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Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена исследованию существующей ситуации исполнения нака-

зания в воспитательных колониях для несовершеннолетних от момента прибытия осужден-
ного до освобождения на примере изучения деятельности конкретного учреждения. Цель: 
исследовать аспекты воспитательного воздействия в процессе исполнения наказания, на-
правленного на последующую социальную адаптацию и ресоциализацию осужденных после 
освобождения. Методы: общенаучные (анализ, синтез, индукция и т. д.), частнонаучные и спе-
циальные методы познания (сравнительно-правовой, формально-юридический, статистиче-
ский). Результаты: по итогам изучения материалов деятельности конкретной воспитательной 
колонии в области применения положений действующего законодательства, регламентирую-
щего воспитательное воздействие на осужденных по недопущению рецидива, установлено, 
что необходима дальнейшая социальная адаптация за пределами исправительного учрежде-
ния, проводимая специально созданным государственным органом, имеющим широкие со-
циально-реабилитационные полномочия, реализуемые при координации деятельности и во 
взаимодействии заинтересованных государственных структур. Выводы: процесс успешного 
возвращения осужденного в социум с гарантией отказа от преступной деятельности возмо-
жен при использовании всех имеющихся средств и методов воздействия, включая безогово-
рочное подчинение режиму содержания в период принудительной изоляции и необходимость 
возвращения к приемлемым социально-жизненным ценностям и позитивным общественно 
полезным установкам через социальную адаптацию и ресоциализацию, проводимую за пре-
делами мест лишения свободы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  воспитательная колония; ресоциализация; социальная адаптация; 
пенитенциарный адаптив; правопослушное поведение; криминальная субкультура; поспени-
тенциарная адаптация; помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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Введение
В дежурную часть УВД поступает заявление от 

гражданина о совершенном на него нападении и от-
крытом хищении денежных средств, золотых укра-
шений. По результатам выезда на место совершения 
преступления, опроса потерпевшего и свидетелей 
установлено, что преступление совершил неизвест-
ный мужчина, который, согласно показаниям по-
терпевшего, имеет рост примерно 180 см, среднее 
телосложение, на правой кисти на безымянном паль-
це татуировку в форме перстня. После совершения 
преступления мужчина скрылся в подъезде дома. 
В течение дежурных суток преступление было рас-
крыто, преступник задержан, часть похищенного 
обнаружена и изъята. Задержанным оказался гр. К., 
ранее отбывавший наказание за квартирную кражу 
в колонии для несовершеннолетних. Преступление 

было раскрыто благодаря информации оператив-
ного источника, полученной оперуполномоченным 
уголовного розыска, обслуживающим территорию 
района, где было совершенно преступление. Как 
правило, при поступлении информации о соверше-
нии подобных преступлений оперативный состав от-
рабатывает версии, формулирует предположение о 
том, что преступление совершило лицо, ранее суди-
мое или недавно освободившееся из мест лишения  
свободы.

Таковы, к сожалению, реалии, подтверждающие 
статистику о возврате к преступной деятельности 
лиц, прошедших полный спектр мероприятий по 
перевоспитанию в пенитенциарном учреждении, 
что говорит о том, что пенитенциарная система не 
срабатывает или срабатывает не полностью в опре-
деленных аспектах. Наше исследование посвящено 
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изучению проблемы ресоциализации осужденных 
несовершеннолетних на основе существующего за-
конодательства, правоприменительной практики и 
опыта работы одной из воспитательных колоний Ни-
жегородской области.

Попадая впервые в места отбывания наказания в 
виде лишения свободы, резко меняя привычную об-
становку, несовершеннолетний осужденный претер-
певает значительные изменения самосознания. Так, 
условия режима содержания воспитательного учреж-
дения диктуют требования к соблюдению распорядка 
дня и достаточно большого перечня правоограниче-
ний с целью обеспечения максимума назначенного 
по приговору наказания, реализуемого в определен-
ных законом пределах, призванных благотворно по-
влиять на исправление. Правосудие предписывает 
осужденному правила поведения в воспитательной 
колонии, применяя весь спектр воспитательных мер, 
связанных как с наказанием, так и с поощрением. Та-
ким образом, система исполнения наказания пред-
полагает в течение срока отбытия осужденным на-
казания сначала сделать все, чтобы приучить его к 
назначенному наказанию, заставляя безоговорочно 
подчиниться режиму содержания, а затем, по истече-
нии срока наказания, стремится вернуть жизненные 
ценности и позитивные установки, но уже в откоррек-
тированной форме. Данная цель вполне достижима 
при слаженной работе механизма исправления, ко-
торый видится в качестве определенного конвейера, 
позволяющего во время содержания осужденного 
под стражей распределить усилия администрации 
пенитенциарного учреждения. 

Воспитательной работе, проводимой в воспита-
тельных колониях для несовершеннолетних, посвя-
щено много серьезных исследований, однако все 
усилия в этой сфере сводятся на нет в ситуациях, 
когда бывший воспитанник вновь совершает престу-
пление и получает новый срок. Это говорит о том, что, 
в отлаженном механизме воспитательного конвейера 
не срабатывает определенное звено. По нашему мне-
нию, таким звеном является завершающая стадия 
исполнения наказания – вхождение в жизнь обще-
ства, социальная адаптация и ресоциализация. 

