит регу-

лирование порядка и условий исполне-

ния и отбывания наказаний, с другой — 

обеспечение безопасности и спокой-

ствия граждан. 

С целью качественного выполнения 

служебных задач в учреждениях и ор-

ганах УИС кадровый состав должен со-

стоять из квалифицированных, грамот-

ных сотрудников различного профиля, 

поэтому вопрос закрепления молодых 

сотрудников в УИС остается по-

прежнему актуальным. 

Выполнение сотрудниками УИС 

функциональных обязанностей связано 

с повышенной ответственностью за 

свои действия, недостаточной опреде-

ленностью ролевых функций, психоло-

гическими и физиологическими пере-

грузками, необходимостью взаимодей-

ствовать с лицами, преступившими 

черту закона. Деятельность в системе 

исполнения наказаний предъявляет до-

статочно серьезные требования не 

только к профессиональным знаниям, 

но и личностным качествам сотрудни-

ка. 

Некомплект штатной численности и 

текучесть кадров связана, во-первых, с 

напряженным характером службы, во-

вторых — некачественным отбором 

кандидатов, что оказывает влияние на 

процесс адаптации и дальнейшее про-

должение службы в УИС. 

К изучению вопроса профессио-

нального сопровождения молодых со-

трудников УИС в период их професси-

ональной адаптации обращались мно-

гие авторы: А. А. Самойлова, 

О. И. Юрина, С. В. Каплина, Н. Н. Ба-

рановский, О. Н. Степанова и др. [1; 3; 

4; 5]. 

Анализируя публикации авторов по 

обозначенной теме, можно выделить 

факторы, способствующие успешной 

адаптации молодых сотрудников и, как 

следствие, закреплению на службе в 

УИС: 

 предварительное изучение пси-

хологами учреждений личностных осо-

бенностей кандидатов с учетом специ-

фики предполагаемой должности и 

конкретного учреждения; 

 углубленное изучение личности 

экспертами-психологами отделений 

психофизиологической диагностики 

(далее — ОПД). 

Можно выделить основные показа-

тели, которые следует учитывать при 

отборе кандидатов, впервые поступаю-

щих на службу: 

1. Биологические показатели 

(наследственность, экзогенные факто-

ры); 

2. Психосоциальные показатели 

(неблагоприятные социально-средовые 

факторы; неблагоприятные психологи-

ческие факторы, недостаточный уро-

вень психической адаптации); 
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3. Мотивы поступления на службу; 

5. Агрессивные и аутоагрессивные 

формы поведения (суицидальное пове-

дение в анамнезе, в том числе демон-

стративного характера); 

6. Участие в вооруженных кон-

фликтах и локальных войнах; 

7. Показатели особенностей лично-

сти (низкий уровень интеллектуального 

развития (интеллектуальная недоста-

точность), социально-педагогическая 

запущенность); 

8. Внешний вид, поведение при 

прохождении психофизиологического 

обследования; 

9. Показатели в функциональных 

пробах на память, распределение и 

концентрацию внимания, зрительно-

моторную реакцию и зрительно-

моторную координацию. 

10. Диагностические мероприятия с 

утвержденным перечнем методик и их 

экспертная оценка. 

Исследование социально-

демографических, мотивационных, по-

веденческих и иных данных «социаль-

ного анамнеза» оказывает дополни-

тельную функцию — обнаружение осо-

бенностей деструктивных проявлений 

кандидата в предыдущий период жизни. 

Но некомплект штатной численности в 

учреждениях УИС приводит к проявле-

нию повышенной лояльности и сниже-

нию необходимых требований к канди-

дату, поступающему на службу, как со 

стороны руководства учреждения, кад-

ровых работников, психологов, так и 

экспертов-психологов ОПД. 

Стоит задуматься, что эта лояль-

ность впоследствии негативно сказыва-

ется на психологическом состоянии мо-

лодых сотрудников и на их отношении 

к службе. 

Эксперты-психологи должны учи-

тывать уровень интеллектуального раз-

вития кандидатов с учетом предполага-

емой должности. Многие кандидаты 

(особенно — претендующие на заме-

щение должностей младшего началь-

ствующего состава, осуществляющего 

надзор за осужденными и охрану учре-

ждения) полагают, что служба в УИС 

представляет собой выполнение опре-

деленных механических действий, не 

требующих высоких интеллектуальных 

способностей. Данное суждение являет-

ся ошибочным, поскольку многие 

должностные обязанности требуют от 

сотрудников наличие развитых интел-

лектуальных способностей. Ряд канди-

датов пытаются устроиться на службу 

от невозможности найти работу в своем 

городе по специальности, из-за отсут-

ствия специального образования, опыта 

работы, после срочной службы в армии, 

считая службу в УИС аналогичной 

службе в воинских частях или же и во-

все из-за отсутствия свободных рабочих 

мест. 

В большинстве случаев у претен-

дентов на службу мотивы не сформиро-

ваны, связаны с возможностью осу-

ществления властных полномочий, 

утилитарно-корыстные, в целях наживы 

(приобретение удостоверения, нетрудо-

вых доходов), восстановление на служ-

бе после того, как кандидат не смог 



 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

 
71 

 

найти гражданскую работу, и т. д. Не-

редко встречаются и «неадекватные» 

мотивы: «всегда мечтал служить», 

«нравится форма», «просто работать». 

Проблема недостаточно сформиро-

ванных ценностных отношений к про-

фессиональной деятельности, отсут-

ствие представления об условиях служ-

бы, неправильное использование пол-

номочий и средств может привести к 

тому, что система окажется беспощад-

ной для самих сотрудников. 

Особое внимание хотелось бы уде-

лить седьмому пункту. Необходимо 

разнообразить перечень методик, ис-

пользуемых экспертами-психологами, с 

учетом предполагаемой деятельностью 

кандидатов на службу и ситуацией в 

стране. Зачастую кандидаты приходят 

на психофизиологическое обследование 

подготовленные к тестам, так как мето-

дики стандартные, и их можно найти в 

сети Интернет, поинтересоваться у то-

варищей, которые трудоустраивались, и 

подготовиться. Также необходимо об-

ращать внимание на кандидатов, устра-

ивающихся по какой-либо причине по-

вторно. В связи с изложенным данные 

методики не представляются достовер-

ными и информативными. 

Вместе с ошибками, допущенными 

сотрудниками отдела кадров, психоло-

гами учреждений, экспертами-

психологами на существенном отсеве 

сотрудников в первый год службы ска-

зываются недостатки организации 

условий, влияющих на успешную адап-

тацию молодых сотрудников и форми-

рованию осознанной мотивации к даль-

нейшему продолжению службы. 

Можно выделить следующие фак-

торы, способствующие закреплению 

молодых сотрудников, особенно — 

младшего начальствующего состава, на 

службе в УИС: 

1) Опытный, требовательный, 

наставник, пользующийся авторитетом 

среди сотрудников, а также среди подо-

зреваемых, обвиняемых, осужденных, 

который будет курировать молодого 

сотрудника и поможет ему быстрее 

адаптироваться на рабочем месте и по-

высить свой профессиональный уро-

вень. 

Как отмечают О. И. Юрина, 

С. В. Каплина, «помимо личностных 

качеств успешная адаптация зависит от 

психолого-педагогического сопровож-

дения всех субъектов воспитательного 

воздействия, начиная от психологов и 

заканчивая сотрудниками кадровых ап-

паратов. Грамотный закрепленный 

наставник из числа более опытных со-

трудников — также залог успешной 

адаптации молодых сотрудников» [5]. 

Чтобы данное направление было 

плодотворным, следует обучать со-

трудников, впервые ставших наставни-

ками. С целью изучения систематиза-

ции и распространения положительного 

опыта о наставничестве важно преду-

смотреть организацию специальных 

мероприятий по развитию навыков 

наставников: курсы повышения квали-

фикации, семинары, проведение в 

учреждениях и органах УИС ежегод-

ных конкурсов профессионального ма-
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стерства «Лучший наставник» парал-

лельно с конкурсом «Лучший молодой 

сотрудник» и т. д. 

Также необходимо учитывать, что 

адаптация молодого сотрудника требу-

ет больших временны х затрат со сторо-

ны наставника, в связи с чем целесооб-

разно рассмотреть адекватную систему 

мотивации наставников. 

2) Усиление работы с обществен-

ными организациями, средствами мас-

совой информации с целью формирова-

ния у населения положительного пред-

ставления о роли, участии сотрудников 

УИС в безопасности населения и о пре-

стиже службы в УИС. 

3) Создание благоприятных усло-

вий для службы (организационно-

техническое оснащение рабочего места, 

места приема пищи, шкаф для одежды). 

4) В целях стимулирования рабочей 

активности, творческой составляющей 

трудовой деятельности молодых со-

трудников, развития у них стремления к 

повышению квалификации целесооб-

разно установить определенные право-

вые гарантии, обеспечивающие пер-

спективы служебного роста. Разумеет-

ся, реализация данного права подразу-

мевает наличие соответствующего об-

разования и отсутствие случаев нару-

шения сотрудниками служебной дис-

циплины. 

5) Стимулирование планирования 

карьеры, информирование о происхо-

дящих кадровых изменениях и свое-

временное ознакомление сотрудников с 

новшествами в деятельности УИС. 

6) Доведение сотрудникам обзоров 

о чрезвычайных происшествиях в 

учреждениях УИС, с отработкой плана 

действий по направлениям деятельно-

сти, ссылаясь на соответствующие нор-

мативные правовые акты. Такая работа 

должна иметь плановый характер. 

7) Существенным мотивом и фак-

тором, повышающим интерес к выпол-

няемым должностным обязанностям, 

содействующим закреплению молодого 

сотрудника на службе в УИС, является 

возможность получения высшего спе-

циального образования в ведомствен-

ных образовательных учреждениях. 

8) Целенаправленная нравственно-

правовая работа с молодыми сотрудни-

ками, принятие мер по развитию про-

фессионального правосознания. Право-

вое регулирование деятельности со-

трудников УИС является одной из 

наиболее специфичных особенностей в 

этой сфере. Действия сотрудников 

строго регламентированы законом, что 

повышает их ответственность за приня-

тые решения и действия на службе. 

9) Оказание молодому сотруднику 

ненавязчивой психологической помощи 

при решении вопросов, возникающих в 

процессе службы, предупреждение 

разочарования в выбранной сфере дея-

тельности. По мнению О. В. Коржовой, 

приоритетная роль в профессиональном 

становлении молодых сотрудников в 

рамках психологического сопровожде-

ния принадлежит психологам, настав-

никам и руководителям по линии вос-

питательных служб, принимая во вни-

мание еще и тот факт, что в силу воз-
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растных особенностей для молодого 

сотрудника необходимо доверие его 

возможностям и способностям со сто-

роны наставников, непосредственных 

начальников и коллег [2]. 

10) Укрепление корпоративной 

культуры в коллективах сотрудников 

снижает уровень конфликтности и по-

вышает производительность труда. 

Сплоченный коллектив способен лучше 

решать задачи, более устойчив к изме-

нениям и лучше подготовлен к новым 

вызовам. Кроме того, сплоченный кол-

лектив вносит положительный вклад в 

создание позитивной атмосферы на ра-

бочем месте. 

11) Командировки в другие терри-

ториальные органы для обмена опытом, 

курсы повышения квалификации, что 

будет способствовать укреплению свя-

зей, повышению интереса к службе. 

12) Совершенствование нематери-

альных форм стимулирования сотруд-

ников УИС за счет введение новых ви-

дов. Например, забота о семьях (это мо-

гут быть новогодние утренники или по-

дарки для детей); дополнительный от-

дых — отличная альтернатива денеж-

ному вознаграждению; выдача путевки 

в ведомственное оздоровительное 

учреждение в любое время года по же-

ланию сотрудника; предоставление от-

пуска в удобное время отличившимся 

сотрудникам; информирование коллек-

тива о личных достижениях каждого 

сотрудника, для этого могут проводить-

ся общие планерки, собрания, с помо-

щью досок почета или выпуска внут-

ренней газеты; размещение фотографии 

отличившегося сотрудника на сайте 

территориального органа УИС; награж-

дение сотрудников УИС за достигнутые 

успехи из подарочного фонда учрежде-

ния и т. д. 

13) В целях актуализации стимула 

решения жилищных вопросов сотруд-

ников возможно рассмотреть механизм 

реализации ипотечного кредитования 

на льготных условиях сотрудникам, 

проходящим службу в УИС, непосред-

ственно контактирующим со спецкон-

тингентом, к примеру, не менее трех 

лет; 

14) Организация совместного досу-

га (выезды на природу, конкурсы, спор-

тивные соревнования между отделами 

или учреждениями, совместное посе-

щение кинотеатров, театров, музеев, 

выставок) способствует сплочению 

коллектива, преодолению барьеров в 

общении, формированию «чувства лок-

тя». Работа в сплоченном коллективе 

подразумевает не только совместное 

несение службы, но и совместный от-

дых. 

Таким образом, меры по стабилиза-

ции профессиональных, подготовлен-

ных кадров в УИС представляют собой 

непрерывный, целенаправленный про-

цесс, обеспеченный как в правовом, так 

и организационном плане. 

Положительный личный пример 

руководителя или наставника, их стиль 

и методы работы, уровень профессио-

нальной и психологической подготов-

ки, этические установки, культура и пе-

дагогический такт постепенно ведут 

молодого сотрудника к проявлению 
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инициативы и соблюдению субордина-

ции, этики делового и личностного об-

щения, служебной дисциплины и ответ-

ственности, к качественному выполне-

нию своих служебных обязанностей в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Однако не стоит забывать, что зало-

гом успешной службы молодых со-

трудников УИС является их тщатель-

ный отбор. Какие бы эффективные и 

насыщенные мероприятия, не проводи-

лись с молодыми сотрудниками в учре-

ждениях с целью успешной адаптации к 

условиям службы, все они должны лечь 

на благодатную почву, которой являют-

ся индивидуальные особенности канди-

дата на службу в УИС. 
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В современном обществе проблема 

деструктивного поведения является до-

статочно актуальной в связи с разнооб-

разием форм его проявления. Несмотря 

на то, что разработка понятия деструк-

тивного поведения была предпринята 

еще в работах Платона, Гиппократа, 

Аристотеля, Галена, до настоящего 

времени не сложился единый методоло-

гический подход, позволяющий рас-

сматривать данную категорию как са-

мостоятельный психологический фено-

мен. В рамках научных направлений 

философии, социологии, психологии, 

юриспруденции, физиологии раскры-

ваются основные принципы, методы и 

факторы деструктивного поведения, 

однако целостного представления о его 

специфике и дефинициях не отражено. 

Традиционно, еще с периода Ан-

тичности, сложилось понимание де-

структивного поведения как особого 

вида личностного конфликта, имеюще-

го тенденцию к реализации внешней 

или внутренней разрушающей активно-

сти. С развитием форм деструктивного 

поведения появляются две теории, объ-

ясняющие его происхождение. Первая 

теория раскрывала деструктивное пове-

дение как врожденное свойство лично-

сти, в котором лидируют биологиче-

ские факторы (К. Лоренц, Ф. Гальтон, 

Ч. Ломброзо, Р. Кречмер). Вторая тео-

рия характеризовала данный вид пове-

дения как приобретенный, формирую-

щийся под влиянием социокультурных 

факторов (Т. Адорно, Э. Дюркгейм, 

Р. Мертон, Г. Маркузе). Позднее иссле-

дования З. Фрейда, К. Г. Юнга, 

Э. Фромма, А. Адлера доказали, что де-

структивность как свойство личности 

возникает вследствие негативного от-

ношения человека к самому себе в 

структуре его индивидуальных потреб-

ностей и может рассматриваться как 

неосознаваемый человеком мотиватор. 

В отечественной науке изучению 

деструктивного поведения посвящены 

работы Т. А. Донских, М. Н. Кузнецо-

вой, Л. С. Рычковой, Ю. А Клейберга, 

В. Б. Куликова, К. В. Злоказова, 

Ц. П. Короленко, которые выделяют 

основные отличительные признаки и 

предлагают свое понимание содержа-

ния данного феномена. Все они сходят-

ся во мнении, что деструктивное пове-

дение — специфическая форма актив-

ности индивида, направленная на раз-

рушение личности или социальных 

объектов. При этом отдельные формы 

деструктивного поведения нередко со-

четаются или пересекаются, а каждый 

случай подобной активности отличает-

ся друг от друга и несут негативный от-

тенок. Именно поэтому феноменология 

деструктивного поведения достаточно 

многогранна, в связи с чем сложно его 

классифицировать. Тем не менее в 

науке такие попытки принимались не-

однократно. 

В отечественной психологии в 

1990 г. Ц. П. Короленко и Т. А. Донских 

предложили первую системную типо-

логию деструктивного поведения, осно-

ванную на цели его реализации [4]. В 

первом случае они выделили внешнеде-

структивные цели, ориентированные на 

нарушение общественных норм и 
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включающее аддиктивное и антисоци-

альное виды поведения. Во втором — 

внутридеструктивные цели, направлен-

ные на дезорганизацию личностной ор-

ганизации. В рамках данного вида ав-

торы обозначают суицидальное, кон-

формистское, нарциссическое, фанати-

ческое и аутистическое поведение. 

Попытка типологизировать де-

структивное поведение личности при-

надлежит А. В. Хомич (2006). В рамках 

определения деструктивного поведения 

как специфической формы индивиду-

альной активности, при которой «что-

либо разрушается (происходит де-

струкция чего-либо)» [6, с. 107], пред-

ставлены следующие виды деструкций 

в зависимости от его направленности: 

 разрушение социальных норм, 

правил и стереотипов; 

 разрушение в аспекте предпола-

гаемого исхода межличностных взаи-

моотношений; 

 поведение, приводящее к разру-

шению и деградации личности в целом. 

В 2008 г. Ю. А. Клейберг дает сле-

дующее определение деструктивному 

поведению — «это поведение наруша-

ющее, разрушающее или приводящее к 

распаду любой социальной связи» [4, 

с. 134]. В данном контексте деструк-

тивное поведение рассматривается в 

плоскости «адаптация — дезадаптация» 

и соответственно дифференцируются на 

доброкачественно-адаптивный и де-

структивно-дезадаптивный типы. Внут-

ри второго типа автором определены 

следующие группы деструктивного по-

ведения: 

1) внешнедеструктивное (антисоци-

альное) поведение, которое «противо-

речит нравственным и правовым нор-

мам, нарушая и разрушая их, поведе-

ние, угрожающее социальному порядку 

и благополучию окружающих людей 

(алкоголизм, проституция, наркомания, 

аддикции, а также любые действия или 

бездействия, запрещенные законода-

тельством)» [3, с. 134]; 

2) косвенно-деструктивное (асоци-

альное) поведение, нарушающее и ча-

стично или полностью разрушающее 

морально-нравственные нормы и меж-

личностные связи и отношения (агрес-

сия, насилие, хамство, бродяжниче-

ство); 

3) аутодеструктивное (диссоциаль-

ное) поведение, нарушающее и разру-

шающее медицинские и психологиче-

ские нормы, угрожающее целостности 

и развитию самой личности и приводя-

щее к ее распаду (суицид, злоупотреб-

ление психоактивными веществами, 

пищевые аддикции, конформизм, 

нарциссизм, фанатизм). 