Обсуждение 
Международное пенитенциарное законода-

тельство содержит применимые стандарты по об-
ращению с осужденными. Это императивные нор-
мы – принципы и общие положения. Государство, 
ратифицирующее международные правовые акты, 
вправе применять как общие нормы, так и стандар-
ты-рекомендации в той мере, насколько они необхо-
димы в конкретных экономических и политических 
условиях существования социума. Международные 
стандарты по обращению с осужденными можно 
классифицировать по следующим основаниям: мас-
штаб действия (степень общности), специализация; 
обязательность для государств-применителей (сте-
пень обязательности) [1, с. 8]. Международные со-
глашения, регулирующие отношения в пенитенциар-

ных учреждениях, устанавливают основы правового 
статуса человека (осужденного), специальные нормы 
о правах и обязанностях определенных категорий 
осужденных (несовершеннолетних), условия содер-
жания и правила социальной адаптации осужденных, 
правила функционирования государственных учреж-
дений и их работников в местах лишения свободы и 
следственных изоляторах по отношению к заклю-
ченным, положения и стандарты доступа представи-
телей общественных организаций для оказания по-
сильной помощи и контроля, основы сотрудничества 
государств по пенитенциарным вопросам. Сюда не-
обходимо отнести Минимальные стандартные прави-
ла Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершен-
нолетних (Пекинские правила), принятые 29.11.1985 
Резолюцией 40/33 на 96-м Пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН и конвенцию «О правах 
ребенка» от 20.11.1989. 

Нашей страной ратифицирован ряд междуна-
родно-правовых актов, что подчеркивает важное 
значение международных стандартов уголовно-ис-
полнительной деятельности. В политическом аспек-
те это означает появление конкретных документов, 
стандартов, рекомендаций и принципов. Будучи 
принятыми, они определяют с разной степенью ка-
тегоризации и обязательности важные направления 
внутренней уголовной и уголовно-исполнительной 
политики [2].

Социальное значение института исполнения на-
казания состоит в том, чтобы корректировать интен-
сивность криминализации конкретных общественно 
опасных деяний в зависимости от достижения целей 
наказания, вместе с этим способствуя индивидуа-
лизации и дифференциации уголовной ответствен-
ности. Интенсивность криминализации определяет-
ся с учетом всех признаков состава преступления, 
к каждому из которых должны быть приложены раз-
личные критерии оценки: соответствие социально-
политическим и нравственным ценностям общества, 
действующей правовой системе, практическая при-
менимость будущей нормы, ее экономическая целе-
сообразность [3, с. 496].

Рассмотрение заявленной темы невозможно без 
глубокого осмысления понятия адаптации в контек-
сте пенитенциарной среды. В данном случае необ-
ходимо обратиться к пенитенциарной психологии, 
рассматривающей личность осужденного как в ка-
честве продукта пенитенциарной микросреды на 
уровне общения самой малой ячейки учреждения 
исполнения наказания, так и в рамках всей пенитен-
циарной системы. Здесь наблюдается определенная 
специфика пенитенциарного адаптива личности в 
новых социальных условиях, которые под влиянием 
криминальной субкультуры, формирующей идейное 
содержание, подвергают ее деформации с учетом 
системы стратификации и наличия статусно-ролевой 
обусловленности принципов межличностных отно-
шений. При принудительной изоляции, протекающей 
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в полном лишении осужденного прежнего окружения 
(людей и вещей), блокировании информационных 
процессов и многих социальных потребностей, у по-
давляющего большинства осужденных наблюдаются 
активное проявление отрицательных эмоций, агрес-
сивное поведение как в отношении администрации 
учреждения, так и к самому себе (аутоагрессия), при-
водящие к нарушению режима содержания, посяга-
тельствам на жизнь, здоровье и личное достоинство 
других осужденных.

Процесс адаптации в местах исполнения наказа-
ний усложняется повышенной регламентацией по-
ведения, четким иерархическим положением каж-
дого члена сообщества осужденных, общественно 
порицаемым состоянием психики – осознанием в 
каждую минуту пребывания, в каждом ритуале уч-
реждения своего настоящего места и роли. Приме-
ры тому – утренняя и вечерняя поверка с докладом 
(фамилия, имя, отчество, год рождения, статья осуж-
дения, сколько лет, месяцев и дней осталось отбыть), 
форма одежды, табличка с личными данными, форма 
обращения к представителям администрации, си-
стема административных наказаний, действующая 
на территории учреждения, помещение в штрафной 
изолятор на территории колонии. Названные обсто-
ятельства порождают специфику определения адап-
тационной стратегии с учетом ряда субъективных 
качеств личности осужденного. К ним относятся: на-
личие криминального опыта или прежних судимостей 
(причем мы считаем, что наличие криминального 
опыта не всегда связано с судимостью и отбыванием 
наказания в местах лишения свободы), интеллекту-
альное и физическое развитие, наличие качеств ли-
дера или ведомость, раскаяние в содеянном престу-
плении или преступлениях (что объясняет обращение 
с явкой с повинной за прошлые деяния), уровень пра-
восознания – стремление к правопослушному пове-
дению. Эти факторы влияют на формирование трех 
диаметрально противоположных стратегий: активное 
движение в сторону исправления, формирование со-
циально одобряемого, правопослушного поведения; 
пассивно-конформистское, приспособленческое от-
ношение к происходящему, ограничение общения 
узким кругом проверенных подельников или земля-
ков; активное противодействие режиму учреждения, 
сохранение субкультурных криминальных принципов 
и традиций. Соответственно, от вышеизложенных по-
зиций и установок осужденного будет зависеть и по-
следующая ресоциализация. 

Понятие ресоциализации в отечественной и 
международной пенитенциарной науке рассматри-
вается многоаспектно. Среди популярных трактовок 
следует назвать: процесс интеграции лиц, отбывших 
наказание, в систему общественных отношений по-
средством восстановления утраченных социальных 
ценностей [4]; комплекс мер социально-экономиче-
ского, педагогического, правового характера, осу-
ществляемых субъектами профилактики в соответ-
ствии с их компетенцией и лицами, участвующими в 

профилактике правонарушений, в целях реинтегра-
ции в общество лиц, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы или подвергшихся иным ме-
рам уголовно-правового характера [5].

В. И. Селиверстов определяет ресоциализацию 
как приспособление осужденного к социальной сре-
де, усвоение им правил, норм социальных позиций, 
установок, приобретение навыков, позволяющих 
нормально жить в обществе [6, с. 148].

Интересна точка зрения М. С. Рыбака, подошед-
шего к рассмотрению сущности ресоциализации с 
позиции корректировки свойств личности осужден-
ного в направлении придания ей черт, необходимых и 
достаточных для жизни в определенной положитель-
ной или нейтральной общественной безопасности 
социальной группе, определенной микросреде [7, 
с. 64].

Л. В. Яковлева предлагает предусмотреть в уго-
ловном и уголовно-исполнительном законодатель-
стве цель социальной адаптации, которая подраз-
умевает принятие осужденным ценностей и норм 
российского общества, включение осужденных в 
общественную жизнь в качестве правопослушных 
членов социума, не совершающих преступления. Ис-
правление явилось бы средством достижения цели 
социальной адаптации [8, с. 14].

Наиболее оправданным, по нашему мнению, яв-
ляется определение ресоциализации в качестве про-
цесса взаимодействия на конструктивной основе за-
интересованных организаций, состоящих из системы 
исправительных учреждений, общественных органи-
заций и муниципальных учреждений, частных и юри-
дических лиц, с участием самих осужденных, а также 
службы пробации. Целью такого взаимодействия яв-
ляется предоставление осужденным возможности 
сформировать навыки правопослушного поведения 
для позитивного участия в жизни социума.

По отношению к лицам, освобождаемым из ко-
лоний для несовершеннолетних, как нам пред-
ставляется, речь должна идти именно о процессе 
ресоциализации в плотном контакте с социально-
педагогической реабилитацией, так как социально-
педагогическая реабилитация закреплена в каче-
стве одной из задач в тексте федерального закона 
№ 120-99 «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно- 
летних» [9].

Рассматривая историческую ретроспективу основ 
ресоциализации в нашей стране, нельзя не остано-
виться на деятельности Общества попечительного о 
тюрьмах, учрежденного 19 июля 1819 г. Одним из по-
стулатов общества было понимание того, что никакое 
улучшение и совершенствование жизни в тюрьме не 
удержит человека от повторного совершения престу-
плений, если, выйдя из места лишения свободы, он 
не найдет поддержки и помощи в организации жиз-
ни после освобождения. Поэтому наряду с другими 
функциями организация занималась подготовкой 
заключенных к освобождению и оказанием помо-
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щи освободившимся в устройстве на работу, едой и 
одеждой. С целью предоставления крова вышедшим 
из тюрьмы организовывались убежища для их вре-
менного пристанища. В связи с большим объемом 
деятельности в этом направлении появились само-
стоятельные общества, ориентированные именно на 
оказание помощи выходящим из тюрем (так называ-
емый патронат). Приведем названия этих обществ: 
общества покровительства лицам, освобождаемым 
из мест заключения, общества пособия лицам, осво-
бождаемым из мест заключения, общества патрона-
та [10, с. 122–136]. Следует заметить, что ряд обществ 
учреждался с узконаправленной целью оказания по-
мощи несовершеннолетним, освобождаемым из 
мест заключения. Деятельность по ресоциализации 
состояла в подготовке заключенного к выходу из ме-
ста заключения, помощи в привыкании к жизни на 
свободе с тем, чтобы не допустить повторного совер-
шения преступления. Одним из важных этапов этой 
работы было посещение членами обществ патроната 
осужденных, выяснение намерений последних по-
сле освобождения, оказание помощи в установлении 
связи с семьей, устройстве на работу, поиске места 
жительства, приобретении предметов первой необ-
ходимости. Появившиеся позже как раз в результате 
позитивной деятельности Общества попечительно-
го о тюрьмах наблюдательные комиссии соединяли 
два начала: официальные и общественные силы. Это 
достигалось включением в их состав как профес-
сиональных юристов (прокурора, директоров муж-
ского тюремного комитета), членов, назначаемых 
министром внутренних дел, так и лиц, выдвинутых 
городской думой. Основной функцией этой структу-
ры было осуществление контроля за деятельностью 
администрации исправительного учреждения без 
вмешательства в управление. Примечательно, что 
комиссии принимали участие в организации труда в 
местах лишения свободы, нравственном и религиоз-
ном воспитании, ходатайствовали по вопросам по-
милования, смягчения наказания, условно-досроч-
ного освобождения. К ее членам любой осужденный 
мог обратиться с жалобой на условия содержания. 
Наблюдательные комиссии являли собой обще-
ственный элемент в местном тюремном деле [11,  
с. 242–244].