По отношению к социальным объ-

ектам разного масштаба и качества 

дифференцирует виды деструктивного 

поведения К. В. Злоказов (2016) [2]. 

Первый вид — деструктивное интра-

персональное поведение, при реализа-

ции которого присутствуют мотивы са-

моуничтожения, самоповреждения (це-

ленаправленного саморанения), а также 

самоизменения (модификации тела, 

психического состояния и пр.). При 

этом, по мнению автора, «мотивы са-

модеструкции не всегда соотносятся с 
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деструктивным поведением, и, наобо-

рот, действия откровенно разрушитель-

ного характера не подразумевают при-

чинения ущерба субъекту» [2, с. 68]. 

Следующий вид — деструктивное ин-

терперсональное поведение можно 

встретить в процессе общения, и оно 

выражается в манипулировании уров-

нем самоуважения собеседников. Как 

считает К. В. Злоказов, «деструктивный 

эффект достигается в том случае, если в 

ходе взаимодействия говорящий повы-

сил свою самооценку и при этом само-

восприятие собеседника, его самооцен-

ка и самоуважение претерпели негатив-

ные изменения [2, с. 69]. Деструктивное 

метаперсональное поведение осуществ-

ляется в плоскости общественных от-

ношений и вызвано последствиями ги-

пертрофированного принятия или от-

рицания индивидом своей роли в соци-

альной структуре. 

Подводя промежуточный итог, от-

метим, что представленные выше типо-

логии «объединяет принцип направлен-

ности деструктивного поведения — 

вовне (на конкретные личности, груп-

пы, общество в целом, его ценности) и 

внутрь, то есть на самого человека, ха-

рактер же самого поведения, его сред-

ства и способы осуществления дей-

ствий могут иметь большое количество 

разновидностей в зависимости от кон-

кретного случая» [1, с. 129]. Считаем, 

что подобное понимание существенно 

ограничивает представления о деструк-

тивном поведении как сложном психо-

логическом феномене и не способству-

ет расширению системных представле-

ний о его содержательной стороне. 

С нашей точки зрения, необходимо 

дифференцировать деструктивное по-

ведение по нескольким основаниям. Во-

первых, по длительности реализации 

разрушительной активности. В соот-

ветствии с этим можно выделить де-

структивное поведение ситуативное, 

периодическое и устойчивое. Ситуа-

тивное поведение проявляется одно-

кратно, однако может привести к серь-

езным разрушительным и даже леталь-

ным последствиям (например, суицид). 

Такое поведение, как правило, носит 

аффективный характер, сочетающий в 

себе бурные эмоциональные пережива-

ния и невозможность справиться с воз-

никшей проблемой. Односторонность 

взгляда на сложившуюся ситуацию не 

способствует расширению диапазона 

возможных решений и провоцирует су-

ицидальные мысли. Другой вариант си-

туативного вида деструктивного пове-

дения представляет собой своего рода 

«игру», направленную на проверку ре-

сурсов организма при столкновении с 

деструктивным триггером. Здесь воз-

действие на личность может быть не 

таким мощным, однако у нее может 

возникнуть потребность в дальнейшей 

реализации данного вида активности. В 

качестве примера можно привести од-

нократное употребление алкогольных 

или наркотических препаратов. В то же 

время подчеркнем, что такое поведение 

носит выраженный аутодеструктивный 

характер, поскольку неизбежно разру-
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шает организм и личность даже при си-

туативном применении. 

Периодическое деструктивное по-

ведение носит цикличный характер и 

обусловлено формирующейся мотива-

цией на его применение в процессе 

жизнедеятельности с целью изменения 

своего психического состояния. Лич-

ность, «диагностирующая» у себя де-

прессивное состояние, начинает актив-

но применять алкоголь для повышения 

качества эмоциональных переживаний 

и создания позитивных иллюзий и аф-

фирмаций. Итогом развития подобного 

патологического процесса может быть 

экзистенциональная фрустрация, зача-

стую приводящая к невротизации лич-

ности. 

Наиболее тяжелой формой деструк-

тивного поведения по степени длитель-

ности является устойчивая разруши-

тельная активность, которую можно 

наблюдать в течение большого периода 

времени. В таком случае можно гово-

рить о деструктивной идентичности 

индивида, демонстрирующей деформа-

цию гармоничной связи человека с дру-

гими людьми и с самим собой, и приво-

дящее в результате к нарушению соци-

ализации и отчуждению. При этом, как 

считают Е. В. Руденский и О. А. Викто-

рова, «деструктивная социальная ситу-

ация запустила механизм деформации 

субъектности личности» [5, с. 57]. Де-

структивная идентичность детермини-

руется проекцией потребностей в само-

утверждении, реализуясь в простран-

стве личностных переживаний. 

В то же время деструктивная иден-

тичность может проявляться как на 

внешнем (агрессивное преследование и 

издевательство над одним из членов 

коллектива), так и на внутреннем 

уровне (виктимность). Подобный аргу-

мент позволяет классифицировать 

формы проявления деструктивного по-

ведения. Первая форма носит открытый 

характер и визуально определяется ме-

тодом наблюдения. Так, например, к 

открытой форме деструкции можно от-

нести физическую агрессию, ванда-

лизм, вооруженное нападение в образо-

вательных учреждениях. Вторая форма 

деструктивного поведения по проявле-

нию носит более тяжелый характер в 

связи с тем, что его трудно распознать 

и, в случае необходимости, своевре-

менно помочь человеку. В данном слу-

чае можно привести пример личности, 

склонной к аддиктивному поведению 

при употреблении алкоголя. 

С точки зрения субъектов, реали-

зующих деструктивное поведение, оно 

может быть: внутриличностное, меж-

личностное, межгрупповое и массовое. 

Внутриличностное деструктивное по-

ведение направлено на разрушение 

психологических координат внутренне-

го мира индивида. При этом нужно 

помнить, что деструктивное поведение 

может проявляться у психически здоро-

вой личности, однако встретившей 

определенные трудности, обостряющие 

возникшие противоречия. Одним из 

возможных выходов из сложившейся 

ситуации являются аутоагрессивные 

попытки, не позволяющие решить про-
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блему, но дающие иллюзорную воз-

можность ее устранения через причи-

нение себе вреда. Внутригрупповое де-

структивное поведение включает в себя 

некоторые общности людей, объеди-

ненных некоторой идеей. Например, 

деструктивные субкультуры достаточно 

актуальны среди подростков. Задача 

лидеров таких групп — вовлечь боль-

шее количество участников для дости-

жения каких-то целей. Реализуя разру-

шительную активность, они формируют 

идеологию, направленную не только на 

уничтожение себя, но и социальных 

устоев в целом. В данном случае можно 

обозначить идеологию экстремизма, 

которая проявляется в крайне ради-

кальных формах, разрушающих обще-

ственные нормы и ценности. 

Не менее значимым критерием 

классификации деструктивного поведе-

ния являются способы его реализации. 

Исходя из этого можно выделить пря-

мую и опосредованную деструкцию. 

Прямая деструкция направлена на кон-

кретный объект, в качестве которого 

может выступать другой человек или 

социальная группа. При прямой реали-

зации деструкции поведение индивида 

носит ярко выраженный характер и 

цель, совокупность которых обусловли-

вает стратегии осуществления разру-

шительных действий. Опосредованная 

деструкция не имеет определенного ха-

рактер и осуществляется косвенно и за-

частую распространяется диффузно. 

Для понимания специфики деструктив-

ного поведения необходимо детально 

проанализировать речь, поступки и по-

ведение личности, чтобы понять его 

скрытые внутренние мотивы. Подобная 

форма деструкций реализуется через 

интернет-ресурсы для того, чтобы охва-

тить как можно больше участников. 

Примером данной формы деструкции 

является вовлечение несовершеннолет-

них в игры, латентно предполагающие 

летальный исход («беги или умри», 

«руфинг»). Нередко такая форма де-

структивного поведения начинается с 

развлечения, которое необходимо за-

фиксировать на телефон и выложить в 

интернет. Кадры, распространяясь по 

сети, косвенно мотивируют несовер-

шеннолетних на совершение идентич-

ных действий с целью проверки своих 

личностных качеств (решительность, 

смелость, экстремальность и т. д.). За-

тем эти же кадры могут выступать в ка-

честве материала для шантажа участни-

ков подобных игр. 

Таким образом, проблема класси-

фикации деструктивного поведения яв-

ляется достаточно актуальной в совре-

менной науке и обусловлена разнообра-

зием форм его реализации в современ-

ных условиях. Однако разработать ме-

тодологическую базу для дифференци-

ации деструкций не представляется 

возможным в связи с отсутствием по-

нимания разрушительного поведения 

как самостоятельного психологическо-

го феномена. При этом уже сейчас 

можно говорить о выделении некото-

рых оснований для рассмотрения типов 

деструктивного поведения в зависимо-

сти от длительности реализации разру-

шительной активности, субъектов, реа-

лизующих деструктивное поведение и 

способов реализации деструкций. 
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УДК 159.9(075) 

А. Ф. Федоров12 

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ САМОСОЗНАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Проблема самосознания является актуальнейшей проблемой современности. 

Даже частичное ее решение послужит делу нравственного оздоровления обще-

ства и создаст условия для выражения духовных стремлений и возможностей 

каждой отдельной личности. Подростковый период, основным итогом которо-

го является формирование функции самосознания, «упустить» нельзя. Воспи-

татели должны глубоко осознать всю важность этого процесса и всячески 

способствовать как полному раскрытию способностей своих воспитанников, 

так и возможности адекватно оценить эти способности непосредственно са-

мим подростком. Только при соблюдении этого условия может быть сформи-

рован высокий уровень самосознания и выработаны такие формы поведения, 

которые будут способствовать наилучшей адаптации человека в современном 

обществе. 

Ключевые слова: самосознание; подросток; адаптация; осужденный; пове-

дение; воспитатель. 

Для цитирования: Федоров А. Ф. Проблема становления самосознания 

осужденных в подростковом возрасте // Теория и практика социогуманитарных 

наук. 2023. № 4 (24). С. 83–87. 

A. F. Fedorov 

THE PROBLEM OF THE FORMATION OF SELF-CONSCIOUSNESS 

IN ADOLESCENTS 

The problem of self-consciousness is the most urgent problem of our time. Even a 

partial solution to it will serve the cause of the moral improvement of society and cre-

ate conditions for the expression of the spiritual aspirations and capabilities of each 

individual. The adolescent period, the main result of which is the formation of the 

function of self-consciousness, cannot be “missed”. Educators should be deeply aware 

of the importance of this process and in every possible way contribute to both the full 

disclosure of the abilities of their pupils, and the opportunity to adequately assess the-

se abilities directly by the teenager himself. Only if this condition is observed, a high 
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level of self-consciousness can be formed and such forms of behavior can be devel-

oped that will contribute to the best adaptation of a person in modern society. 

Keywords: self-awareness; teenager; adaptation; convict; behavior; educator. 

For citation: Fedorov A. F. The problem of the formation of self-consciousness 

in adolescents. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of so-

cio-humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), p. 83–87. 

Самосознание является венцом раз-

вития высших психических функций. С 

уровнем притязаний человека связано 

самосознание. Уровень притязаний 

можно рассматривать как реализацию 

самооценки человека в деятельности. 

«Самосознание — это осознание и 

оценка человеком своих действий и их 

результатов, мыслей, чувств, морально-

го облика и интересов, идеалов и моти-

вов поведения, целостная оценка само-

го себя и своего места в жизни. Самосо-

знание — конституирующий признак 

личности, формирующийся вместе со 

становлением последней» [3]. 

Существует недостаточная разрабо-

танность проблемы становления само-

сознания в подростковом возрасте. В 

связи с этим целью исследования стало 

изучение особенностей самосознания 

осужденных подростков. В течение пе-

реходного периода перестраиваются 

прежние отношения человека, и разви-

вающиеся процессы самосознания 

начинают самостоятельную жизнь [1]. 

Для реализации цели исследования 

были решены следующие задачи: 

1. Проведено исследование особен-

ностей самосознания осужденных под-

ростков; 

2. Изучены особенности самосо-

знания осужденных подростков; 

3. Проведен анализ результатов ис-

следования и сформулированы выводы. 

Были проведены исследования в 

группах осужденных в возрасте 15–17 

лет — 1 группа осужденных за хули-

ганство и 2 группа осужденных за 

убийство. Количество осужденных в 

каждой группе — 10 человек. Исследо-

вание проводилось в ряд этапов с ис-

пользованием методик: методика ис-

следования самоотношения С. Р. Пан-

телеев (МИС) и методика Дембо-

Рубинштейн в модификации 

А. М. Прихожан. Исследование прово-

дилось в колонии для несовершенно-

летних. 

На первом этапе было проведено 

психодиагностическое исследование по 

выбранным методикам. На втором эта-

пе полученные данные были подверг-

нуты математико-статистической обра-

ботке. Суть третьего этапа состояла в 

интерпретации полученных результа-

тов. 

Методики, отобранные для приме-

нения в исследовании, являются валид-

ными, надежными, стандартными про-

цедурами, измеряющими именно те ха-

рактеристики личности, которые опре-

делены целями, задачами и гипотезой 

исследования. Методики соответствуют 

возрасту испытуемых и являются клас-
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сическими методами изучения профес-

сиональной направленности, ценност-

ной сферы и личностных качеств. 

Подростковый возраст совпадает с 

рядом физиологических изменений [4]. 

Заниженная самооценка — у подрост-

ков из неполной семьи; у тех, у кого 

есть родители, она отсутствовала. Под-

ростки с низкой самооценкой склонны 

проявлять нерешительность. Самооцен-

ка — оценка представления человека о 

самом себе [2]. 

Средний уровень самооценки у 5 % 

1-й группы подростков и у 45 % 2-й 

группы подростков. Такие подростки 

правильно соотносят свои возможности 

и способности. Высокая самооценка 

наблюдалась у 40 % 1-й группы под-

ростков и у 20 % 2-й группы подрост-

ков. Подросток с высокой самооценкой 

воспринимает себя в позитивном свете. 

Очень высокий уровень самооценки 

наблюдается у 35 % 1-й группы, только 

5 % — 2-й группы подростков. 

В результате исследования оказа-

лось, что низкий уровень притязаний у 

1-й группы подростков составляет 5 %, 

у 2-й группы подростков он составляет 

20 %. Высокий уровень притязаний у 1-

й группы и 2-й группы подростков оди-

наковый — 20 %. Подросток с высоким 

уровнем притязаний уверен в себе, спо-

собен объективно оценивать результаты 

своей деятельности, настойчиво доби-

вается поставленных целей. Он не бо-

ится проблемных ситуаций, готов ис-

кать новые, нестандартные решения, 

получать новые знания. Временные 

провалы такой подросток переживает 

легче, потому что стремится к достиже-

нию успеха, а не бежит от неудач. 

Есть, правда, одно «но»: все это 

верно, если высокий уровень притяза-

ний соответствует такому же уровню 

способностей и возможностей. 

Завышенный уровень притязаний 

наблюдается у 60 % 1-й группы под-

ростков. Завышенные требования к се-

бе, недостижимые цели — причина де-

прессий, агрессивности, апатии и дру-

гих негативных переживаний. Ситуа-

ция, когда уровень притязаний неадек-

ватно высок по сравнению с возможно-

стями, особенно характерна для под-

ростков. Максимализм, непонимание 

своих возможностей и уверенность в 

собственной неуязвимости толкают на 

риск в различных ситуациях, вплоть до 

криминальных. Таким подросткам нуж-

но трезво оценить свои возможности. 

Понять, что (и почему) хорошо в учебе, 

с чем, напротив, возникают проблемы. 

Нужно пересмотреть и цель — поду-

мать, почему это важно, каковы резуль-

таты ее достижения, самостоятельно 

поставлена цель или всего лишь соот-

ветствует ожиданиям социума, родите-

лей. 

Далее изучалось самоотношение с 

помощью теста-опросника «Самоотно-

шения» В. В. Столина и Р. С. Пантелее-

ва. 

По шкале S (интергральной) изме-

ряется интегральное чувство «за» или 

«против» собственно «Я» испытуемого. 

По этой шкале 35 % процентов 1-й 

группы подростков имеют низкие пока-

затели, а 65 % — высокие. У 2-й груп-
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пы подростков 60 % с низким показате-

лем и 40 % — с высоким. 

По шкале самоуважение у 80% 1-й 

группы подростков низкий показатель, 

и только у 20 % высокий. У 2-й группы 

подростков 65 % имеют низкий показа-

тель, 35 % — высокий. У 30 % 1-й 

группы подростков и у 70 % 2-й группы 

низкий показатель (по шкале аутосим-

патия). Это говорит о готовности к са-

мообвинению. Высокий показатель у 

60 % 1-й группы и 40 % 2-й группы 

подростков. 

По шкале ожидаемого отношения 

от других 40 % 1-й группы подростков 

и 70 % 2-й группы ожидают негативное 

отношение к себе, а 65 % 1-й группы и 

только 30 % 2-й группы ожидают по-

ложительное. 

По шкале самоинтересов у 75 % 1-й 

группы подростков низкий показатель, 

у 25 % — высокий. У 2-й группы под-

ростков у 60 % низкий и у 40 % — вы-

сокий показатели. Это отражает меру 

близости к самому себе. По шкале са-

моуверенности 90 % 1-й группы под-

ростков и 65 % 2-й группы имеют вы-

сокий показатель. Отрицательный по-

люс связан с неудовлетворенностью 

своими возможностями. 

По шкале самовосприятия у 75 % 1-

й группы и 25 % 2-й группы высокий 

показатель. Это свидетельствует о 

практически сформировавшейся струк-

туре «Я» подростка. 