В отечественной пенитенциарной науке выделя-
ют несколько этапов ресоциализации: допенитен-
циарный, пенитенциарный и постпенитенциарный. 
К допенитенциарному этапу относят процедуру рас-
следования и вынесение судебного решения о на-
казании, пенитенциарному – процесс адаптации 
осужденного к условиям исполнения уголовного на-
казания непосредственно в местах лишения свобо-
ды, постпенитенциарному – освобождение и соци-
альную адаптацию к условиям жизни в обществе на 
правах гражданина, уравненного в правах.

Идея востребованности социальной реинтегра-
ции осужденных возникла уже в первой половине 
ХIХ в., когда в обществе впервые встал вопрос о важ-

ности применения мер исправления, а не наказания 
осужденных. Главным средством достижения цели 
исправления стало внушение заключенным веры 
и стремления к покаянию на основе нравственных 
принципов [12, с. 53].

Рассматривая этапы ресоциализации как струк-
турно выстроенный конвейер правовоспитательного 
воздействия, проводимого в отношении лица, попав-
шего в поле зрения правоохранительных органов по 
факту противоправного деяния, считаем необходи-
мым проанализировать их, опираясь на опыт право-
применительной деятельности конкретного пенитен-
циарного учреждения.

Так, несовершеннолетний, совершивший пре-
ступление, находящийся под следствием, к которо-
му применена мера пресечения в виде содержания 
под стражей, помещается в следственный изоля-
тор, расположенный на территории, где находятся 
взрослые преступники. Даже при строгом разделе-
нии этих контингентов допускаются нежелательные 
контакты, их невозможно избежать. Сама атмосфе-
ра следственного изолятора способствует распро-
странению криминальной субкультуры, что влечет 
негативные последствия как для находящегося под 
следствием, так и для процесса расследования кон-
кретного преступления. Результатом этого нередко 
становятся противодействие правоохранительной 
системе и отказ подследственного от сотрудниче-
ства со следствием. При расследовании практически 
каждого уголовного дела возникают ситуации, не по-
зволяющие в полном объеме доказать силами след-
ственного органа, его процессуальными действиями 
факт совершения преступления. Сотрудничество 
подозреваемого на фазе расследования освобож-
дает правоохранителей от значительного количества 
процессуальных действий, направленных на сбор 
доказательств, дополнительную проверку версий 
совершения преступления. Разумеется, любые при-
знательные показания не должны браться на веру без 
тщательной проверки, сопоставления фактов и сбора 
доказательств всеми законными способами. Рассма-
тривая сотрудничество подозреваемого со следстви-
ем как внутренний психологический процесс, проис-
ходящий в его сознании, необходимо отметить, что 
чем раньше начнется позитивное взаимодействие, 
тем быстрее возможно достижение цели – установ-
ление всех фактов, обстоятельств, условий соверше-
ния преступления. Человек, сознавшийся раз, пусть 
даже в мелком событии или обстоятельстве, полу-
чивший позитивный отклик со стороны следователя 
(конечно, после проверки его версии), обязательно 
пойдет дальше – от менее значимого к более значи-
мому, что значительно облегчит расследование. Вме-
сте с тем следователь, проверяя ту или иную версию 
подследственного, имеет возможность убедиться в 
его искренности, наметить и осуществить задачи по 
сбору необходимых доказательств, используя его 
признания. На практике это выглядит так: рассказал 
об известных обстоятельствах или фактах – поясни, 
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почему ты так считаешь, и приведи веские аргумен-
ты. Такая методика психологического воздействия 
позволяет выстроить диалог, получить информацию, 
которая в дальнейшем должна быть проверена, под-
тверждена и закреплена следственно-процессуаль-
ными средствами. Очень многое здесь зависит от 
мастерства и опыта дознавателя. От него требуются 
мгновенная реакция на ставшую известной инфор-
мацию, умение вести диалог, построить вопрос так, 
чтобы ответ на него предполагал продолжение обще-
ния, не обрывал логической цепочки. Изучая матери-
алы допросов, следователь часто сталкивается с си-
туациями, когда было бы полезно раздвинуть рамки 
вопроса, получить большее, однако если это откла-
дывается, то при следующей встрече это сделать уже 
проблематично. Поэтому, готовясь к следственному 
действию, необходимо прорабатывать наиболее ве-
роятные тактики поведения подследственного, про-
считывать вероятные ответы, преподносимые как 
версии случившегося.

Негативным последствием влияния криминальной 
субкультуры, особенно на несовершеннолетних, явля-
ется неоправданное желание взять всю вину или боль-
шую ее часть на себя, в результате чего возможен уход 
от ответственности настоящего исполнителя престу-
пления. Подросток, попадая в сложную криминаль-
ную ситуацию, заблуждается, надеясь, что с учетом 
возраста его ответственность будет минимизирована. 
Подобные «советы» дают более взрослые участники 
преступного деяния, применяя наряду с уговорами 
жесткие меры в виде запугивания и насилия.

Одним из путей минимизации влияния крими-
нальной субкультуры посредством исключения лю-
бых контактов со взрослыми преступниками была 
бы организация следственных изоляторов для не-
совершеннолетних непосредственно в воспитатель-
ных колониях. Эта идея не нова для отечественной 
и международной пенитенциарной практики. Такой 
опыт уже существовал, когда на базе воспитательной 
колонии для несовершеннолетних организовывалось 
помещение, функционирующее в режиме следствен-
ного изолятора (далее – ПФРСИ). Этим достигалась 
минимизация контактов с уголовной субкультурой и 
ослаблялась эмоциональная нагрузка на подростка, 
так как режим содержания в данном учреждении до-
статочно прозрачен и контролируем. Это позволяет 
объективно и без помех проводить расследование 
преступления, выполнять необходимые следствен-
ные действия, исключает фактор страха подростка 
за будущее, помогает избежать взятия на себя чужой 
вины, запутывания следствия.

Существующая практика расследования уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних изобилу-
ет фактами давления на участников уголовного про-
цесса со стороны как непосредственного окружения 
подозреваемого, так и находящихся на свободе по-
дельников. 

Положительно в контексте расширения функций 
использования рассматриваемой структуры в целях 

объективного расследования можно оценить и воз-
можность проведения определенных следственных 
действий, например допросов, очных ставок, опоз-
нания, на территории ПФРСИ. Это исключает лиш-
ние перевозки подозреваемых непосредственно в 
отделы МВД, конвои, вооруженное сопровождение 
во время осуществления дознания, что поможет раз-
грузить конвойные подразделения. Гораздо эффек-
тивнее, когда следователь прибывает на территорию 
учреждения для проведения следственных действий, 
где созданы необходимые условия для работы – от-
дельное охраняемое и оборудованное помещение. 
Как известно, при наступлении продолжительных 
праздничных дней подозреваемые, находящиеся в 
отделах внутренних дел, перевозятся в следствен-
ные изоляторы, а это затраты на транспорт, исполь-
зование конвойных подразделений, а самое негатив-
ное – возможность общения несовершеннолетних 
с преступным элементом и приобретение крими-
нального опыта. При таком общении со взрослыми 
преступниками даются «дельные советы», как вести 
себя в период проведения дознания, как противодей-
ствовать расследованию. Также возможна утечка ин-
формации о ходе расследования, что в дальнейшем 
способно вызвать активность со стороны оставшихся 
на свободе заинтересованных лиц. Если же подозре-
ваемый будет находиться на территории воспита-
тельной колонии в ПФРСИ, все вышеперечисленное 
можно избежать или минимизировать. Заметим еще, 
что на территории ПФРСИ возможно использование 
оперативно-розыскной деятельности, так как в уч-
реждении имеется профессиональный оперативный  
состав.

После проведения судебного заседания, вступле-
ния приговора в законную силу осужденный прибы-
вает в колонию, где начинается процесс его изучения 
сотрудниками администрации, которые анализируют 
прежде всего документы (приговор, материалы след-
ствия), содержащие значительный объем информа-
ции об осужденном, причинах, условиях, мотивах 
совершения преступления. По этим источникам воз-
можно судить о внутреннем отношении осужденного 
к преступлению, полноте доказывания факта совер-
шения преступления, а также, что немаловажно, при-
знании вины и личном раскаянии в содеянном. Мно-
гое зависит от тяжести совершенного преступления, 
обстоятельств его совершения, поведения осужден-
ного, признания или непризнания вины как во время 
следствия, так и в судебном заседании. Отношение 
осужденного к признанию вины имеет большое зна-
чение в плане психологического настроя на отбыва-
ние наказания. Так, если осужденный признал вину в 
содеянном преступлении, полностью согласен с тем, 
что разоблачен следствием, его вина подтверждена 
следственными действиями, проведенными с соблю-
дением норм УПК РФ, закреплена полученными за-
конным путем доказательствами, с ним будет легче 
работать в учреждении исполнения наказания. В про-
тивном случае неизбежно наблюдается в поведении 
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осужденного отрицание режима содержания, враж-
дебное отношение к сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы, что в конечном счете затрудняет 
адаптацию в учреждении. 

При проведении комплексного психологического 
исследования личности прибывшего осужденного 
службой психологического сопровождения учрежде-
ния создается его психологический портрет, устанав-
ливаются индивидуальные черты характера, отноше-
ние к совершенному преступлению, намечается план 
работы с ним. Исследования отечественных психоло-
гов, работающих в пенитенциарной системе, дока-
зывают, что принудительная изоляция несовершен-
нолетнего, состоящая в полном лишении подростка 
прежнего привычного окружения людей, блокирова-
нии информационных процессов и потребностей, и 
возникающий в результате этого эмоциональный и 
психологический кризис приводят к усилению отри-
цательных эмоций и выплескиваются в формы агрес-
сивного поведения. Нередко агрессия направлена 
на самого себя, но в большинстве случаев она про-
является в нарушении режима содержания, негатив-
ном отношении к администрации, посягательствах 
на жизнь и здоровье осужденных, находящихся ря-
дом. Поэтому в данный период на первое место бу-
дет выходить процесс адаптации личности к новым 
социальным условиям. Здесь у индивида возникает 
острая необходимость определения статусно-роле-
вой установки в межличностных отношениях в кол-
лективе воспитанников. 