По шкале саморуководства у 65 % 

1-й группы и у 35 % 2-й группы под-

ростков высокий показатель. Такие 

подростки способны внутренне управ-

лять своим поведением, действовать на 

основе собственных убеждений. 85 % 1-

й группы и 15 % 2-й группы имеют 

низкий показатель по этой шкале. 20 % 

1-й группы и 80 % 2-й группы подрост-

ков имеют низкий показатель (по шкале 

самообвинения), а 75 % 1-й группы и 

только 25 % 2-й группы — высокий. 

Самообвинение приносит подростку 

облегчение, увеличивает дезадаптацию. 

Высокий показатель (по шкале са-

мовоспитания) у 35 % 1-й группы под-

ростков и 75 % 2-й группы. Такие под-

ростки осознанно направляют свою де-

ятельность на более полную реализа-

цию себя как личности. В приемы са-

мовоспитания входит самовнушение: 

65 % 1-й группы и 25 % 2-й группы 

подростков имеют низкий показатель 

по этой шкале. У таких подростков са-

мосознание имеет низкий уровень раз-

вития по всем основным компонентам. 

В ходе исследования мы получили 

следующие результаты. Подростки 1-й 

группы чаще всего обращают внимание 

на свою социальную роль и на соб-

ственную индивидуальность, а под-

ростки 2-й группы чаще всего воспри-

нимают себя как объект во времени и в 

пространстве. Уровень самооценки у  

1-й группы подростков существенно 

завышен, а у 2-й группы подростков 

данные показатели находятся на сред-

нем уровне, подростки 1-й группы бо-

лее оптимистичны в своих оценках как 

себя, так и окружающих, в то время как 

подростки 2-й группы более неуверенно 

ведут себя. Уровень притязаний у 1-й 
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группы подростков завышен, а у 2-й 

группы находится на среднем уровне. 

Воспитатели должны стремиться 

сохранить с осужденными доверитель-

ные отношения, чтобы успешно спо-

собствовать повышению уровня их са-

мосознания. 
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УДК 316.6/34 

Н. А. Цветкова13 

СКЛОННОСТЬ К НАРУШЕНИЮ НОРМ И ПРАВИЛ У 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ 

УРОВНЯМИ УСТАНОВКИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ОПРОСНИКОВ 

В статье представлены результаты изучения склонности к нарушению 

норм и правил у подозреваемых и обвиняемых в связи с их установкой на соци-

альную желательность ответов при заполнении опросников. Обоснована зна-

чимость исследований такого рода для решения проблемы достоверности полу-

чаемых психологами уголовно-исполнительной системы данных о личностных 

особенностях испытуемых этой категории. Показано, что обследованные по-

дозреваемые и обвиняемые с относительно высоким уровнем установки соци-

альной желательности ответов при заполнении опросников отличаются и бо-

лее высокими показателями склонности к нарушению норм и правил, а испыту-

емые с ее низким уровнем имеют относительно более низкие показатели этой 

склонности. 

Ключевые слова: подозреваемые и обвиняемые мужского пола; склонность 

к нарушению норм и правил; установка на социальную желательность отве-

тов; достоверность данных; межгрупповые различия. 

Для цитирования: Цветкова Н. А. Склонность к нарушению норм и пра-

вил у подозреваемых и обвиняемых с различными уровнями установки на со-

циальную желательность при заполнении опросников // Теория и практика со-

циогуманитарных наук. 2023. № 4 (24). С. 88–96. 

N. A. Tsvetkova 

TENDENCY TO VIOLATE NORMS AND RULES IN SUSPECTS AND 

ACCUSED WITH DIFFERENT LEVELS OF SOCIAL DESIRABILITY 

WHEN FILLING OUT QUESTIONNAIRES 

The article presents the results of studying the tendency to violate the norms and 

rules of suspects and accused in connection with their setting on the social desirability 

of responses when filling out questionnaires. The significance of studies of this kind is 

justified to solve the problem of the reliability of the data received by psychologists of 
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the penal system on the personal characteristics of subjects in this category. It has 

been shown that those examined as ripened and accused with a relatively high level of 

social desirability of responses when filling out questionnaires differ in both high rates 

of tendency to violate norms and rules, and those tested with its low level have rela-

tively lower rates of this tendency. 

Keywords: male suspects and defendants; tendency to violate norms and rules; at-

titude to social desirability of answers; reliability of data; inter-group differences. 

For citation: Tsvetkova N. A. Tendency to violate norms and rules in suspects 

and accused with different levels of social desirability when filling out question-

naires. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), p. 88–96. 

Актуальность изучения у подозре-

ваемых и обвиняемых мужского пола 

склонности к нарушению норм и пра-

вил в связи с установкой на социальную 

желательность ответов (далее — 

УСЖО) при заполнении опросников 

обосновывается несколькими аргумен-

тами. Во-первых, тем, что психологи 

хотят получить достоверную информа-

цию о субъектах своего профессио-

нального взаимодействия; во-вторых, 

тем, что недостоверные данные о лич-

ности подозреваемых, обвиняемых или 

осужденных вводят в заблуждение и 

самих психологов, и сотрудников 

структурных подразделений уголовно-

исполнительной системы (далее — 

УИС), с которыми они делятся инфор-

мацией; в-третьих, игнорирование 

УСЖО испытуемых превращает науч-

ный труд в пустое, а то и во вредонос-

ное времяпрепровождение. 

Данная проблема поднимается в 

психологии давно [1; 8]. К настоящему 

времени разработаны шкалы для изме-

рения склонности испытуемого пода-

вать себя людям в более благовидном 

ракурсе, чем это есть на самом деле; 

выявлено немало причин искажения 

действительности заполняющими раз-

личные личностные опросники, а имен-

но: фальсификация ответов; стремление 

предстать не хуже, чем другие; ответы 

на вопросы только согласием, не вникая 

в их суть; выбор ответов из категории 

«золотая середина» (затрудняюсь отве-

тить, и то и другое, нечто среднее и 

т. п.); установка на выбор крайних от-

ветов/оценок; вычурные ответы и др. 

[1; 8]. 

Известно, что установка на соци-

альную желательность ответов может 

быть слабо выраженной, умеренной или 

высокой. Низкие значения УСЖО явля-

ются свидетельством того, что испыту-

емый не намерен скрывать свои ценно-

сти и позиции, подстраивать ответы в 

сторону социального принятия или 

одобрения. Умеренный уровень УСЖО 

отражает предрасположенность испы-

туемого к демонстрации строгого со-

блюдения даже не очень обязательных 

социальных норм, а также о насторо-

женности в восприятии ситуации те-
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стирования. Высокие значения УСЖО 

говорят о том, что для испытуемого си-

туация опроса является напряженной 

или даже опасной, поэтому он делает 

все, чтобы показать себя с лучшей сто-

роны, скрыв подлинную информацию. 

В итоге полученные о нем данные ока-

зываются недостоверными. 

А. Эдвардс, первым исследовавший 

такой фактор, как социальная жела-

тельность, назвал тенденцию давать со-

циально одобряемые ответы «эффектом 

фасада» или стремлением (по большей 

части неосознаваемым) выдвигать на 

первый план хорошие стороны, выгля-

деть лучше, чем в действительности, в 

глазах окружающих. Эта тенденция, по 

мнению А. Эдвардса, может указывать 

на то, что индивид недостаточно хоро-

шо себя знает (заблуждается на свой 

счет) или не желает признать свою 

ограниченность [8, с. 78]. Другие ис-

следователи считают, что социально 

одобряемые ответы обусловливаются 

потребностью человека в самозащите, 

социальном принятии, стремлением из-

бежать нелицеприятных отзывов. 

Однако встречаются случаи, когда 

испытуемый выбирает ответы с небла-

гоприятными характеристиками самого 

себя. С точки зрения психологов, им 

движет потребность во внимании, сим-

патии или помощи. Например, А. Ана-

стази обнаружила, что человек, при-

шедший к выводу о необходимости по-

сещения психотерапевта, заполняя 

опросники, стремится показать себя ку-

да более слабым, закомплексованным и 

неприспособленным к жизни, чем это 

есть на самом деле [1]. 

Бывает и с точностью до наоборот: 

испытуемый намеренно выбирает отве-

ты, которые позволяют ему выглядеть в 

глазах психолога максимально благо-

получным. 

Установлен такой факт: «Если со-

здать шкалу, состоящую из вопросов, 

измеряющих различные черты лично-

сти, и при этом выдвинуть условие, 

чтобы испытуемые отвечали на них 

только ―хорошо‖ или ―плохо‖, а затем 

рассчитать общий количественный по-

казатель (путем сложения ―хороших‖ 

ответов и, со знаком минус, ―плохих‖), 

то она будет высоко коррелировать с 

оценками по многим другим личност-

ным опросникам» [8, с. 37]. 

Психологу УИС следует помнить о 

фальсификации ответов подозреваемы-

ми, обвиняемыми, осужденными, кото-

рые хорошо осознают высокую степень 

социального контроля над получаемы-

ми этим сотрудником УИС результата-

ми. Хотя за последние годы многие из 

применяемых личностных опросников 

стали достаточно чувствительны к 

намеренному искажению истины, тем 

не менее проблема установки на соци-

ально желательные ответы при их за-

полнении остается весьма актуальной, 

требующей учета в процессе психодиа-

гностики. 

Поскольку в данной статье пред-

принята попытка оценить ее у подозре-

ваемых и обвиняемых в связи с их 

склонностью к нарушению норм и пра-
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вил, постольку ниже кратко раскрыва-

ется суть этой склонности. 

Склонность к нарушению правил, 

неподчинению заложена в человече-

ской природе. Она нужна, чтобы инди-

вид помнил, что является не только ча-

стью общества, но и личностью. По 

этой причине каждое социальное тре-

бование личность воспринимает крити-

чески: «А должен ли я следовать этому 

правилу?». Такой вопрос нередко явля-

ется поводом (однако, не причиной) для 

«неправильных» действий [6; 7]. 

Склонность к нарушению правил 

является понятием, входящим в струк-

туру более широкого определения, — 

«девиантное поведение», которое в це-

лом характерно для подростков и чаще 

всего применяется при исследовании 

особенностей их поведения. Им также 

обозначают такие действия индивида, 

которые противоречат социальным 

нормам, правилам и требованиям, — 

это очевидное стремление нарушать эти 

нормы (т. е. целью является само нару-

шение, а не получение определенной 

выгоды); причинение ущерба себе; дей-

ствия, опасные для окружающих; наме-

ренное и ничем не мотивированное 

причинение ущерба окружающим или 

их имуществу; осуждение со стороны 

окружающих (как следствие предыду-

щих эпизодов девиантного поведения); 

устойчивое (а не эпизодическое) при-

сутствие «странностей» в поведении 

[3]. 

Девиантное поведение может быть 

нестандартным (человек совершает 

странные и нерациональные поступки, 

не причиняющие никому вреда. В 

большинстве случаев они не направле-

ны на какой-то конкретный объект); 

саморазрушительным (осознанное или 

неосознанное нанесение вреда самому 

себе или бессмысленное жертвование 

собственными интересами (мазохизм, 

конформизм); асоциальным (человек 

ведет себя странно, глупо или предосу-

дительно. Он не нарушает законов, но 

своим поведением причиняет неудоб-

ства окружающим, намеренно раздра-

жает их, заставляет испытывать 

«испанский стыд» и прочие неприятные 

эмоции); преступным (преступниками 

становятся преимущественно люди, из-

начально не склонные подчиняться об-

щепринятым нормам, в том числе нор-

мам права). Оно может быть разовым, 

эпизодическим или перманентным. К 

примеру, кто-то однажды совершает 

преступление и потом всю жизнь жале-

ет, а для кого-то это образ жизни [4; 6]. 

Факторы, приводящие к девиант-

ному поведению, можно объединить в 

две группы: личностные и социальные. 

Реальными предпосылками для девиа-

нтного поведения считаются личност-

ные факторы, тогда как социальные 

обычно расцениваются как внешние 

условия, способствующие нарушению 

социальных норм и правил [6; 7]. 

Среди подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных немало тех, у кого 

наблюдается сочетание нескольких 

форм девиантного поведения, но самой 

распространенной все же является 

склонность к нарушению норм и правил 

[2; 5]. 

https://dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-umej/chto-takoe-ispanskij-styd-ponyatie-primery.html
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Цель нашего эмпирического иссле-

дования заключалась в выявлении 

склонности к нарушению социальных 

норм и правил у подозреваемых и об-

виняемых с различными уровнями 

установки давать социально желатель-

ные ответы при заполнении опросни-

ков. 

Исследовательские задачи: 1) диа-

гностика установки на социальную же-

лательность ответов с последующей 

дифференциацией подозреваемых и об-

виняемых на три группы — с высоки-

ми, умеренными и низкими показате-

лями УСЖО; 2) диагностика склонно-

сти к нарушению социальных норм и 

правил и определение ее специфики в 

каждой из трех групп; 3) установление 

достоверности межгрупповых различий 

в склонности к нарушению норм и пра-

вил в зависимости от уровня установки 

на социальную желательность ответов. 

Предполагалось (гипотеза исследо-

вания), что подозреваемые и обвиняе-

мые с высокими показателями УСЖО 

имеют относительно более низкие по-

казатели склонности к нарушению со-

циальных норм и правил, а их сокамер-

ники с низкими показателями УСЖО 

отличаются более высокими показате-

лями склонности к нарушению норм и 

правил. 

Диагностический инструментарий 

был взят из базы «Психометрик». Ис-

пользовалась комбинированная мето-

дика оценки делинквентности (тест 

«КМОД»), предназначенная для выяв-

ления более значимых критериев риска 

совершения преступления, а в частно-

сти, две ее шкалы: 

 шкала социальной желательно-

сти; 

 шкала склонности к нарушению 

норм и правил (она предназначена для 

измерения предрасположенности лич-

ности к преодолению каких-либо норм 

и правил, склонности к отрицанию об-

щепринятых норм и ценностей, образ-

цов поведения. Высокие показатели 

свидетельствуют о чрезвычайной вы-

раженности нонконформистских тен-

денций, проявлении негативизма и, 

скорее всего, о недостоверности ре-

зультатов диагностики. Умеренные по-

казатели отражают присутствие этих 

тенденций в поведении человека, о его 

склонности противопоставлять соб-

ственные нормы и ценности группо-

вым, «нарушать спокойствие» вокруг 

себя. Низкие показатели репрезенти-

руют конформные установки испытуе-

мого, его готовность следовать стерео-

типам и общепринятым нормам пове-

дения. Сочетаясь с высоким интеллек-

том испытуемого, эти тенденции могут 

говорить о том, что он скрывает свои 

подлинные нормы и ценности, чтобы 

результаты оказались фальшивыми). 

Математико-статистическая обра-

ботка данных выполнялась на основе 

пакета MS Office Excel, IBM SPSS Sta-

tistics 23. Достоверность межгрупповых 

различий в показателях определялась 

по U-критерию Манна-Уитни и H-

критерию Крускала-Уоллиса. 

Исследование проводилось на базе 

следственного изолятора города Моск-
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вы. В ней приняли участие 240 подо-

зреваемых и обвиняемых мужского по-

ла в возрасте от 19 до 40 лет (среднее 

значение возраста — 34 года) со сроком 

пребывания в СИЗО от 1 месяца до 

1 года. 

Результаты решения 1-й исследо-

вательской задачи. 

После проведения диагностики 

установки на социальную желатель-

ность ответов совокупная выборка по-

дозреваемых и обвиняемых была разде-

лена на три группы: 

I группа — испытуемые с высокими 

показателями УСЖО (40 чел.); 

II группа — испытуемые с умерен-

ными показателями УСЖО (40 чел.); 

III группа — испытуемые с низкими 

показателями УСЖО (40 чел.). 

Заметим, что было обследовано в 

два раза больше подозреваемых и обви-

няемых, чем оказалось в каждой из трех 

групп по результатам диагностики. 

Объясняется это тем, что группа испы-

туемых с низкими показателями УСЖО 

оказалась в совокупной выборке самой 

малочисленной (40 чел., или 16,7 % со-

вокупной выборки). Две другие группы 

были сокращены по численности до 

нее. Чтобы достичь сходства групп, 

учитывался возраст испытуемых и чис-

ло случаев заключения под стражу в 

СИЗО. 

Результаты решения 2-й исследо-

вательской задачи: диагностика  

склонности к нарушению социальных 

норм и правил. 

Испытуемые трех групп по уровням 

показателей склонности к нарушению 

социальных норм и правил распредели-

лись следующим образом (см. табли-

цу 1). 

Таблица 1 

Распределение испытуемых по уровням показателей склонности  

к нарушению социальных норм и правил 

 

Сравниваемые группы 

подозреваемых и обвиняемых 

Уровни склонности с нарушению  

социальных норм и правил 

Высокий Средний Низкий 

Чел. % Чел. % Чел. % 

I — Подозреваемые и обвиняемые 

с высоким уровнем УСЖО 
2 5,0 17 42,5 21 52,5 

II — Подозреваемые и обвиняемые 

с умеренным уровнем УСЖО 
7 17,5 4 10,0 29 72,5 

III — Подозреваемые и обвиняемые 

с низким уровнем УСЖО 
1 2,5 8 20,0 31 77,5 

 

Данные, приведенные в таблице 1, 

позволяют заметить, что большую часть 

в каждой из обследованных групп со-

ставили испытуемые с низким уровнем 

склонности к нарушению норм и пра-

вил. При этом число испытуемых с низ-

ким уровнем этой склонности больше в 

группе подозреваемых и обвиняемых с 
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низким уровнем УСЖО. Эти же данные 

позволяют усмотреть наличие следую-

щих межгрупповых различий: по доле 

испытуемых с высокими показателями 

склонности к нарушению норм и пра-

вил (она выше во II группе — 17,5 %); 

по доле испытуемых с умеренными по-

казателями (она выше в I группе — 

42,5 %); по доле испытуемых с низким 

уровнем этой склонности (ее показатель 

выше в III группе — 77,5 %). 

В целом получается, что склонность 

с нарушению социальных норм и пра-

вил выше в I группе, состоящей из по-

дозреваемых и обвиняемых с высоким 

уровнем УСЖО. Более очевидны раз-

личия между I и II группами. 

Результаты решения 3-й исследо-

вательской задачи — установление до-

стоверности межгрупповых различий в 

показателях склонности к нарушению 

норм и правил. 

Полученные в трех группах данные 

были сопоставлены между собой по 

средним значениям показателей. Ре-

зультаты приведены ниже в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Групповые значения показателей склонности к нарушению норм и правил  

Сравниваемые группы подозреваемых  

и обвиняемых 

Групповые значения показателей 

склонности к нарушению норм и 

правил (средние значения в стенах: 

0–3 — низкий уровень; 4–6 —  

средний; 7–10 — высокий) 

I — Подозреваемые и обвиняемые 

с высоким уровнем УСЖО 
5,6 

II — Подозреваемые и обвиняемые 

с умеренным уровнем УСЖО 
5,1 

III — Подозреваемые и обвиняемые 

с низким уровнем УСЖО 
4,7 

 

Данные, приведенные в таблице 2, 

свидетельствуют о том, что все три об-

следованные группы характеризуются 

умеренным уровнем показателей 

склонности к нарушению норм и пра-

вил. Самый высокий групповой показа-

тель склонности к нарушению норм и 

правил зарегистрирован в группе подо-

зреваемых и обвиняемых с высоким 

уровнем УСЖО, а самый низкий — в 

группе испытуемых с низким уровнем 

УСЖО. 

Проверка достоверности различий 

показала, что различия в межгрупповых 

показателях достоверны и статистиче-

ски значимы (р ≤ 0,05). Сильные меж-

групповые различия по склонности к 

нарушению норм и правил (р ≤ 0,01) 

обнаружены в численных и уровневых 

показателях I и III групп. 
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Таким образом, гипотеза о том, что 

подозреваемые и обвиняемые с высо-

кими показателями УСЖО имеют отно-

сительно более низкие показатели 

склонности к нарушению социальных 

норм и правил, а их сокамерники с низ-

кими показателями УСЖО отличаются 

более высокими показателями склонно-

сти к нарушению норм и правил, не 

нашла своего подтверждения. 

В ходе исследования было установ-

лено, что испытуемые с высоким уров-

нем установки социальной желательно-

сти ответов при заполнении опросников 

отличаются и более высокими показа-

телями склонности к нарушению норм 

и правил; для испытуемых с низким 

уровнем УСЖО характерны низкие по-

казатели этой склонности. 

Полученные в ходе исследования 

результаты значимы в плане получения 

достоверных научных данных о лич-

ностных особенностях подозреваемых и 

обвиняемых. Они могут оказаться по-

лезными пенитенциарным психологам, 

а также психологам — научным со-

трудниками уголовно-исполнительной 

системы. 
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М. А. Бондарь14 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В статье дана оценка перспективам использования в оперативно-розыскной 

деятельности новых информационных технологий в рамках реформирования 

уголовно-исполнительной системы (далее — УИС). Проводится анализ и клас-

сификация нормативных правовых актов, которые были приняты с целью ре-

шения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в 

уголовно-исполнительной системе для обеспечения решения оперативно-

розыскных задач. Анализируется процесс цифрового совершенствования, кото-

рый позволит повысить эффективность и результативность оперативно-

розыкной деятельности в пенитенциарной системе. Так же в статье рассмот-

рены современные информационные технологии оперативно-розыскной дея-

тельности, которые могут быть реализованы с помощью разработки и реали-

зации проектов цифровой трансформации повышения качества профессиональ-

ной деятельности оперативных работников. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровизация, цифровая транс-

формация, цифровая революция, оперативно-розыскные средства, информаци-

онные технологии, исправительные учреждения, уголовно-исполнительная си-

стема, оперативно-розыскная деятельность. 
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M. A. Bondar 

PROSPECTS FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES  

IN OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN THE MAIN  

AREAS OF COMBATING CRIME IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

The article examines the issues related to the implementation of programs for the 

digital transformation of the penal system in order to improve the efficiency and effec-

tiveness of operational investigative activities in correctional institutions. The scien-

tific work analyzes and classifies regulatory legal acts that were adopted in order to 

solve the problem of ensuring the accelerated introduction of digital technologies in 

the penal enforcement system to ensure the solution of operational investigative tasks. 

The process of digital improvement is analyzed, which will increase the efficiency and 

effectiveness of operational investigative activities in the penitentiary system. The arti-

cle also discusses modern information technologies of operational investigative activi-

ties, which can be implemented through the development and implementation of digital 

transformation projects in the context of digital transformation to improve the quality 

of professional activities of operatives. 

Keywords: digital technologies, digitalization, digital transformation, digital revo-

lution, operational investigative tools, information technologies, correctional institu-

tions, penal enforcement system, operational investigative activities. 

For citation: Bondar M. A. Prospects for the use of digital technologies in opera-

tional investigative activities in the main areas of combating crime in correctional 

institutions. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), p. 97–106. 

Развитие цифровых технологий в 

разнообразных сферах деятельности 

нашей страны и общества показывает 

их возрастающую актуальность, эффек-

тивность и, как следствие, востребован-

ность для использования оперативными 

аппаратами при решений задач опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Как справедливо отмечает В. В. Ко-

лесник, переход к новому технологиче-

скому укладу, основанному на цифро-

вых технологиях, затрагивает все сферы 

общественной деятельности и ведет к 

их изменению. Важно своевременно 

уловить направление этих изменений и 

адаптироваться к ним [3]. 

В последнее время все больше уче-

ных уделяют внимание теме цифровой 

трансформации оперативно-розыскных 

средств и методов, делая акценты на 

важности научного осмысления этого 

процесса. Существенный вклад в разра-

ботку различных аспектов данной про-

блематики внесли С. С. Епифанов, 

С. Д. Ковалев, В. С. Овчинский, 
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A. C.Овчинский, В. Н. Омелин, 

E. H. Яковец и др. 

Так, А. С. Шитов высказывает мне-

ние о том, что теория оперативно-

розыскной деятельности (далее — ОРД) 

в условиях очередного этапа научно-

технического развития не должна от-

ставать от других областей знаний, не-

смотря на ее закрытость, определенную 

характером и содержанием используе-

мых в ней сведений, составляющих 

государственную тайну [11]. 

Стоит только согласиться с данным 

мнением, так как надо расширять ис-

пользуемые информационные техноло-

гии, а не применять только те, в кото-

рых главным инструментом труда опе-

ративных работников являются бумага 

и ручка. В сегодняшнем цифровом мире 

вчерашние условия работы недопусти-

мы [4, с. 629]. 

Также поддерживаем точку зрения 

С. С. Епифанова, который отмечает, что 

применительно к оперативно-

розыскной деятельности цифровые 

возможности можно использовать для 

сбора, хранения, обработки и использо-

вания информации; построения различ-

ных аналитических и прогнозных моде-

лей; для обеспечения коммуникаций и 

взаимодействия между различными 

субъектами; а также развитие информа-

ционно-телекоммуникационных техно-

логий для создания инфраструктуры, 

требуемой для реализации полномочий, 

возложенных на оперативные подраз-

деления. При этом цифровая трансфор-

мация в своей сути предполагает мак-

симальную автоматизацию процессов 

сбора, обработки и выдачи оперативно-

розыскной информации, принятие ре-

шений на основе структурированных 

данных, использование при этом интел-

лектуальных цифровых технологий [1]. 

Учитывая изложенное, считаем, что 

процесс внедрения цифровых техноло-

гий для обеспечения деятельности опе-

ративных аппаратов нуждается в науч-

ном исследовании в контексте повыше-

ния качества ОРД в исправительных 

учреждениях. 

Результаты изучения деятельности 

оперативных подразделений ФСИН 

России свидетельствуют о том, что 

имеются проблемы, связанные с право-

вой регламентацией использования 

цифровых технологий оперативными 

подразделениями учреждений, испол-

няющих наказания, отсутствием проце-

дур ведомственного и межведомствен-

ного электронного взаимодействия опе-

ративных подразделений и других 

субъектов правоохранительной систе-

мы, неполным использованием воз-

можностей криминалистических, опе-

ративно-розыскных учетов, новых ин-

формационных технологий для реше-

ния задач ОРД в исправительных учре-

ждениях. 

В оперативно-розыскном и уголов-

но-исполнительном законодательстве, 

специальных нормативных правовых 

актах, регламентирующих организацию 

деятельность в уголовно-

исполнительной системе, требования и 

рекомендации к использованию цифро-

вых технологий при решении задач 

ОРД не сформулированы. 
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Одно из основных направлений 

развития современной уголовно-

исполнительной системы до 2030 г. —

проведение цифровой трансформации и 

научно-техническое развитие, что 

предусматривает внедрение цифровых 

технологий во все сферы деятельности 

ее учреждений и органов. Необходимо 

разобраться, что закладывает законода-

тель в понятие «цифровые технологии», 

для корректного его использования в 

практической, научной и образователь-

ной сферах, так как до сих пор отсут-

ствует однозначное толкование данного 

термина. 

В законодательстве нет какого-либо 

общего определения «цифровых техно-

логий» в отличие от «информационные 

технологии», которые законодатель 

определил как процессы, методы поис-

ка, сбора, хранения, обработки, предо-

ставления, распространения информа-

ции и способы осуществления таких 

процессов и методов. 

Наличие единой юридической тер-

минологии имеет большое значение при 

подготовке научных текстов, а также 

нормативных и образовательных доку-

ментов. Необходимо, чтобы в текстах 

при характеристике одного явления по-

следовательно употреблялся один и тот 

же термин, а при обозначении не сов-

падающих между собой понятий ис-

пользовались различные термины. 

Отсутствие официальной трактовки 

исследуемого термина создает опреде-

ленные риски в правоприменительной 

практике [8]. 

Анализ национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» показывает, что перспектив-

ными цифровыми технологиями явля-

ются: искусственный интеллект, систе-

мы распределенного реестра, квантовые 

технологии, новые производственные 

технологии, компоненты робототехни-

ки и сенсорика, технологии беспровод-

ной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей, интернет 

вещей, промышленный интернет, об-

лачные сервисы, «умные» комплексы, 

социальные сети — цифровые техноло-

гии идентификации и аутентификации, 

в том числе на основе биометрических 

персональных данных [10]. 

Проведенный анализ предметной 

области показывает, что ядром постро-

ения рассматриваемых цифровых тех-

нологий являются информационные 

процессы и методы. Они используются 

для поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления или распространения 

информации, но только способы осу-

ществления таких процессов и методов 

дискретные (цифровые). 

Таким образом, цифровые техноло-

гии являются усовершенствованной 

формой информационных технологий, 

в которых задействованы механизмы 

компьютерной (машинной) обработки 

данных, и отделять их от информаци-

онных технологий не стоит. Цифровые 

технологии подпадают под общее опре-

деление «информационные техноло-

гии». Но у этих технологий есть суще-

ственные преимущества, позволяющие 

существенно улучшить качество обра-



 

ПРАВО 

 

 
101 

 

ботки информации и релевантность вы-

дачи результатов по запросу пользова-

телей. 

Рассмотрим возможности исполь-

зования современных информационных 

технологий в практике ОРД. 

Исследование деятельности опера-

тивных подразделений ФСИН России 

показывает, что в оперативно-

розыскном законодательстве (Феде-

ральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ) 

нет термина «информационные техно-

логии», а все разнообразие их примене-

ния сводится к упоминанию о возмож-

ности использования в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий 

информационных систем, а также дру-

гих технических и иных (ст. 6) и праве 

органов, осуществляющих ОРД, для 

решения возложенных на них задач со-

здавать и использовать информацион-

ные системы (ст. 10). 

Вместе с тем сотрудники оператив-

ных подразделений учреждений, ис-

полняющих наказания, в своей повсе-

дневной деятельности сталкиваются с 

необходимостью использования ин-

формационных технологий в професси-

ональной деятельности. Например, су-

ществует необходимость в организации 

оперативного ведомственного и межве-

домственного электронного взаимодей-

ствия с другими органами, осуществ-

ляющими ОРД. При этом результатив-

ность решения задач ОРД в учреждени-

ях, исполняющих наказания, с исполь-

зованием информационных технологий 

невозможна без оптимальной правовой 

регламентации и методической основы 

применения комплексной системы 

цифровых оперативно-розыскных 

средств и методов. 

Статистические данные за 2014–

2022 гг. показывают тенденцию к росту 

числа преступлений, совершенных в 

учреждениях и на объектах УИС, на 

фоне ежегодного уменьшения общего 

количества осужденных. В учреждени-

ях УИС России было совершено пре-

ступлений: в 2014 г. — 754, в 2015 г. — 

838, в 2016 г. — 851, в 2017 г. — 875, в 

2018 г. — 913, 2019 г. — 1171, 2020 г. 

— 1184, 2021 г. — 1271, 2022 г. — 

1110. Приведенные факты позволяют 

говорить о возможной недоработке со 

стороны сотрудников оперативных 

подразделений, в том числе вследствие 

несовершенства информационных тех-

нологий. Таким образом, оперативно-

розыскные возможности противодей-

ствия нарастающей криминальной 

угрозе используются еще далеко не в 

полной мере. 

В комплексе мер, принимаемых для 

укрепления правопорядка в учреждени-

ях, исполняющих наказания, представ-

ляется необходимым системное изуче-

ние, распространение, разработка и 

внедрение современных проектов циф-

ровой трансформации ОРД. Это пред-

ставляется важным в том плане, что ра-

бота оперативных подразделений во 

многом основывается на информацион-

ных технологиях, и в прикладном ас-

пекте должна быть ориентирована на 

совершенствование методов и средств 

оперативной работы, повышения каче-

ства проводимых оперативно-
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розыскных мероприятий за счет ис-

пользования современных технологий в 

профессиональной деятельности. 

В служебной деятельности суще-

ствует большое количество достаточно 

разнородных документов, регламенти-

рующих напрямую или косвенно про-

цессы цифровой трансформации. В этой 

ситуации представляет теоретическую 

и практическую ценность классифика-

ция таких документов, призванная 

прежде всего упорядочить существую-

щее правовое регулирование, повысить 

его эффективность. 

Говоря о преобразованиях в пени-

тенциарной системе, можно условно 

выделить нормативные правовые акты 

общего характера, которые определяют 

необходимость проведения цифровой 

трансформации. В первую очередь к 

таким документам относится Концеп-

ция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года (раздел XIV), утвер-

жденная распоряжением Правительства 

РФ от 29.04.2021 № 1138-р (далее — 

Концепция). 

В Указе Президента РФ от 

21.07.2020 № 474 «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» цифровая транс-

формация обозначена одной из нацио-

нальных целей развития Российской 

Федерации до 2030 г. Предполагается 

достижение «цифровой зрелости» клю-

чевых отраслей российской экономики 

и социальной сферы, в том числе обра-

зования, а также государственного 

управления. 

С целью решения задачи по обеспе-

чению ускоренного внедрения цифро-

вых технологий в экономике и соци-

альной сфере Правительством РФ 

сформирована федеральная националь-

ная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В состав про-

граммы входят десять проектов. 

Согласно распоряжению Прави-

тельства РФ от 22.10.2021 № 2998-р 

«Об утверждении стратегического 

направления в области цифровой 

трансформации государственного 

управления» в рамках реализации стра-

тегического направления предусмотре-

но внедрение радиоэлектронной про-

дукции (в том числе систем хранения 

данных и серверного оборудования, ав-

томатизированных рабочих мест, про-

граммно-аппаратных комплексов, ком-

муникационного оборудования и си-

стем видеонаблюдения) российского 

происхождения. 

Вторая группа включает в себя до-

кументы, регламентирующие организа-

цию, порядок, условия, способы и ре-

зультаты цифровой трансформации 

ФСИН России (специального характе-

ра). В эту группу входит ведомственная 

программа цифровой трансформации со 

сроком реализации 01.01.2023–

31.12.2025 (далее — ВПЦТ ФСИН). 

ВПЦТ ФСИН определяет цели, задачи, 

объемы финансирования, основные ре-

зультаты, государственные функции, 

показатели цифровой трансформации 

ведомства, сведения о финансировании 

мероприятий по информатизации в 

предыдущих периодах, оценку цифро-
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вой зрелости государственных услуг и 

функций, текущее состояние информа-

ционных систем и информационных 

ресурсов, а также состояние ИТ-

инфраструктуры [4]. 

Таким образом, среди нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

информационные преобразования в 

УИС, можно выделить нормативные 

документы общего и специального ха-

рактера. 

Ведомственная программа перево-

дит цифровую трансформацию из тео-

рии в практическую плоскость, содер-

жит описание конкретного правового 

механизма реализации преобразований. 

Анализ проектов (мероприятий), 

предусмотренных ВПЦТ ФСИН, позво-

ляет выделить следующие тенденции, 

которые при реализации значительным 

образом повлияют на эффективность 

ОРД в учреждениях и органах УИС. 

Во-первых, использование совре-

менных информационных технологий 

для автоматической фиксации инфор-

мации и анализа. Управление цифровой 

трансформации ФСИН России разраба-

тывает проекты внедрения искусствен-

ного интеллекта в компоненты техни-

ческих средств охраны и надзора. 

Внедряемые алгоритмы будут позво-

лять распознавать (верифицировать) 

лица с помощью машинного анализа, 

автоматически фиксировать данные о 

нарушениях без участия сотрудника с 

отражением информации в информаци-

онной системе. 

В условиях цифровой трансформа-

ции инженерно-технических средств 

охраны и надзора существенное повы-

шение эффективности противодействия 

преступности на территории исправи-

тельных учреждений способна обеспе-

чить упреждающая модель организации 

ОРД, предусматривающая автоматиче-

скую информационно-аналитическую 

обработку всего объема аудио-

визуальной информации подсистемы 

охранного телевидения с целью подго-

товки материалов для принятия реше-

ний о реализации превентивных мер 

оперативно-розыскного реагирования 

на изменения оперативной обстановки. 

Фактически сотрудники оператив-

ных подразделений получат инструмен-

ты объективного электронного наблю-

дения за поведением каждого осужден-

ного, содержащегося в пенитенциарных 

учреждениях. Аппаратные и программ-

ное обеспечение будет автоматически 

фиксировать: места нахождения осуж-

денного, его передвижения, свидания, 

допущенные нарушения режима и др. 

Во-вторых, активная разработка и 

использование информационных си-

стем, которые позволят повысить каче-

ство информационного обеспечения 

оперативно-разведывательной деятель-

ности. В результате цифровые функции 

и процедуры могут позволить прини-

мать позволить принимать управленче-

ские решения на основе структуриро-

ванной информации и фактов. Считаем, 

что ядром построения цифровых систем 

должны стать алгоритмы искусственно-

го интеллекта, а также технологии ана-

лиза больших данных, наряду с расши-

рением применения облачных техноло-
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гий хранения данных и облачных вы-

числений. 

В-третьих, перевод оперативно-

розыскного производства по делам опе-

ративного учета в цифровую форму, 

что поможет сократить ресурсные по-

тери и повысить эффективность работы 

с информацией. Проведенный анализ 

документационного обеспечения 

управления показывает, что при опера-

тивно-розыскном производстве практи-

чески не используется потенциал но-

вейших разработок в сфере цифровых 

технологий. 