Процесс адаптация в пенитенциарном учрежде-
нии усложняется наличием ряда факторов. К ним 
можно отнести наличие устойчивой системы регла-
ментированного поведения осужденных, присут-
ствие устоявшихся традиций, ритуалов и неписаных 
правил определения места или ниши каждого осуж-
денного в иерархии сообщества колонии, трансфор-
мации стереотипов поведения. С учетом вышеиз-
ложенного определяется адаптационная стратегия 
коллектива администрации в отношении каждого 
осужденного. При ее избрании необходимо учиты-
вать субъективные качества личности конкретного 
несовершеннолетнего: статусно-ролевое положение 
в криминальном сообществе (наличие криминально-
го опыта), отношение (позитивное или негативное) к 
вынесенному приговору и, соответственно, испол-
нению наказания, наличие или отсутствие раскаяния 
за содеянное преступление, умственно-интеллекту-
альное развитие, наличие качеств лидера или под-
верженность влиянию, состояние здоровья и физи-
ческие показатели.

С момента попадания осужденного в учреждение 
возможно задействование оперативных служб – опе-
ративное сопровождение с целью сбора информации 
с помощью подсобного аппарата. Данные, добытые в 
процессе оперативного изучения, в дальнейшем по-
могут в установлении контактов с осужденным, а уже 
установленный контакт возможно использовать в ра-
боте по выяснению обстоятельств нераскрытых пре-

ступлений. Результатом этого может стать получение 
явки с повинной по совершенному ранее преступле-
нию.

В целях стимулирования позитивного отношения к 
процессу перевоспитания в стенах исправительного 
учреждения администрация в сугубо индивидуаль-
ном порядке рассматривает возможность помеще-
ния осужденного в определенные условия содер-
жания: обычные, льготные, строгие. Такая градация 
позволяет некоторым образом классифицировать 
контингент, разделив воспитанников на категории: 
сознательно вставших на путь исправления, оконча-
тельно не определившихся или отрицающих пере-
воспитание. В рамках этого подхода реализуются 
методики стимулирующего характера, направленные 
на привитие осужденным позитивных правоисполни-
тельных ценностных ориентаций, и исключается воз-
можность негативного воздействия со стороны от-
рицательно настроенного контингента. Кандидаты на 
условно-досрочное освобождение (УДО) – это всегда 
воспитанники, находящиеся на льготных условиях 
содержания. 

В реализации педагогических методик комплекс-
ного воспитания участвуют все сотрудники колонии, 
работающие с отрядом. Существует так называе-
мый основной треугольник (воспитатель, мастер 
производственного обучения, учитель), но также в 
процессе воспитания принимают участие начальни-
ки отряда, сотрудники службы режима, психологи-
ческой службы, оперативной части, представители 
общественных организаций, которые осуществляют 
свою деятельность согласно планам подразделений 
и служб. 

Что касается именно описываемого учреждения 
исполнения наказания, то в нем уже длительное вре-
мя используется практика функционирования двух 
ПТУ, то есть имеется возможность получения вос-
питанником нескольких специальностей. У каждого 
осужденного есть дневник, где отмечаются все его 
заслуги и нарушения. Существует и электронная его 
версия, которая доступна для ознакомления руко-
водству колонии, а при необходимости представлен-
ными в нем сведениями может воспользоваться вы-
шестоящий аппарат ГУФСИН (электронная система 
АКУС). Отслеживание поведения воспитанника по-
зволяет убедиться в правильности принятого реше-
ния о помещении его, например, в льготные условия, 
и в дальнейшем соответствующая информация будет 
играть важную роль при освобождении по УДО. Такая 
система контроля за поведением осужденных по-
зволяет развить воспитательную активность сотруд-
ников колонии. К примеру, замечание относительно 
формы одежды любого сотрудника администрации 
в адрес воспитанника – действие воспитательного 
характера. Проводя изучение дневника осужденного, 
можно сделать выводы о наличии у него осознанного 
желания встать на путь исправления. Необходимо от-
метить деятельность оперативной части учреждения, 
так как использование подсобного аппарата, имею-
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щегося спектра методик получения информации и 
психологического воздействия на воспитанника при-
носит свои результаты (от отправки извинительных 
писем потерпевшим, возмещения материального 
ущерба до написания явки с повинной по совершен-
ным ранее и не раскрытым преступлениям на сво-
боде). Работа по нераскрытым преступлениям про-
водится системно. Одним из ее элементов является 
получение информации по запросам розыскных от-
делов МВД от лиц, отбывающих наказание. При пода-
че ходатайства о применении УДО оперативная часть 
дает свою оценку поведению воспитанника.

Обратимся к вопросу условно-досрочного ос-
вобождения. По мнению ряда исследователей, 
преждевременное достижение целей наказания и 
возникновение различных по своему характеру об-
стоятельств связано, во-первых, с минимальными 
возможностями несовершеннолетних в плане воз-
мещения причиненного ущерба (вреда), нанесенно-
го преступлением, во-вторых, податливостью несо-
вершеннолетних исправительно-воспитательному 
воздействию, способностью подростков переносить 
ограничения и лишения, связанные с отбыванием на-
казания [13, с. 283].

По мнению российских исследователей, право-
вая природа освобождения от отбывания наказания 
состоит в том, что он рассматривается как средство 
индивидуализации. Индивидуализация наказания 
заключается в том, что при назначении судом меры 
наказания – вида и размера государственного при-
нуждения – проводится исследование юридически 
значимых особенностей как самого преступления, так 
и личности человека, его совершившего. Освобож-
дение от отбывания наказания – вид поощрения для 
отдельных осужденных. Осужденный стремится до-
казать снижение опасности своего нахождения в об-
ществе, чтобы быть со своими близкими и родными. 
Как средство индивидуализации уголовного наказа-
ния предлагает рассматривать институт освобожде-
ния от отбывания наказания С. В. Данелян [14, с. 16].