Согласимся с мнением Д. В. Зень-

кина, что оперативно-розыскное произ-

водство по делам оперативного учета 

имеет огромный потенциал для своего 

совершенствования в части цифровиза-

ции, который должен быть реализован 

посредством внедрения в данный вид 

деятельности новейших разработок в 

области цифровых технологий [2]. 

В-четвертых, осуществление ком-

плекса мероприятий для защиты ин-

формационно-телекоммуникационного 

обеспечения от внешних и внутренних 

угроз информационной безопасности. 

Современные цифровые технологии 

позволят перекрыть все возможные 

технические каналы утечки информа-

ции. Для реализации планируется ис-

пользование отечественного программ-

ного и аппаратного обеспечения при 

осуществлении оперативно-служебной 

деятельности оперативных аппаратов. 

Также сюда относится подключение 

территориальных органов к правитель-

ственной документальной специальной 

связи и аттестация объектов информа-

тизации по информационной безопас-

ности для обеспечения автоматизиро-

ванными рабочими местами оператив-

ных работников. 

Рассмотренный комплекс меропри-

ятий позволит осуществлять процедуры 

ведомственного и межведомственного 

электронного взаимодействия опера-

тивных подразделений и других субъ-

ектов правоохранительной системы. 

Таким образом, проведенное иссле-

дование позволяет сделать следующие 

выводы. 

1. Цифровая трансформация опера-

тивных подразделений не должна сво-

диться только лишь к увеличению при-

меняемых технических устройств и те-

кущей эксплуатации действующих раз-

розненных и плохо структурированных 

информационных систем. Можно ска-

зать, что это своего рода процесс адап-

тации к новым условиям деятельности с 

учетом ожиданий потребителей. Ос-

новным содержанием реформ должно 

стать внедрение современных инфор-

мационных технологий и принципиаль-

но новых комплексных информацион-

ных систем специальной деятельности 

и организация ведомственного и меж-

ведомственного электронного взаимо-

действия. Рассматриваемый процесс 

должен помогать выстраивать более со-

вершенные алгоритмы осуществления 

информационно-аналитической дея-

тельности. Безусловно, использование 

ранее разобщенных данных, получен-

ных с помощью современных инфор-

мационно-телекоммуникационных се-
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тей в электронном виде, в обозримом 

будущем изменит возможности анализа 

оперативно-розыскной информации. 

2. Цифровые технологии являются 

усовершенствованной формой инфор-

мационных технологий, в которых за-

действованы механизмы компьютерной 

(машинной) обработки данных, и отде-

лять их от информационных техноло-

гий не стоит. Цифровые технологии 

подпадают под общее определение 

«информационные технологии». Но у 

этих технологий есть существенные 

преимущества, позволяющие повысить 

качество обработки информации и ре-

левантность выдачи результатов по за-

просу пользователей. 

3. Безусловно, процесс дискретной 

трансформации оперативно-розыскной 

деятельности в пенитенциарном ведом-

стве является перспективным средством 

повышения эффективности осуществ-

ления ОРД, в том числе в отношении 

лиц, осужденных за преступления экс-

тремистской направленности и терро-

ристического характера (см. раздел 

XVII Концепции). Для этого понадо-

бятся дополнительные лимиты бюд-

жетных обязательств, а также совер-

шенствование правового, кадрового и 

методического обеспечения. Проблемы, 

существующие сегодня в сфере исполь-

зования информационных технологий 

(низкий уровень их использования, не-

осведомленность сотрудников об их 

возможностях; устаревший характер 

технологий и др.), являются следствием 

недостаточной разработанности науч-

ных положений, а также правовых ос-

нов их применения, в том числе и при 

проведении специальных мероприятий. 
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В последней трети XIX — начале 

XX вв. одной из главных составляющих 

реформирования уголовно-

исполнительной системы Российской 

империи стали кадровые преобразова-

ния. Перманентно актуальный для пе-

нитенциарной сферы предыдущих и по-

следующих исторических эпох кадро-

вый вопрос в этот период переходит в 

разряд политики. 

Ее теоретической основой стано-

вится понимание необходимости фор-

мирования тюремного персонала не из 

случайных, но целенаправленно подго-

товленных людей, деятельность кото-

рых сосредоточена не только и не 

столько на обеспечении изоляции 

осужденных, но достижении более глу-

боких целей уголовного наказания. 

Находясь в стадии становления, 

кадровая политика в отечественной 

уголовно-исполнительной системе ру-

бежа XIX–XX вв. не являлась комплек-

сом продуманных программных меро-

приятий, имея зачастую ситуативный 

характер. Но в ней многоаспектно были 

сконцентрированы все основные 

направления, получившие развитие в 

XX столетии. Одно из них — привлече-

ние женщин на службу в качестве тю-

ремного персонала. 

До создания Главного тюремного 

управления женщины, так или иначе, 

были привлечены к деятельности уго-

ловно-исполнительной системы. К 

примеру, циркуляры Министерства 

внутренних дел за 1868 г. содержат 

упоминания об используемой в сель-

ских местностях практике назначения 

женщин для сопровождения арестантов 

и охраны мест заключения [11, c. 258; 

с. 411], что характеризовалось как не-

желательный опыт. 

Отдельно следует отметить жен-

щин, являющихся членами Попечи-

тельного о тюрьмах общества и тюрем-

ных комитетов. Его дамские отделения, 

а также отдельные дамские комитеты 

состояли из женщин и возглавлялись 

ими. 

Тем не менее, описывая общую 

картину, в качестве одного из важней-

ших недостатков мест заключения в 

1879 г. Министерство внутренних дел 

называет почти повсеместное возложе-

ние присмотра за женскими отделения-

ми на мужчин, которые иногда произ-

водят и личный обыск арестанток при 

поступлении в места заключения [11, 

с. 665]. 

Тюремный персонал женского пола 

был введен в штат управления местами 

заключения и тюремной стражи в 

1887 г. в соответствии со специальным 

актом Государственного совета. В со-

став тюремной администрации включа-

лись помощницы начальников тюрем 

или смотрительницы, заведующие жен-

скими отделениями, в состав тюремной 

стражи — старшие и младшие надзира-

тельницы для надзора за осужденными 

женщинами [1, с. 333]. 

В пореформенный период службу 

сотрудниц-женщин регламентировали 

многочисленные нормативные акты, 

как общего, так и специализированного 

характера. Основными из них являлись 

Свод учреждений и уставов о содержа-
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щихся под стражей, законы, устанавли-

вающие штатную численность тюрем-

ных служащих, разряды должностей, 

размеры денежного и вещевого доволь-

ствия, а также инструкции, определяю-

щие служебные права и обязанности 

тюремного персонала. Дополнительно 

необходимо отметить акты, регламен-

тирующие отдельные аспекты прохож-

дения службы: форму одежды, порядок 

назначения пенсий и пособий для со-

трудников тюремного ведомства. Нако-

нец, отдельную группу составляли цир-

куляры и практические разъяснения 

Главного тюремного управления. 

Нормативные акты рассматривае-

мого периода не устанавливали суще-

ственных квалификационных требова-

ний для тюремных служащих. Надзира-

телями и надзирательницами могли 

быть назначены лица любых званий, но 

преимущественно грамотные. В отно-

шении надзирателей действовало ука-

зание о предпочтительности нижних 

воинских чинов, уволенных из армии, 

как людей, приученных к дисциплине и 

порядку. Позднее появилась рекомен-

дация о проверке благонадежности кан-

дидатов и запрете принимать на службу 

лиц, подвергшихся наказанию в виде 

тюремного заключения или более стро-

гому [12; 11, с. 646; 9, с. 2, 4]. 

Возрастные ограничения при по-

ступлении на службу не были установ-

лены, но в отношении лиц женского 

пола определялись косвенно. В частно-

сти, в Московскую школу тюремных 

надзирательниц принимались ученицы 

не младше 25 (затем — 21 года) и не 

старше 40 лет [13, с. 261]. Именно та-

ким был распространенный возраст 

надзирательниц в Российской империи. 

В рамках проводимой кадровой по-

литики в последней трети XIX — нача-

ле XX вв. в основных своих чертах был 

сформирован правовой статус служа-

щего пенитенциарной системы Россий-

ского государства. Во многом он корре-

лирует с современной теоретической 

конструкцией административно-

правового статуса сотрудника, цен-

тральным элементом которой выступа-

ют права и обязанности. 

На первый взгляд, правовой статус 

лиц женского персонала был сходен со 

статусом служащих-мужчин. Норма-

тивные документы прямо подчеркивали 

идентичность обязанностей помощни-

ков и помощниц начальников тюрем, 

тюремных надзирателей и надзиратель-

ниц [10, с. 409]. 

Однако, несмотря на декларируе-

мую тождественность, некоторые раз-

личия присутствовали. В отличие от 

надзирателей-мужчин надзирательницы 

в течение всего рассматриваемого пе-

риода не имели права на оружие и не 

могли быть назначены на наружные по-

сты [6, с. 38]. На практике женщины 

также не назначались привратниками и 

выводными надзирателями. Тюремный 

персонал женского пола не должен был 

соблюдать правила воинского почита-

ния, являющиеся внешним выражением 

существенной обязанности чинов тю-

ремной стражи по поддержанию слу-

жебной субординации [6, с. 27]. 
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Следует отметить, что при устойчи-

во употребляемом в источниках этого 

периода словосочетании «права и обя-

занности» в значительной степени под 

правами подразумевались преимуще-

ства службы, т. е. то, что в современной 

терминологии является гарантиями со-

циальной защиты. При общем характе-

ре льгот для мужского и женского тю-

ремного персонала существовали неко-

торые изъятия. 

Оклады денежного довольствия 

были установлены для всех категорий 

тюремных служащих вне зависимости 

от пола. Однако анализ распределения 

надзирательских должностей по окла-

дам содержания показывает, что надзи-

рательницы чаще имели оклады средне-

го уровня и ниже. Так, в 1910 г. более 

52 % надзирательниц получали оклады 

менее 216 рублей. По отношению к 

надзирателям этот процент равен 41 % 

[7, с. 28]. 

Тюремные надзиратели и надзира-

тельницы имели право на прибавочное 

за выслугу лет содержание, пенсию и 

пособия, а также единовременные де-

нежные премии [9, с. 10]. Исправный и 

беспорочный стаж службы продолжи-

тельностью в пять лет увеличивал оклад 

содержания на одну треть, в десять лет 

— еще на одну треть. Прослужившим 

пятнадцать лет назначался двойной 

оклад содержания [12, ст. 33]. 

Лица тюремной администрации 

женского пола, а также надзирательни-

цы тюремной стражи пользовались пра-

вами на получение пенсий и пособий на 

равных правах с мужским персоналом 

[3, с. 730–731]. Законодательство пред-

полагало возможность получения пол-

ной и «половинной» пенсии. Первая 

назначалась за тридцатилетний, вторая 

— за двадцатилетний стаж службы. 

Полная пенсия была равна половине 

получаемого на службе годового окла-

да, половинная, соответственно, — его 

четверти. 

В отношении надзирательниц, а 

также их несовершеннолетних детей, 

оставшихся сиротами, возможен был 

выбор — получать собственную или 

вдовью пенсию, и, соответственно, пен-

сию за службу матери или отца в случае 

большего оклада. 

Независимо от пола лицам, входя-

щим в состав тюремной администрации 

(начальникам тюрем, помощникам и 

помощницам начальников тюрем, 

смотрительницам женских отделений) 

были положены «квартиры натурой», 

заменяемые в случае невозможности 

предоставления квартирным доволь-

ствием. Тюремным надзирателям и 

надзирательницам пользование кварти-

рой допускалось «по возможности» и 

без альтернативы денежного квартир-

ного довольствия [2, с. 225]. 

В анализируемый исторический пе-

риод для тюремных служащих была 

введена форменная одежда [4, с. 429]. 

Для персонала женского пола, как для 

помощниц и смотрительниц женских 

отделений, так и для надзирательниц 

предусматривалась только повседнев-

ная форма в виде кофты черного цвета, 

надеваемой поверх платья или юбки, и 

кушака из различного материала. По 
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сути, кофта являлась единственным 

существенным предметом казенной 

форменной одежды для женщин. В от-

личие от сотрудников-мужчин, форма 

которых в соответствии с порядком об-

мундирования и вооружения тюремных 

надзирателей и надзирательниц была 

разнообразной и рассчитанной на раз-

личные времена года, форменная зим-

няя кофта женщин — тюремных надзи-

рательниц только в 1914 г. была допол-

нена форменным пальто, летней коф-

той, шапкой, юбкой, перчатками и по-

лусапожками [14, с. 840]. 

Кроме того, женщины-

надзирательницы не имели права на 

награждение знаками отличия. Сереб-

ряные и золотые медали за беспороч-

ную и продолжительную службу могли 

получить только мужчины. Поэтому 

беспрецедентное по меркам того исто-

рического периода решение о награж-

дении начальницы Новинской женской 

тюрьмы княжны Е. М. Вадбольской зо-

лотой медалью за усердие в службе в 

силу отсутствия правового регулирова-

ния и соответствующей практики было 

заменено вручением ценного подарка 

— золотых часов, прикрепленных к 

груди брошью [5]. 

В анализируемый исторический пе-

риод в состав тюремных служащих, по-

мимо чинов тюремной стражи, были 

включены так называемые лица, состо-

ящие при местах заключения. Общая 

тюремная инструкция 1915 года к ним 

относит духовных лиц вероисповеда-

ний; врачей, фельдшеров, фельдшериц 

и акушерок; учителей, учительниц и 

библиотекарей; техников и механиков; 

инструкторов — мастеров и мастериц; 

занимающихся письмоводством и сче-

товодством в тюремной конторе [6, 

ст. 3, с. 6]. Таким образом, в большей 

степени речь шла о формировании 

гражданского персонала уголовно-

исполнительной системы. Очевидно, 

что значительную часть из состава его 

должностей должны были занять жен-

щины (фельдшерицы и акушерки, учи-

тельницы и библиотекари, мастерицы, 

письмоводители и счетоводы). 

В период масштабных тюремных 

преобразований, происходивших в по-

реформенной Российской империи, пе-

нитенциарная система стала одной из 

первых сфер, в которых женщины по-

лучили возможность государственной 

службы. Правовой статус лиц сформи-

рованного женского тюремного персо-

нала был сходен со статусом служащих 

мужчин. Однако при угадываемом на 

первый взгляд единообразии, детальное 

рассмотрение обеспечивает ощутимость 

различий. К ним можно отнести мень-

шие размеры окладов содержания, бо-

лее скудный набор вещевого доволь-

ствия, отсутствие права на награждение 

медалями за службу. Женщины-

сотрудницы были освобождены от со-

блюдения правил воинского чинопочи-

тания и не обеспечивались огнестрель-

ным оружием. Возникает устойчивое 

ощущение, что законодатель намеренно 

учитывал особенности, присущие жен-

щинам, не стараясь нивелировать их, 

создавая монолитное бесполое понятие 

сотрудника. Также в анализируемый 
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период были введены должности граж-

данского персонала уголовно-

исполнительной системы, значительное 

количество которых предполагалось к 

замещению лицами женского пола. 
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Институт привлечения к ответ-

ственности психически больных лиц, 

совершивших уголовно наказуемые де-

яния, в царской России прошел длин-

ный путь становления и развития. 

Традиционно в российском госу-

дарстве данную категорию людей было 

принято считать «особенной», это вы-

ражалось в том, что душевнобольных 

или юродивых относили к своего рода 

посланниками бога, отмеченных боже-

ственным проведением. Таких людей 

содержали при дворе привилегирован-

ные лица страны, относясь к ним как к 

предсказателям и пытаясь услышать в 

их словах глас божий. Например, из-

вестный исторический факт, как некий 

юродивый по имени Никола Салос вы-

ступил перед Иваном IV в 1570 г., когда 

царь в феврале подошел с карательным 

отрядом к Пскову. Юродивый предло-

жил правителю кусок сырого мяса с 

аналогией того, что царь во время вели-

кого поста совершает ужасные вещи. 

Как отмечает псковская летопись, царь 

не привлек юродивого к ответственно-

сти и не подверг наказанию за такую 

дерзость, сам же Никола Салос был за-

числен в разряд блаженных и ныне по-

читается Русской православной церко-

вью. В связи с таким положением дел 

вполне можно согласить с мнением 

Ю. А. Александровского, что до XIX в. 

в ряде случаев в российском государ-

стве складывалось отношение к сума-

сшедшим с некой долей «обожествле-

ния и преклонения» [1, c. 90]. Подобно-

го мнения придерживается и 

Н. А. Гречишкина, объясняя это тем, 

что существовало отождествление пси-

хического расстройства с демонологи-

ческим происхождением болезни [4, 

c. 85]. 

Начиная с периода Киевской Руси 

душевнобольные находили свое приз-

рение в монастырях. За ними устанав-

ливался уход со стороны служителей 

церкви. Подобная тенденция, как отме-

чает Н. Н. Баженов, была характерна не 

только для Киевского государства, но и 

для стран Западной Европы. В рассмат-

риваемые период времени такие лица 

не считались церковью пособниками 

дьявола и не подвергались гонениям [2, 

c. 4]. В Западной Европе еще не начался 

период инквизиции, которая устанавли-

вала для всех меру наказания — смерт-

ную казнь, как правило, через сожже-

ние. 

Следует отметить, что до XIX в. не 

сложилось четкого представления и 

определения категории лиц, объеди-

ненных общим термином «душевно-

больные» или «невменяемые», т. е. ли-

ца, которые на момент совершения уго-

ловно наказуемого деяния не осознава-

ли, что они делали и, соответственно, 

не могли отвечать перед законом. 

Можно сказать, что речь идет о собира-

тельном образе, который объединял 

лиц, реально имеющих психические 

расстройства, страдающих эпилепсией 

(падучей), или психически здоровых, но 

не вписывавшихся в образ «обычного» 

жителя государства. 

Б. А. Спасенников и С. Б. Понома-

рев выделяют три группы душевных 

болезней, характерных для допетров-
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ской России: слабоумные, «богохуль-

ные» и страдающие «падучей болез-

нью» (эпилепсией). Авторы отмечают, 

что Новоуказные статьи Соборного 

Уложения вводят понятие «бесные», 

под которым они понимают не только 

религиозную сторону вопроса, но иные 

психические болезни [8, c. 119–120]. 

Данную классификацию можно исполь-

зовать со значительной долей условно-

сти в силу того, что она не отражает 

всю палитру такого сложного явления, 

как психически больные лица. 

По мнению Н. А. Гречишкиновой, 

для указания на душевнобольных в рос-

сийском законодательстве использова-

лись термины «бессловестные беше-

ные», «дураки», «бесные», «беснующи-

еся», а в указе Петра I Синоду в 1723 г. 

они называются «сумасбродные, под 

видом изумления бываемые, в уме по-

мешенные» [4, c. 87]. 

Таким образом, понятия психиче-

ского расстройства было очень много-

гранным, сочетающим в себе как состо-

яние физического недуга — эпилепсия, 

так и душевного расстройства — «бес-

ные» и «дураки». Следует отметить, что 

сложносоставное понятие «психически 

больные лица» имело не менее сложно-

составное отношение к определению 

наказания за совершаемые ими деяния. 

Каждый случай рассматривался отдель-

но и предусматривал отдельную меру 

наказания — от заключения в мона-

стырь до смертной казни, отличались и 

процессуальные действия. 

До правления Петра I, до XVIII в. 

все вопросы, связанные с привлечением 

к ответственности лиц, совершивших 

уголовно наказуемое деяние в состоя-

ние психического расстройства, рас-

сматривались в основном в рамках 

церкви. Такая позиция отражала общее 

отношение к больным, поскольку счи-

талось, что болезнь — это состояние 

души, а не тела, следовательно, вопро-

сы души — вопросы церкви. 

В XVII в. бесные, безусловно, счи-

тались психически больными лицами, к 

ним относился достаточно широкий 

круг лиц: одержимые — которые вре-

дились в уме и не ведали, что творили; 

лица, занимавшиеся богомерзкими дей-

ствиями — волхованием и чародей-

ством и др. Одержимых направляли в 

монастырь, где они должны были нахо-

диться до излечения, чародеи и волхо-

ватели подлежали пыткам и сожжению 

на костре. Изучение правового матери-

ала XVII в. показывает, насколько от-

личалась риторика государства в отно-

шении каждой из условно указанных 

групп. 

Особое распространение привлече-

ние к ответственности лиц, занимав-

шихся волхованием и чародейством, 

произошло в XVII в. В данной работе 

рассматривается правовой материал 

следственных процессов в Московском 

государстве, проводимый в рамках дея-

тельности Разрядного приказа над ли-

цами, обвиняемых в волховании. Рас-

смотренные нами процессы являются 

типичными для XVII в. и показывают: 

механизм расследования, который но-

сил инквизиционный характер, соци-

альный состав подсудимых, стереотип-
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ность в мышлении средневекового 

представления о волшебстве и чародей-

стве. 

Например, дело Адрейко Лоптуно-

ва, крестьянина торопецкого помещика 

Михаила Полибина, от 28 октября 

1629 г.: в разрядном приказе оказался 

крестьянин Андрейко Лоптунов, кото-

рого подозревали в ведовстве. Крестья-

нин страдал черной болезнью (психиче-

ским расстройством), при этом никаких 

правонарушений не совершал, а отпро-

сился у своего помещика ходить по мо-

настырям, для исцеления. На шее он 

носил некий «корень», за что и был 

арестован и посажен в тюрьму для 

дальнейшего разбирательства. В ходе 

следствия опросили помещика Михаила 

Полибина, семью крестьянина и докто-

ров аптекарского приказа как экспертов 

в целебных свойствах «корня». В деле 

сказано следующее: «Корень, что взят у 

Андрейки Лоптунова, показан в Апте-

карской палате докторам. И доктора 

Валентин со товарищами смотрел и 

сказали, что тот корень Гусина плоть и 

к лекарству пригождается, и лихого в 

нем ничего нет, да и в рот тот корень 

клали». Далее в деле говорится, что 

врачи отметили целебные, а не «вол-

шебные» свойства корня. По поводу 

«волшебства» говорится, что они не 

знают, есть ли на нем наговор сделать 

дурное. 

В решении по данному делу сказа-

но, что крестьянина нужно послать в 

Устюг Великий в Архангельской гу-

бернии в монастырь и быть там в чер-

ной работе, а из монастыря не выпус-

кать, чтобы он не пропал без вести, и 

велено ему ходить в пению, чтобы ему 

Бог дал излечение [7, c. 70]. 

Процесс расследования дел о вол-

ховании носил исключительно инкви-

зиционный характер, включая в себя 

все тонкости и особенности пыточного 

дела. В деле от 26 апреля 1629 г. рас-

следование было поручено нижегород-

скому воеводе Ивану Траханиотову и 

дьяку Богдану Поздееву. В 1629 г. Иван 

Федоров сын Левашева обратился в че-

лобитный приказ Нижегородского уез-

да Печерского монастыря села Ягодно-

го с тем, что Максимка Иванов дал его 

жене пить траву от порчи, после чего 

она умерла. На допросе Максимка под-

твердил, что давал жене Левашева пить 

траву от порчи, и что она умерла, но 

при этом он отметил, что не только ее 

поил, но и сам пил и другим давал, но 

никто не умер. Траву дал ему Федька 

сын Григорьев по прозвищу Ребро. Про 

Федьку говорилось, что он по деревням 

ходит, травы всякие знает, волшебством 

промышляет, людей портит, за глаза на 

многих людей нечистый дух насылает, 

от чего они умирают. Федька на воду 

смотрит и призывает нечистых духов, 

которые ему говорят, кто чем испорчен. 

А учился Федька у мордвина Веткаска. 

В процессе следствия всех причаст-

ных к делу пытали накрепко, устраива-

ли очные ставки — с очи на очи. В ходе 

пыток умер мордвин Веткаска, которо-

го обвиняли в том, что он Федькин учи-

тель в черном деле. Выяснилось, что у 

Федьки были сообщники: крестьянин 

Пятунка Константинов, по прозвищу 
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Попка, Андрюшка Гаврилов, и его теща 

Маврутка. Стало известно, что Федька 

Ребро сидел в монастырской тюрьме, 

но ушел, Пятунка Попков ушел за два 

дня из деревни, а Андрюшка Гаврилов с 

Мавруткой были доставлены для рас-

спроса. Их велено было расспросить 

накрепко, если надо применить пытки, 

поставить с очи на очи и ждать даль-

нейших приказаний из Москвы, ожида-

лось решение царя [6, c. 48]. 

Рассматривая процесс по делу о 

«волшебных» деяниях некой татарки, 

называемой в документе ворожейкой, 

возникший в августе 1630 г., можно по-

полнить представления о преступных 

деяниях чародейки. В августе 1630 г. 

Плещеев направил царю Михаилу Фе-

доровичу челобитную, в которой ука-

зывал, что в Лебедяни у стрелецкого 

головы появилась баба татарка, которая 

ворожит. Плещеев, обращаясь к царю, 

он говорит следующее: «Мне, холопу 

твоему велено быть на государевой 

службе на Лебедяни и беречь крепко 

накрепко, чтобы в Лебедянском уезде 

татьбы, разбою, корчмы, бледни, и ино-

го воровства и убийства не было». Пе-

речисляя, таким образом, список своих 

должностных полномочий, Плещеев 

еще указывает на ворожейку, при этом 

не совсем понятно, к какой категории 

преступных деяний относятся ее по-

ступки. Говорится, что татарская баба 

занималась тем, что толмачила, смотре-

ла по рукам, щупала нутро, лечила гла-

за, используя для этого овес, женское 

молоко и печень овцы, наговаривала на 

воду и водой умывала людей, ворожила 

луком и т. д. Плещеев просил у царя 

дальнейших указаний о том, как посту-

пить с татаркой, отмечая, что без госу-

дарева разрешения он не может с ней 

ничего сделать. 

В решении царя было велено бабу 

поймать, расспросить накрепко, дер-

жать в железных цепях до дальнейшего 

указания [7, д. 48]. 

О том, каким образом рассматрива-

лись дела, показывает ситуация, воз-

никшая в 1648 г. В ноябре 1648 г. Шац-

кому воеводе Григорию Семеновичу 

Хитрову по решению царя из Разрядно-

го приказа пришла грамота по делу 

женки Агафьицы Савкиной дочери Ко-

жевникова и мужика Терешки Ивлева. 

Их обвиняли в том, что они занимались 

«порчей людей». Процедура следствия 

была стандартной, следовавшая усто-

явшейся практике: расспросы, очные 

ставки, пытки. Во время допроса и пыт-

ки спрашивали: кому и каким людям 

килы и невстанихи делали (т. е. кому и 

что делали), у кого ведовству и всякому 

дурну училися и т. д. Все показания 

четко и строго протоколировались и 

направлялись в Разрядный приказ для 

дальнейшего изучения. Пока шел про-

цесс обвиняемых, называемых колод-

никами, содержали в шацкой тюрьме. 

Указывается, что колодников следовало 

содержать с большим бережением. 

Во время пытки выяснилось, что 

Агафьица со своей сестрой Овдотьецей 

испортила и уморила до смерти Федора 

Серегина, портили земского дьячка 

Шишику, приказного человека боярина 
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князя Никиты Ивановича Одоевского 

крестьянина Степашку Шахову. 

Ответом из Разрядного приказа бы-

ло следующее: допросить еще раз, если 

нужно — с пыткой, в случае если ниче-

го нового не выяснится, то тогда ста-

вить им в вину богомерзкое дело, дать 

духовного отца и привести к прича-

стию, а затем при многих людях велено 

на площади сжечь в срубе с соломою. 

Такая мера наказания, как сожжение в 

срубе с соломой, является демонстра-

цией того, что преступники в первую 

очередь рассматриваются не как госу-

дарственные, а как церковные. 

Е. Ф. Грекулов отмечает, что к середине 

XVII в. весь накопленный опыт в борь-

бе с ведовством был сведен к тому, что 

под запретом оказались все богомерз-

кие дела, к которым относились содер-

жание отреченных, гадательных и ере-

тических книг, запрет на общение с во-

рожеями и ведунами, а виновных, как 

врагов божьих сжигали в срубах [3, 

c. 15]. 

Таким образом, рассмотрев матери-

алы следственных дел в отношении 

лиц, занимавшихся волхованием, мож-

но сделать ряд выводов. В рассматрива-

емый период времени данная судебная 

практика имела большое распростране-

ние и носила характерные черты инкви-

зиционного процесса. Дела о волхова-

нии находились на стыке интересов 

церкви и государства, о чем свидетель-

ствуют, с одной стороны, следственные 

мероприятия, проводимые государ-

ственными органами, а с другой — вид 

наказания, которому подлежали ерети-

ки и отступники. Нельзя не усмотреть 

схожесть действий с западноевропей-

ской инквизицией. Обращает на себя 

внимание социальная принадлежность 

лиц, занимавшихся волхованием. Это 

обычные крестьяне, мужики, их женки, 

татарка и др. — т. е. лица крестьянского 

происхождения. Нет указаний в делах 

на то, что обвинялись дворяне или бо-

яре. 

Литература 

1. Александровский, Ю. А. История отечественной психиатрии // Российский пси-

хиатрический журнал. — 2010. — № 2. — С. 89–94. 

2. Баженов, Н. Н. История Московского Доллгауза. — Москва, 1909. — 191 с. 

3. Грекулов, Е. Ф. Православная инквизиция. — Москва, 1964. — 80 с. 

4. Гречишкина, Н. А. Психические расстройства в терминологии русских юриди-

ческих памятников XI–XIX вв. Часть I // Российский психиатрический журнал 

— 2013. — № 1. — С. 83–88. 

5. Новомбергский, Н. Я. Врачебное строение в допетровской Руси. — Томск, 1907. 

— 387 с. 

6. Новомбергский, Н. Я. Материалы по истории медицины в России. — Санкт-

Петербург, 1905. — 189 с. 

7. Новомбергский, Н. Я. Слово и дело государевы. Т.II. Материалы. Приложение. 

Колдовство в Московской Руси XVII-го столетия. — Томск, 1906. — 569 с. 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (24) / 2023 

 

 
120 
 

8. Спасенников, Б. А., Пономарев, С. Б. Проблема вменяемости в российском уго-

ловном праве XVI-XIX веков // Вестник Удмуртского университета. Серия эко-

номика и право. — 2016. — Т. 26. — Вып. 2. — С. 119–122. 

Сведения об авторе 

Ольга Александровна Голикова: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

(г. Новокузнецк, Российская Федерация), старший преподаватель кафедры гос-

ударственно-правовых дисциплин, кандидат исторических наук. E-mail: 

momsi@yandex.ru 

Information about the author 

Olga A. Golikova: Kuzbass Institute of the FPS of Russia (Novokuznetsk, Russia), senior 

lecturer of the Chair of State and Legal Disciplines, candidate of historical sciences. 

E-mail: momsi@yandex.ru 

 

  



 

ПРАВО 

 

 
121 

 

УДК 340.12 

А. В. Конюшков17 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГИПЕРТРОФИЯ ПРИНЦИПА  

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

В статье рассматривается концепция правового государства в контексте 

гипертрофии принципа верховенства права. Данная проблематика рассматри-

вается в ретроспективе. Формулируется система детерминант, способству-

ющих формированию негативных юридических, социально-политических и иных 

явлений, связанных с концепцией правового государства. 

Ключевые слова: правовое государство, верховенство права, правовая си-

стема, правосознание, законность. 

Для цитирования: Конюшков А. В. Правовое государство и гипертрофия 

принципа верховенства права // Теория и практика социогуманитарных наук. 

2023. № 4 (24). С. 121–127. 

A. V. Konyushkov 

RULE OF LAW STATE AND HYPERTROPHY  

OF THE RULE OF LAW PRINCIPLE 

The article examines the concept of the rule of law in the context of hypertrophy of 

the principle of the rule of law. This issue is examined by considering the retrospective 

of this institution; a system of determinants that contribute to the formation of negative 

legal, socio-political and other phenomena related to the concept of the rule of law is 

also formulated. 

Key words: rule of law; legal system; legal consciousness; legality. 

For citation: Konyushkov A. V. Rule of law state and hypertrophy of the rule of 

law principle. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of so-

cio-humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), p. 121–127. 

 

                                                           

© Конюшков А. В., 2023 

© Konyushkov A. V., 2023 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (24) / 2023 

 

 
122 
 

Начиная с античности и вплоть до 

современности одной из центральных и 

в целом фундаментальных тем юриди-

ческого дискурса является вопрос о 

сущности права как центрального и 

наиболее значимого метода регулиро-

вания общественных отношений. Дис-

курс о сущности права как определен-

ной социально-политической концеп-

ции раскрывается в вопросе о правовом 

государстве, поскольку именно данная 

категория аккумулировала в себе всю 

совокупность представлений гумани-

тарных наук о таких базовых институ-

циях, как справедливость, равенство, 

свобода, право, мораль и т. п. 

Безусловно, в рамках методологии 

юридической науки не совсем верно 

говорить о совокупности институций 

правового государства, поскольку явле-

ние правового государства — это преж-

де всего инструмент декларирования 

определенного рода начал, которые 

юридический дискурс, безусловно, от-

нес бы к правовому полю. Однако пол-

ноценно рассмотреть данную катего-

рию возможно лишь в совокупности 

методов регулирования общественных 

отношений, в том числе и выходящих 

за рамки правового поля, поскольку без 

принятия во внимание внеправовых ин-

ституций и правовое государство, и 

право вообще узурпируют верховенство 

в системе регулирования общественных 

отношений, что влечет за собой неиз-

бежную деградацию иных способов ре-

гулирования и, как следствие, — дегра-

дацию социального сенсориума и под-

мену причинности в контексте право-

образования. 

Правовое государство как юриди-

ческая категория имеет длительную ис-

торию своего развития и, соответствен-

но, множество подходов и интерпрета-

ций. Рассмотрим их подробнее. 

В своих размышлениях Платон 

фактически отождествлял право и за-

кон, но, несмотря на это, особенно вы-

делял закон естественный, или же бо-

жественный (добродетельный): «Если 

бы по воле божественной судьбы по-

явился когда-нибудь человек, достаточ-

но способный по своей природе к усво-

ению этих взглядов — то он вовсе не 

нуждался бы в законах, которые бы им 

управляли. Ни закон, ни какой бы то ни 

было распорядок не стоял выше зна-

ния» [6]. Лейтмотив всей античной фи-

лософии в контексте справедливости и 

добродетельности строится на том, что 

добродетель справедлива сама по себе, 

в то время как явление недобродетель-

ное несправедливо по своей сути. То 

есть право, или же некое состояние за-

конности (законосообразность в интер-

претации Аристотеля) [1], необходимо 

лишь в той части, в которой отношение 

не является абсолютно очевидным. За-

кон же, в свою очередь, безусловно, 

должен быть главенствующим над пра-

вителем или же над любым возможным 

представительным демократическим 

органом, поскольку ни один «мудрец», 

а уж тем более таковым не являющий-

ся, не в силе познать «божественный» 

закон, который сам по себе является 

выражением добра и справедливости. 
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В тот момент, когда право посягает 

на «божественный» закон, государство 

становится обреченным на гибель, по-

скольку происходит посягательству на 

«космос», на состояние уравновешен-

ности, а соответственно, в таком случае 

никакое право не может быть справед-

ливо, поскольку оно посягает на сами 

по себе разумеющиеся «добрые» явле-

ния, извращая их существо. 

Эпоха Нового времени фактически 

продолжила античный дискурс о госу-

дарстве, добродетели и справедливости. 

Наиболее значимый в данном контексте 

мыслитель — Томас Гоббс и его теория 

общественного договора. Во многом 

мыслители этой эпохи повторяют ан-

тичное толкование права, закона, госу-

дарства и т. п., но они подходят к изу-

чаемым вопросам с иных сторон. Стоит 

разграничить категорию «естественных 

прав» эпохи Нового времени и катего-

рию «божественного закона» антично-

сти. Обе категории сами собой разуме-

ющиеся, но если же «божественный за-

кон» добр и справедлив сам по себе, то 

«естественные права» сами по себе 

«злы» и несправедливы, точнее, спра-

ведливые и «добрые» права требуют 

отделения от прав «злых» и несправед-

ливых. 

Т. Гоббс вводит термин «естествен-

ное состояние», т. е. состояние, в кото-

ром субъект обладает полным набором 

прав, а соответственно, правом на 

убийство, на кражу и т. д. и т. п. В дан-

ном состоянии человек находится в по-

стоянном гнете собственных прав, ко-

торые по своей природе несправедливы. 

Наличие данных прав ведет к состоя-

нию «войны всех против всех» [7]. Вы-

живание в данной ситуации практиче-

ски невозможно, на первый план выхо-

дит вопрос безопасности, и для его ре-

шения возникает концепция абстракт-

ного общественного договора, который 

предполагает, что общество намеренно 

ограничивает каждого своего члена в 

правах с целью достижения безопасно-

го состояния и весь «несправедливый» 

набор прав делегирует суверену, чтобы 

он распорядился ими справедливо. 