По мнению С. И. Зельдова, под освобождением 
от отбывания наказания понимается акт правосу-
дия, осуществленный в предусмотренной законом 
форме в отношении лица, признанного виновным в 
совершении преступления, и полностью либо частич-
но (под условием) освобождающий осужденного от 
лишений или ограничений прав, являющихся содер-
жанием назначенного приговором наказания (без за-
мены его иным видом наказания), но с сохранением 
судимости [15, с. 14].

Здесь необходимо поподробнее осветить право-
вые последствия наличия судимости. Общепризнан-
ным является утверждение, что судимость – это «воз-
никающий с момента осуждения виновного комплекс 
ограничений его прав и свобод и возложенных на 
него законом дополнительных обязанностей в тече-
ние установленного законом срока» [16, с. 317].

Рассматривая уголовно-правовые последствия 
судимости, М. В. Грамматчиков предложил система-

тизацию, выделив следующие направления: обстоя-
тельство, влияющее на квалификацию преступления; 
основание для признания рецидива преступлений; 
обстоятельство, влияющее на назначение наказания; 
обстоятельство, исключающее освобождение лица 
от уголовной ответственности; обстоятельство, огра-
ничивающее возможность освобождения от наказа-
ния [17, с. 17].

В настоящее время в научной литературе широко 
обсуждаются вопросы участия потерпевшего в уго-
ловно-исполнительном процессе. Международными 
стандартами по защите жертв преступлений, Кон-
ституцией Российской Федерации потерпевшим га-
рантировано право на защиту, доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба [18, с. 182]. 
Не принимать во внимание данные обстоятельства 
в процессе воспитательного процесса осужденного 
было бы необъективно. Так, согласно Федеральному 
закону от 30.03.2015 № 62-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации по вопросам участия потерпев-
ших при рассмотрении судом вопросов, связанных 
с исполнением приговора» администрация учреж-
дения, исполняющего наказание, обязана в день на-
правления представления или ходатайства осужден-
ного об условно-досрочном освобождении или при 
замене неотбытой части наказания более мягким 
его видом известить об этом потерпевшего. Реали-
зацией личного права потерпевшего является его 
желание присутствовать непосредственно на судеб-
ном заседании или участвовать в нем посредством 
видео-конференц-связи. Однако с учетом того, что 
подавляющее большинство потерпевших или их за-
конных представителей не хотят такого участия по 
разным причинам, представляется целесообразным 
внести в ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ следующие уточнения: 
«Потерпевший, его законный представитель могут 
участвовать в судебном заседании непосредствен-
но либо путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи, либо выразить свое мнение в письмен-
ном виде». По нашему мнению, учет вышеназванных 
обстоятельств – необходимое и достаточное усло-
вие, характеризующее осужденного, вставшего на 
путь исправления.

Одним из эффективных средств воздействия на 
осужденных на протяжении всего срока нахождения 
в учреждении выступает деятельность представи-
телей религиозных конфессий. Так, воспитательная 
колония в г. А. находится в непосредственной бли-
зости от женского монастыря, который осуществля-
ет ряд мероприятий по оказанию нравственно-ре-
адаптационной помощи посредством проведения 
духовно-просветительских бесед при личных встре-
чах воспитанников с сестрами. С руководством мо-
настыря достигнута договоренность по включению 
священнослужителей в работу воспитательной ко-
лонии. В указанное время на территорию колонии в 
сопровождении сотрудника режима проходит пред-



171

2 0 2 3 ,  т о м  1 7,  №  2  ( 6 2 )

Юридические науки

ставитель монастыря, который не в непосредствен-
ном присутствии представителя администрации, 
но в зоне визуального контроля проводит беседу. 
На территории колонии имеется молельная комна-
та, оснащенная всем необходимым, в ней по опре-
деленным датам проходят богослужения. Работа 
служителей монастыря с осужденными – это их по-
слушание, поэтому они относятся к ней с особым 
трепетом. Руководство колонии не раз обращало 
внимание на обязательность, исполнительность уча-
ствующих в этой деятельности. Поселок, где распо-
ложена колония, к сожалению, не имеет своего прихо-
да, наличие которого было бы большим подспорьем в 
работе по осуществлению богослужебной деятель-
ности и духовно-пастырского окормления воспитан- 
ников.

Важную роль в процессе перевоспитания осуж-
денных играет родительский комитет колонии. 
Наиболее активные его члены чаще других имеют 
возможность общаться со своими детьми и привле-
каются в качестве сопровождающих при проведении 
мероприятий (выходы в физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, посещения театра). Все это про-
водится только в светлое время суток и не должно 
занимать более 8 часов. В воспитательном процессе 
приветствуется инициатива родителей по органи-
зации встреч с известными людьми. Частые гости 
колонии – студенты психолого-педагогического фа-
культета филиала ННГУ им. Н. И. Лобачевского, про-
водящие воспитательные мероприятия, посвящен-
ные знаменательным датам, а также концерты.