Аккумулировав представления 

мыслителей прошлых времен о госу-

дарстве и праве, можно сделать вывод, 

что на протяжении всего своего разви-

тия в рамках правового дискурса при-

сутствовал определенный элемент 

незыблемости каких-либо правовых ка-

тегорий, которые либо находились под 

определенным «табу» в вопросах регу-

лирования в силу своей исключитель-

ности и безусловной добродетельности, 

либо были дарованы субъекту в связи с 

их «естественностью» и невозможно-

стью их отделения от личности, хотя и с 

некоторыми исключениями. 

Современность характеризуется ин-

тенсивным возникновением новых 

форм общественных отношений и та-

ким же интенсивным видоизменением 

ранее существовавших отношений, 

главная детерминанта данных процес-

сов — стремительное и скачкообразное 

технологическое развитие, а также фак-

тически неконтролируемый рост чис-

ленности населения. 



 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК, № 4 (24) / 2023 

 

 
124 
 

Огромное множество современных 

государств провозглашают себя право-

выми государствами, в связи с чем воз-

никает явление «погони» за верховен-

ством права. 

Весьма точную аллегорию, в кон-

тексте характеристики современной си-

туации привел Зигмунт Бауман: «Мир, 

полный возможностей, похож на стол, 

уставленный аппетитными блюдами, 

слишком многочисленными, чтобы са-

мые прожорливые едоки могли наде-

яться попробовать каждое» [3]. Госу-

дарство в погоне за принципом верхо-

венства права, в попытке урегулировать 

все возникающие и стремительно изме-

няющиеся общественные отношения 

«буксует» на месте, в результате чего 

концепт правового государства начина-

ет представлять собой некую «машину» 

по выпуску законов, для содержания 

которой необходимо огромное количе-

ство профессиональных юристов. 

Не успевая своевременно реагиро-

вать на новые формы общественных 

отношений, законотворческий аппарат 

как можно скорее стремится заполнить 

«пробел» законодательства, в результа-

те чего данная «погоня» негативным 

образом влияет на качество законода-

тельства. 

Наиболее значимый негативный 

эффект данной «погони» — деградация 

социального сенсориума, т. е. социаль-

ных образований и единиц, непосред-

ственно влияющих на процесс возник-

новения и видоизменения обществен-

ных отношений. 

В контексте современного правово-

го государства «армия» профессио-

нальных юристов в буквальном смысле 

узурпировала процесс законотворче-

ства. В связи с этим возникает ситуа-

ция, когда ранее «техническая» профес-

сия юриста, призванная декларировать 

и обличать в форму законов обще-

ственные отношения, по ряду причин 

начинают законом создавать новые об-

щественные отношения, что не ведет ни 

к чему иному, кроме как к обилию «не-

работающих» законов. Возникает некая 

«подмена причинности». 

Подобно тому, как Платон размыш-

лял о «божественном» законе и недопу-

стимости посягательства на него, необ-

ходимо рассуждать и о праве социаль-

ного сенсориума влиять на процесс 

правообразования, поскольку лишая его 

данного права, пускай и не намеренно, 

социальный сенсориум приходит в упа-

док. 

Современное правообразование 

пребывает в кризисном состоянии, по-

скольку зачастую понятие «право» 

подменяется понятием «закон», что в 

корне неверно с точки зрения методо-

логии юридической науки [5]. Право, 

прежде всего, представляет из себя ту 

совокупность общественных отноше-

ний, которую в процессе жизнедеятель-

ности социума сформировал социаль-

ный сенсориум. Право, как социально-

политическое явление, способно фор-

мироваться исключительно естествен-

ным путем с учетом различного рода 

факторов, например, начиная от поли-

тических и заканчивая культурными. 
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Закон, в свою очередь, — категория ис-

ключительно юридическая, данная ка-

тегория исполняет «техническую» 

функцию по отношению к праву, а 

именно обеспечивает выполнение норм 

права всеми членами общества под гне-

том наказания, или же наоборот, стиму-

ляции индивида различного рода соци-

альными благами. Т. е. закон как юри-

дическая категория выполняет обеспе-

чивающую функцию в отношении пра-

ва, которое выступает не исключитель-

но юридической категорией, а катего-

рией мультипрофильной и по процессу 

своего генеза гораздо более сложной, 

нежели чем закон. Следует четко раз-

граничивать данные категории, по-

скольку подмена данных понятий при-

водит к различным негативным послед-

ствиям, прежде всего в контексте фор-

мирования правосознания, как обще-

ства в целом, так и индивида в частно-

сти. 

Подмена понятий «право» и «за-

кон» приводит к несостоятельности 

принимаемых законов, так как законы, 

принятые без опоры на реально суще-

ствующие общественные отношения, 

либо же законы, принимаемые с целью 

создания новых общественных отноше-

ний, изначально обречены как минимум 

на их неверное толкование [4] и как 

максимум — на его неприменимость. 

Опасность подмены права законом 

кроется в искажении правосознания как 

общества в целом, так и индивида. Без-

условно, неверно действующий либо же 

вовсе не функционирующий закон не-

способен повлиять на уже сформиро-

вавшееся правосознание серьезным об-

разом, но на только формирующиеся 

сознание, включенное в активную фазу 

усвоения и интерпретации правовых 

норм, подобные факторы способны по-

влиять весьма серьезным образом, что в 

дальнейшем чревато развитием таких 

негативных правовых явлений, как пра-

вовой нигилизм, правовой инфантилизм 

и т. п. Кроме того, поскольку правосо-

знание тесно переплетается и с другими 

стратами общества и индивида, воз-

можны проявления и иных форм откло-

нений от нормы в других стратах [2]. 

В связи с описанными явлениями 

некорректным образом выстраивается 

само функционирование и принцип 

верховенства права. В странах совре-

менной Европы в последние десятиле-

тия возникала устойчивая тенденция по 

принятию законов, соответствующих 

лево-либеральной повестке, в том числе 

законов, направленных на деклариро-

вание прав сексуальных меньшинств, а 

также направленных на нормализацию 

и введению в повседневную жизнь об-

щества различного рода отклонений и 

расстройств сексуального, социального 

и иных родов [8]. Принцип верховен-

ства права в таких случаях выступает 

катализатором усугубления расстройств 

правосознания индивида и общества, 

поскольку данный принцип одинаково 

распространяется как на законы, дей-

ствительно согласующиеся с реальны-

ми общественными отношениями, так и 

на законы, не отвечающие реальной 

общественно-социальной обстановке, 
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но, не смотря на это, все равно приня-

тые. 

Правовое государство как социаль-

но-политический концепт постепенно 

изживает само себя, обилие бюрокра-

тизма и канцелярства в вопросах регу-

лирования общественных отношений, а 

также узурпация законотворческого 

процесса профессиональными юриста-

ми приводит к ситуации, в которой 

данный концепт требует реформирова-

ния и определенного рода пересмотра. 
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В. В. Орлов19 

К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЗАЦИИ АКТОВ  

МАССОВОГО ГОМИЦИДА 

Автором излагается собственный опыт составления базы случаев массово-

го гомицида; разъясняются причины, по которым его не устроила ни одна из 

существующих на начало исследования аналогичных баз; приводятся примеры 

некорректного их заполнения, ведущие к искажению статистических данных и, 

как следствие, негативно влияющих на выработку мер превенции данного рода 

преступлений; приводятся авторские формулировки терминов «скулшутинг», 

«массшутинг», «террорист-одиночка» и критерии соответ-

ствия/несоответствия деяния этим категориям; статья представляет науч-

ный интерес для специалистов, изучающих вопросы предотвращения данного 

рода преступлений. 

Ключевые слова: массовый гомицид; массовый расстрел; скулшутинг; мас-

сшутинг; террорист-одиночка. 

Для цитирования: Орлов В. В. К вопросу о категоризации актов массового 

гомицида // Теория и практика социогуманитарных наук. 2023. № 4 (24). 

С. 128–133. 

V. V. Orlov 

ON THE ISSUE OF CATEGORIZATION OF ACTS  

OF MASS HOMICIDE 

The author presents his own experience of compiling a database of cases of mass 

homicide; explains the reasons why he was not satisfied with any of the existing simi-

lar databases at the beginning of the study; provides examples of incorrect filling in of 

them, leading to distortion of statistical data and, as a consequence, negatively affect-

ing the development of measures to prevent this kind of crimes; author’s formulations 

of the terms “schoolshooting” are given, “mass scouting”, “lone terrorist” and crite-

ria for compliance/non-compliance of the act with these categories; the article is of 

scientific interest for specialists dealing with the topic of prevention of this kind of 

crimes. 

                                                           

© Орлов В. В., 2023 

© Orlov V. V., 2023 



 

ПРАВО 

 

 
129 

 

Keywords: mass homicide; mass shooting; schoolshooting; massshooting; lone 

terrorist. 

For citation: Orlov V. V. On the issue of categorization of acts of mass homi-

cide. Teoriya i praktika sociogumanitarnyh nauk [Theory and practice of socio-

humanitarian studies], 2023, no. 4 (24), p. 128–133. 

Юридические базы большинства 

стран, в том числе Российской Федера-

ции, не предусматривают выделения 

массового гомицида в отдельную кате-

горию преступлений. Деяния лиц, осу-

ществивших массовые расстрелы, ква-

лифицируются, как правило, либо как 

убийство двух и более лиц, либо как 

террористический акт. И хотя проблема 

носит очевидный характер [5], отсут-

ствие юридической основы ведет к то-

му, что исследования по ней носят раз-

розненный характер и ведутся в основ-

ном силами энтузиастов-подвижников. 

При даже поверхностном погруже-

нии в проблему становится очевидно, 

что этот вид преступных деяний не 

только требует выделения в самостоя-

тельную категорию, но и разбиения 

внутри нее на отдельные подкатегории. 

Томскими исследователями проблемы 

массовых расстрелов А. Ю. Карповой и 

Н. Г. Максимовой была предложена 

следующая категоризация лиц, осуще-

ствивших акты массового гомицида: 

1) скулшутеры; 2) массшутеры; 3) тер-

рористы [1, с. 93–108]. Однако критери-

ев, по которым описываемые инциден-

ты разносились по названным катего-

риям, в указанном источнике приведено 

не было. 

Автор занимается изучением об-

суждаемой проблемы со дня первого 

зафиксированного в России случая 

скулшутинга (3 февраля 2014 г., г. От-

радное, стрелок С. Гордеев) и успел 

убедиться, что за десять прошедших лет 

вопрос квалификации данных деяний 

остается не решенным. Причем в своем 

мнении автор не одинок: «Криминоло-

гические особенности личности массо-

вого убийцы не нашли своего отраже-

ния ни в диссертационных, ни в моно-

графических российских исследовани-

ях. В отечественной криминологии 

также не изучены критерии, согласно 

которым возможно отграничивать мас-

совое убийство от других видов причи-

нения смерти со множественным коли-

чеством жертв» [4, с. 53]. 

Внесение в базы случаев, не явля-

ющихся по природе своей актами мас-

сового гомицида, не только искажает 

статистику, но и затрудняет выявление 

закономерностей, присущих именно 

этой категории преступников. 

Так, например, упорно включаются 

в статистику скулшутинга события, 

произошедшие 18 марта 2016 г. в зда-

нии школы № 8 г. Находки, где на поч-

ве ревности было совершено убийство 

школьницы с последующим посткри-

минальным суицидом преступника. 

Данный пример не является актом ску-

шутинга, поскольку убийца не имел ни-

какого отношения к учебному заведе-
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нию; преследовал конкретного челове-

ка; имел четко выраженный мотив; дей-

ствовал импульсивно, без предвари-

тельного замысла и не имел намерения 

добиться большого числа жертв, т. е. 

здание школы в данном случае всего 

лишь стало местом криминального со-

бытия иной природы. 

Такими же неточностями изобилует 

статистика и по актам массшутинга. 

Так, в статистической сводке Исследо-

вательской службы Конгресса США [6] 

автор обнаружил инцидент в г. Енохе 

(США), произошедший 4 января 

2023 г., который не может быть отнесен 

к массшутингу вследствие того, что 

стрелок действовал против ограничен-

ного круга лиц (родственников бывшей 

жены) и не ставил своей целью причи-

нения ущерба жизни и здоровью лицам, 

находящимся за пределами этого ареа-

ла. Некорректно включение в ту же ста-

тистическую группу и событий в 

г. Санрайз (США) 2 февраля 2021 г. и в 

г. Сакраменто (США) 3 апреля 2022 г. В 

обоих случаях к массшутингу были 

причислены события криминального 

характера: в первом — расстрел группы 

наркоторговцев; во втором в массшу-

тинг вылилась попытка задержания по-

дозреваемого в распространении дет-

ской порнографии. 

Прогнозируемо, наиболее сложной 

явилась проблема сепарации истинных 

террористических актов и террористи-

ческих актов как формы массового го-

мицида. Тем не менее, при внешней их 

схожести до степени слияния по тонким 

моментам мотивации их исполнителей 

даже такая сепарация возможна. 

Выявив значительное количество 

некорректных включений в имеющихся 

базах и не удовлетворившись ни одной 

из них, автор приступил к формирова-

нию собственной. На момент написания 

данной работы база охватывает случаи 

массового гомицида, произошедшие в 

странах Северного полушария в про-

межуток с 1999 по 2023 г. и включает 

372 случая. Пополнение ее исходно 

осуществлялось с разбиением по подка-

тегориям «скулшутеры», «массшутеры» 

и «террористы-одиночки», для чего 

каждой категории было дано соответ-

ствующее определение и очерчены кри-

терии включения/невключения того или 

иного инцидента в базу. 

Так, термин «скулшутинг» был за-

менен более широким термином «во-

оруженное нападение на учебное учре-

ждение» [2, с. 66–72] в следующей ав-

торской трактовке: это предварительно 

спланированная акция с применением 

оружия на территории учебного заве-

дения, осуществленная лицом, имею-

щим в прошлом или настоящем прямое 

или опосредованное отношение к дан-

ному учебному заведению, носящая пуб-

личный и демонстративный характер, 

не имеющая корыстных мотивов и 

направленная на получение максималь-

ного количества жертв, вне их сегрега-

ции по какому бы то ни было признаку. 

Иные случаи, когда учебное заведе-

ние становилось просто территорией 

криминального события, в рассматри-

ваемую выборку не включались. Более 
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подробно описываемая методика была 

изложена на страницах данного издания 

в 2022 г. [3, с. 21–27], в связи с чем ав-

тор останавливаться на ней не будет. 

Термин «массшутинг» решено было 

оставить без изменений, поскольку ру-

сифицированный его вариант — массо-

вый расстрел — имеет в русском языке 

несколько смысловых значений, что 

внесло бы в последующие повествова-

ния определенную путаницу. Кроме то-

го, под определение «массовый рас-

стрел» попадают все описываемые ка-

тегории, поэтому его, наряду с терми-

ном «массовый гомицид», решено было 

оставить как общее название данной 

группы преступлений. 

Для формулировки определения 

«массшутинг» автором за основу был 

взят подход Исследовательской службы 

Конгресса США [6], согласно которому 

актом массшутинга считается «инци-

дент со стрельбой в общественном ме-

сте, в результате которого имеется 

более 4 убитых, за исключением пре-

ступника/ов, за исключением убийств, 

связанных с бандами, актов, совершен-

ных с целью получения преступной вы-

годы, и терроризма». 

Оставив подход неизменным, автор, 

тем не менее, внес несколько коррек-

тив. 

Во-первых, термин «стрельба» был 

заменен понятием «применение ору-

жия», что позволило включить в спи-

сок инциденты не только с применени-

ем огнестрельного оружия, но и прочих 

его видов: впоследствии это позволило 

получить более корректные данные по 

странам с менее либеральным оружей-

ным законодательством и менее сво-

бодным доступом к огнестрельному 

оружию, чем в США. 

Во-вторых, достаточное количество 

жертв было определено не в «4 убитых 

за исключением преступника/ов», а в 

любое число пострадавших (уби-

тых/раненых) от одного и более за ис-

ключением преступника/ов, если 

остальные признаки соответствовали 

критериям массшутинга. В данном слу-

чае автор руководствовался тем, что 

недостижение результатов преступного 

замысла не отменяет его наличия. 

В-третьих, было постулировано, что 

такие действия осуществляются с не-

явной привязкой к какому-либо терри-

ториальному или социальному ареалу; 

не имеют очевидной выгоды, а степень 

последствий неадекватна силе побуди-

тельного фактора, если таковой уда-

ется установить. 

В базу не включались: 

1. случаи криминального характера, 

когда форму массшутинга принимало 

противостояние криминальных групп; 

2. случаи, имеющие внешний про-

воцирующий фактор; 

3. случаи, когда стрелок действовал 

против ограниченного круга лиц и не 

ставил своей целью причинения ущерба 

жизни и здоровью лицам, находящимся 

за пределами этого круга; 

4. инциденты, произошедшие в зо-

нах военных конфликтов. 

Наконец, термин «террорист» автор 

дополнил до «террорист-одиночка» со 

следующей формулировкой: это лицо, 
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осуществившее акт массового гомици-

да (вне зависимости от формы и спо-

соба его осуществления) с явными при-

знаками межрасовой, межнациональ-

ной, межрелигиозной, гендерной или 

иной формы ненависти, однако не со-

стоящее на постоянной основе ни в од-

ной радикальной организации, демон-

стрирующее только декларативную 

приверженность заявленной идеологии, 

не имеющее сообщников из числа при-

верженцев тех же взглядов, спланиро-

вавшее и осуществившее преступление 

в одиночку. 

При этом в базу не включались: 

1. террористические акты, совер-

шенные лицами, достоверно, а не де-

кларированно состоящими в экстре-

мистских организациях; 

2. террористические акты, совер-

шенные группой лиц; 

3. террористические акты, осу-

ществленные по предварительному сго-

вору с иными лицами либо с элемента-

ми предварительной подготовки; 

4. террористические акты, совер-

шенные в зонах политической напря-

женности и военных конфликтов. 

Выработка принципов формирова-

ния базы случаев массовых гомицидов 

сама по себе явилась в результате пол-

ноценным исследованием, позволив-

шим прийти к следующему выводу. 

Все три категории инцидентов, связан-

ных с массовыми расстрелами в обще-

ственных местах, имеют одну природу 

и отличаются только незначительными 

внешними проявлениями. У скулшуте-

ров это заключается в привязке акции к 

территории учебного заведения, у тер-

рористов-одиночек — в попытках при-

дания своим действиям идеологической 

окраски. Прогностически в этом плане 

наиболее неблагоприятна категория 

«массшутеры», деяния которой осу-

ществляются без привязки к сколько-

нибудь значимому маркеру. 

Перспективы исследования пред-

ставляются неограниченными, посколь-

ку категоризированная база данных по 

случаям массового гомицида позволяет 

осуществить методом анализа конкрет-

ных ситуаций любое ретроспективное 

исследование. Кроме того, база про-

должает пополняться (за истекший пе-

риод 2023 г. в нее уже внесено 27 инци-

дентов), и пополнение ее продолжится 

до тех пор, пока данный вид преступле-

ний не будет полностью искоренен. 
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исполнения наказания в виде лишения свободы. Отмечается, что в рамках диф-
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В условиях развития уголовно-

исполнительной системы РФ (далее — 

УИС) дифференциация осужденных к 

лишению свободы нуждается в глубо-

ком научном переосмыслении. Отсут-

ствие качественных механизмов выяв-

ления особо опасных осужденных (ве-

роятности совершения ими нового пре-

ступления в период отбывания наказа-

ния) делает многие институты уголов-

но-исполнительного права неэффектив-

ными, что сказывается на достижении 

целей уголовно-исполнительного зако-

нодательства РФ. В свою очередь, зако-

нодатель, определяя опасность осуж-

денного исходя из опасности совер-

шенного им преступления, ограничива-

ет реализацию принципа индивидуали-

зации исполнения наказания. 

Необходимо согласиться с 

Б. З. Маликовым, по мнению которого, 

криминальная опасность в обществе 

выражается в совершении общественно 

опасных деяний, а в местах лишения 

свободы криминальная опасность про-

является в явно выраженной крими-

нальной оппозиции осужденного и в 

совершении ими преступлений против 

личности [3, с. 18]. 

Постоянная диагностика поведения 

особо опасных осужденных связана со 

многими существенными проблемами в 

работе администрации исправительных 

учреждений (далее — ИУ). Необходимо 

соблюдать и обеспечивать баланс меж-

ду мерами безопасности и соблюдением 

прав осужденных. Администрация ИУ 

обязана, насколько это возможно, 

направлять свою деятельность на ресо-

циализацию опасных осужденных. В 

отношении особо опасных осужденных, 

риски и потребности которых являются 

разнообразными, задача по их ресоциа-

лизации представляется сложно реали-

зуемой. 

Особо опасными осужденными мо-

гут признаваться те, которые представ-

ляют большую угрозу для нескольких 

направлений работы ИУ. 

1. Безопасность (риск побега). В 

отношении осужденных, способных и 

изъявляющих желание осуществить по-

бег, должны применяться дополнитель-

ные меры изоляции. На сегодняшний 

день большое число осужденных со-

стоит на профилактическом учете как 

склонные к побегу. Данная категория, 

— одна из немногих, в отношении ко-

торых применяются профилактические 

меры. В то же время на учет ставятся 

осужденные, которые высказывались о 

побеге, но не способны его совершить. 

Требуется ревизия оснований поста-

новки на учет. В действительности 

очень небольшое количество осужден-

ных способно совершить побег. Наряду 

с тем, ресурсы администрации ИУ в во-

просах профилактики ограничены. 

Доверие общества к УИС строится 

на способности обеспечивать изоляцию 

осужденных (способности предотвра-

щать побег). Предотвращение побегов 

является одной из основных задач 

ФСИН России, поскольку оно защища-

ет общество от дальнейших преступных 

действий. А. А. Ефаркин отмечает, что 
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на ликвидацию побегов расходуются 

значительные средства, мобилизуется 

значительное число личного состава 

учреждений УИС, что препятствует их 

нормальной деятельности. Обществен-

ная опасность побегов заключается 

также и в том, что очень часто они со-

пряжены с совершением других пре-

ступлений против собственности и про-

тив личности [1, с. 18]. 

2. Защита (безопасность других 

лиц). Администрация ИУ обязана выяв-

лять осужденных, которые проявляют 

агрессию по отношению к сотрудникам 

ИУ или другим осужденным, и приме-

нять в отношении них превентивные 

меры. Насилие определяет характер 

всей пенитенциарной преступности, а 

общественная опасность данных пре-

ступлений становится выше в силу того 

обстоятельства, что их совершают лица, 

которые являются осужденными и иг-

норируют уголовно-правовые запреты 

[2, с. 20]. 

3. Стабильность (дисциплина и по-

рядок в ИУ). Осужденные, в отношении 

которых требуется принятие целого ря-

да мер контроля за их поведением. 

4. Общество (преступная деятель-

ности за пределами ИУ). Осужденные, 

руководящие преступной деятельно-

стью, связанной с терроризмом, неза-

конным оборотом наркотиков. 

Антитеррористическая политика 

способствует увеличению числа осуж-

денных, оценивающихся в качестве 

особо опасных, что сопровождается 

введением все больших ограничений в 

правилах внутреннего распорядка ИУ. 

Не все группы осужденных, признавае-

мых законодательством опасными, в 

действительности при отбывании нака-

зания являются таковыми. 

Осужденные в ИУ не должны нахо-

диться в условиях строгого режима ис-

ключительно потому, что во время со-

держания под стражей они были при-

знаны либо опасными, либо трудно 

управляемыми, либо представляющими 

угрозу в случае побега. 

Индивидуальная оценка. 

Основанная на фактических данных 

система индивидуального прогнозиро-

вания преступного поведения осужден-

ного является одним из обязательных 

требований, без которого невозможно 

организовать эффективную деятель-

ность ИУ. 

Необходимо разграничивать риски 

осужденных, в соответствии с которы-

ми их можно признать опасными, и 

учитывать эти риски при дифференциа-

ции осужденных внутри ИУ. Оценка 

опасности осужденного должна наде-

лять администрацию ИУ арсеналом 

превентивных мер. 

Между рисками осужденного для 

общества и для ИУ необходимо прово-

дить четкое отличие и учитывать их от-

дельно друг от друга. При оценке осуж-

денного необходимо уделять присталь-

ное внимание: 

 возможности причинения вреда 

самому себе, другим осужденным или 

лицам, работающим в ИУ или посеща-

ющим его; 

 угрозам реализации правил внут-

реннего распорядка ИУ; 
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 вероятности побега; 

 совершению еще одного пре-

ступления во время отпуска на свободе 

или после освобождения из ИУ. На се-

годняшний день институт отпусков за 

пределами ИУ считается фиктивным; 

 подстрекательству к совершению 

преступления на свободе в сговоре с 

лицами, находящимися за пределами 

ИУ. 

Оценка уровня опасности осужден-

ных на основе тяжести совершенного 

преступления и других факторов, таких 

как обстоятельства преступления, уча-

стие в преступной группе или террори-

стической организации, должна быть 

глубокой и всеобъемлющей. 

В Минимальных стандартных пра-

вилах ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона 

Манделы) указывается, что после по-

ступления заключенного в пенитенци-

арное учреждение особое внимание 

следует уделять выявлению любых 

признаков психологического или иного 

стресса, вызванного фактом лишения 

свободы, включая, помимо прочего, 

риск самоубийства или членовреди-

тельства, а также симптомов абстинен-

ции, вызванных употреблением нарко-

тиков, медицинских препаратов или ал-

коголя и принятию всех надлежащих 

индивидуальных мер. 

Первоначальные оценки рисков 

должны быть направлены на выявление 

менее очевидных признаков, которые 

способны указать на наличие противо-

правного поведения. Существенными 

элементами при определении опасных 

осужденных являются: 

 степень криминальной заражен-

ности; 

 наличие сексуальной девиации; 

 отношение осужденного к жерт-

ве преступления; 

 дефицит мыслительных навыков, 

выражающийся в неспособности пред-

видеть последствия своего поведения; 

 эмоциональная незрелость, кото-

рая выражается в трудностях преодоле-

ния потерь, отторжении или стресса; 

 социальное окружение осужден-

ного. 

Необходимо поддерживать надле-

жащий баланс между различными ас-

пектами безопасности в отношении 

всех осужденных. При рассмотрении 

вопросов, связанных с определением 

осужденного «опасным», правозащит-

ники и отдельные ученые могут опери-

ровать соблюдением прав осужденных 

и утверждать, что на основе прогноза 

(который может и не реализоваться) 

нельзя ограничивать права человека. В 

определенной части они правы, но ин-

тересы государства, которые будут пре-

следоваться при прогнозировании веро-

ятности совершения повторного пре-

ступления осужденными, направлены 

на безопасность всех граждан и явля-

ются первичными. 

Особо опасные осужденные часто 

подвержены проблемам психического 

расстройства. Особо опасные осужден-

ные, как правило, отбывают длитель-

ные сроки лишения свободы, но не все 

из отбывающих длительные сроки яв-
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ляются особо опасными. Длительный 

срок лишения свободы в большинстве 

случаев оказывает существенное влия-

ние на психическое здоровье осужден-

ных. Потеря контроля над окружающей 

средой, возрастающая зависимость от 

условий изоляции исправительного 

учреждения и потенциальная потеря 

последних социальных контактов будут 

вызывать чувство одиночества, вины, 

неуверенности относительно даты 

освобождения и утрату ощущения без-

опасности из-за соседства с другими 

потенциально агрессивными осужден-

ными. Длительные сроки лишения сво-

боды без должной оценки опасности 

осужденного, без регулярного пере-

смотра уровня индивидуальной опасно-

сти осужденного сделают невозможным 

возвращение осужденного в общество. 
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Авторам 

Периодичность выхода научного 

журнала «Теория и практика со-

циогуманитарных наук» — четыре 

раза в год. Члены редакционной колле-

гии являются ведущими специалистами 

в области психологии, педагогики, 

управления и других отраслей науки. 

Рубрики журнала: 

 право; 

 психология; 

 педагогика; 

 отзывы, рецензии; 

 научные мероприятия. 
Требования к оформлению  

статей: 

формат документа — А4; 

объем — от 5 до 10 страниц (в от-

дельных случаях по решению председа-

теля редколлегии или его заместителя в 

печать может быть допущены материа-

лы объемом свыше 10 страниц); 

формат файла — .doc (.docx); 

шрифт — Times New Roman, 

14 кегль; 

межстрочный интервал — одинар-

ный; 

выравнивание основного текста ста-

тьи — по ширине страницы; 

поля: верхнее, нижнее — 2 см, пра-

вое, левое — 2,5 см; 

абзацный отступ — 1,25 см, абзац-

ный отступ заголовков — 0; 

оформление сносок — внутритек-

стовое (в квадратных скобках). 

Текст статьи должен быть набран 

без форматирования и нумерации стра-

ниц. 

Автор должен в начале статьи ука-

зать индекс Универсальной десятерич-

ной классификации (УДК), соответ-

ствующий тематике и научно-

отраслевой принадлежности статьи. 

Заголовок статьи должен быть 

представлен на русском и английском 

языках. Заголовок не должен иметь 

слишком большого объема (1–3 строки) 

и должен максимально четко отражать 

содержание статьи. 

Статья должна быть снабжена анно-

тацией (рефератом) на русском и ан-

глийском языках. Аннотация (реферат) 

к статье должна быть: информативной; 

оригинальной; содержательной (отра-

жать основное содержание статьи и ре-

зультаты исследований); структуриро-

ванной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); компактной. Анно-

тация (реферат) должна кратко отра-

жать следующие аспекты содержания 

статьи: предмет, цель; методологию; 

результаты; область применения ре-

зультатов; выводы. При составлении 

аннотации (реферата) рекомендуется 

следовать положениям ГОСТ 7.9-95 

«Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация». 

Статья должна быть снабжена клю-

чевыми словами на русском и англий-

ском языках (рекомендуемое количе-

ство ключевых слов — 5–7). Ключевые 

слова служат для автоматизированного 

поиска информации и должны отражать 

как общие, так и частные аспекты ре-

зультатов представленного в статье ис-

следования. 

Рисунки и подписи к ним распола-

гаются непосредственно в тексте. Ри-

сунки должны иметь формат .jpg, до-

пускать перемещение в тексте и воз-

можность уменьшения размеров, в чер-

но-белом исполнении. 

Объекты, созданные средствами 

Microsoft Office, должны допускать 

возможность редактирования. 

Таблицы и рисунки нумеруются, 

если их число более одного. 

Ссылки на цитированную литерату-

ру приводятся в квадратных скобках в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИ-

БИД. Библиографическая ссылка. Об-

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
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щие требования и правила составле-

ния». 

Список литературы располагается 

после текста статьи, нумеруется (начи-

ная с первого номера) в алфавитном по-

рядке, предваряется словом «Литерату-

ра» и оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила со-

ставления». Под одним номером допу-

стимо указывать только один источник. 

В тексте должны использоваться 

только сокращения, предусмотренные 

ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библио-

графическая запись. Сокращение слов 

на русском языке. Общие требования и 

правила». Допускается использование 

общеупотребительных аббревиатур. В 

случае использования узкоспециализи-

рованной или авторской аббревиатуры 

при первом ее употреблении в тексте 

приводится расшифровка, например: 

уголовно-исполнительная система (да-

лее — УИС), Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее — УК РФ). 

Примечания и сноски оформляются 

непосредственно в тексте в круглых 

скобках курсивом. 

На последней странице статьи ука-

зываются публикуемые сведения об ав-

торах на русском и английском языках: 

полное название учреждения, где вы-

полнено исследование; фамилии, имена 

и отчества авторов полностью; ученая 

степень, звание, должность, место рабо-

ты, номера контактных телефонов, ад-

рес электронной почты всех авторов. 

Материалы направляются ответ-

ственному секретарю редколлегии  

по электронной почте  

journalkifsin@yandex.ru с пометкой 

«Журнал» в виде прикрепленного фай-

ла (например: ИвановИИ.doc). 

Автор, подавший статью для публи-

кации в научном журнале «Теория и 

практика научных исследований: пси-

хология, педагогика, экономика и 

управление», тем самым выражает свое 

согласие на указание в печатной и ин-

тернет-версии журнала (в открытом 

свободном доступе на сайтах 

https://elibrary.ru и https://ki.fsin.gov.ru) 

его фамилии, имени, отчества полно-

стью, места работы и должности, сведе-

ний об ученой степени (ученом звании), 

адреса электронной почты, иных лич-

ных данных, которые автор считает не-

обходимым указать. Автор несет ответ-

ственность за достоверность использу-

емых материалов, точность цитат. Ав-

торское вознаграждение не выплачива-

ется. Все статьи проходят процедуру 

рецензирования. По решению редколле-

гии материалы могут быть отклонены; 

рецензия высылается по запросу автора. 

Редакция оставляет за собой право 

на внесение изменений и сокращений. 

Материалы, не соответствующие уста-

новленным требованиям, к публикации 

не принимаются. 

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.5-2008.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
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To authors of articles 

Periodicity of an output of the scien-

tific magazine ―Teoriya I praktika 

sotsiogumanitarnykh nauk‖ (―Theory and 

practice of socio-humanitarian studies‖) is 

four times a year. Members of the editorial 

board are leading experts in the psycholo-

gy, pedagogics, management and other 

branches of science. 

Headings of the magazine: 

 law; 

 psychology; 

 pedagogics; 

 reviews, responces; 

 science events. 

The requirements to registration of 

articles: 

a size — A4; 

a volume — from 5 to 20 pages; 

a formar — .doc (.docx); 

font — Times New Roman, the 14th 

size; 

line spacing — unary; 

alignment of the text on page width; 

fields: top, bottom — 2 cm; right, left 

— 2,5 cm; 

paragraph space — 1,25 cm. 

Article has to be supplied with the 

UDC code and summary (abstract) in the 

Russian and English languages. The sum-

mary (abstract) to article has to be: the in-

formative; the original; substantial (to re-

flect the main contents of article and re-

sults of researches); structured (to follow 

logic of the description of results in arti-

cle); compact. The summary (abstract) has 

to reflect the following aspects of the con-

tents of article briefly: subject, purpose; 

methodology; results; scope of results; 

conclusions. By drawing up the summary 

(paper) the system of standards according 

to information, library and to publishing is 

recommended to follow provisions state 

standard specifications. 

Article has to be supplied with key-

words in the Russian and English lan-

guages (the recommended quantity of 

keywords — 5–7). Keywords serve for the 

automated information search and have to 

reflect as the general, and private aspects 

of results of the research presented in arti-

cle. 

Drawings and signatures to them settle 

down directly in the text. Drawings have 

to have the .jpg format, allow movement in 

the text and possibility of reduction of the 

sizes, in black-and-white execution. The 

objects created by means of Microsoft Of-

fice have to allow possibility of editing. 

Tables and drawings are numbered, if 

their number more than one. 

References to the quoted literature are 

given in square curves. 

The list of references settles down af-

ter the text of article, is numbered (starting 

with the first number) in alphabetical or-

der, is preceded by the word ―Literature‖. 

At one number is admissible to specify on-

ly one source. 

Use of common abbreviations is al-

lowed. In case of use of a highly special-

ized or author's abbreviation at its first use 

interpretation, for example is given in the 

text: penal system (further — PS), the 

Criminal Code of the Russian Federation 

(further — CC of RF). 

Notes and footnotes are made out di-

rectly in the text in parentheses in the  

italics. 

On the last page of article the pub-

lished data on authors in the Russian and 

English languages are specified: the full 

name of establishment where research is 

executed; surnames, names and middle 

names of authors completely; academic 

degree, rank, position, place of work, 

number of contact phones, e-mail address-

es of all authors. 

Materials go to the responsible secre-

tary of an editorial board by e-mail  

journalkifsin@yandex.ru with a mark 

―Journal‖ in the form of the attached file 

(for example: IvanovII.doc). 
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The author who has submitted article 

for the publication in the scientific maga-

zine ―Theory and practice of scientific re-

search: psychology, pedagogics, economy 

and management‖, thereby expresses the 

consent to the instruction in printing and 

magazine Internet versions (in an open 

free access on the https://elibrary.ru and 

https://ki.fsin.gov.ru websites) its surname, 

a name, a middle name completely, places 

of work and a position, data on a scientific 

degree (academic status), e-mail addresses, 

other personal data which the author con-

siders necessary to specify. The author 

bears responsibility for reliability of used 

materials, accuracy of quotes. Award isn't 

paid. All articles undergo reviewing pro-

cedure. According to the solution of the 

editorial board materials can be rejected; 

the review is sent at the request of the au-

thor. 

Edition reserves the right for modifi-

cation and reductions. The materials which 

aren't conforming to established require-

ments, to the publication aren't accepted. 
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