Рассматривая процесс нахождения осужденно-
го в колонии как непрерывный воспитательный ком-
плекс, требующий как начальной стадии, так и конеч-
ной, было бы логично предусмотреть возможность 
перехода на следующую ступень – в колонию-посе-
ление. Колонию-поселение можно сделать отдель-
ным структурным подразделением воспитательной 
колонии. Для этого есть материально-техническая 
база, необходимые условия охраны и режима. Подоб-
ный опыт существует и представляет собой органи-
зацию общежитий за пределами колонии с режимом 
надзорного контроля. То есть воспитанники прожива-
ют за пределами колонии, находятся без охраны, но 
под надзором. Они могут иметь гражданскую одеж-
ду, свое питание, обеспечены коммунальными услу-
гами, используют пропуска установленного образца. 
В течение дня выполняют работы в подсобных хозяй-
ствах, на производстве или складских объектах на 
территории поселка. Во время перемещения должны 
соблюдать установленный маршрут передвижения. 
В дневное и ночное время ответственный по колонии 
осуществляет плановые, а также и внезапные про-
верки соблюдения требований содержания данного 
контингента. В ночное время надзор над ними осу-
ществляется как непосредственно сотрудником, так 
и с помощью технических средств, выведенных на 
пульт централизованного управления охраной коло-
нии. 

Имея перед глазами реальный пример функци-
онирования данного структурного подразделения 
в конкретной колонии, нужно заметить, что для него 
было подобрано помещение, представляющее собой 
отдельно стоящее, изолированное двухэтажное зда-
ние, расположенное на расстоянии 50 м от дежурной 
части. Здание оснащено необходимыми коммуника-
циями, в нем предусмотрены отдельные помещения 
для питания, проживания и проведения досуга. По-
мещения оборудованы камерами наблюдения, вы-
веденными на пульт дежурной части колонии. Таким 
образом, организован постоянный контроль за кон-
тингентом. Руководителем этой структуры назначен 
конкретный сотрудник, который имеет право прини-
мать решения в отношении осужденных в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств.

По истечении срока исполнения наказания и выхо-
да бывшего осужденного на свободу наступает этап 
постпенитенциарной ресоциализации. К сожалению, 
социальная неустроенность и отсутствие гарантиро-
ванного рабочего места обусловливают тот факт, что 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
совершается каждое третье преступление. Наиболее 
вероятно совершение новых преступлений в первый 
год после его освобождения. Этот год должен стать 
периодом социальной реабилитации освобожденно-
го с соответствующим социально-правовым обеспе-
чением, созданием условий для начала новой жизни. 
Для активного противодействия совершению престу-
плений необходимо участие в процессе ресоциали-
зации не только сотрудников исправительных учреж-
дений, но в большей мере общественных структур на 
местах. Полномочия руководителей исправительных 
учреждений (например, рассмотрение заявлений и 
принятие соответствующих решений по оказанию со-
действия в трудовом и бытовом устройстве конкрет-
ным лицам [19]) не могут быть реализованы в полной 
мере в силу недостаточного финансирования, а по-
рой и ненадлежащего отношения со стороны пред-
ставителей муниципальных образований. Так как сам 
по себе этот этап подразумевает работу по сопро-
вождению бывшего осужденного с целью оказания 
помощи в социальной адаптации, наблюдается боль-
шая зависимость от наличия социально значимых 
структур в конкретном месте. Речь идет о практике 
функционирования центров социальной адаптации 
для лиц, освобожденных из мест лишения свобо-
ды. Основная задача этих центров – путем оказания 
реальной помощи в трудоустройстве, обеспечения 
минимума жилищных условий, психологического и 
юридического сопровождения добиться снижения 
рецидива среди контингента освободившихся из 
мест лишения свободы. К сожалению, не каждый го-
род имеет возможность содержать такой центр с по-
лагающейся инфраструктурой, которая включает в 
себя: возможности трудоустройства на предприятие, 
ведь в коллективе социализация проходит наиболее 
эффективно; наличие жилого фонда, способного в 
определенной степени удовлетворить потребности 
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центра; достаточное количество специалистов пси-
хологического и юридического плана, которые бы 
могли на базе центра осуществлять работу по со-
провождению лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Вышеназванные методы постпенитенциар-
ной адаптации и ресоциализации нашли отражение в 
федеральном законе «О пробации в Российской Фе-
дерации», который подписан был 06.02.2023, опубли-
кован 09.02.2023 и вступит в силу с 01.01.2024. Содер-
жание данного закона в настоящее время во многом 
отвечает назревшей необходимости государствен-
ного участия в судьбе граждан, отбывших наказание в 
местах лишения свободы. Сотрудниками описанного 
нами пенитенциарного учреждения приветствуются 
положения федерального закона, направленные на 
более эффективное участие в этом процессе уголов-
но-исполнительных инспекций с учетом расширения 
их функций и обеспечения кадрового состава, подго-
товленного с учетом реалий сегодняшнего дня.

Выводы
Оперативные сводки правоохранительных орга-

нов содержат информацию о рецидивах, что вызы-
вает большую негативную реакцию социума. Повтор-
ное совершение преступления ранее осужденными 
говорит о возврате к преступной деятельности лиц, 
прошедших полный спектр перевоспитания в пени-
тенциарном учреждении, и, к сожалению, подтверж-
дает, что пенитенциарная система не срабатыва-

ет или срабатывает не полностью в определенных 
аспектах. Деятельность учреждений, исполняющих 
наказания, строго регламентирована действующим 
законодательством и направлена именно на выпол-
нение назначенного приговора суда, что предполага-
ет в течение срока отбывания осужденным наказания 
сначала сделать все, чтобы приучить его к назначен-
ному исполнению наказания, заставляя безогово-
рочно подчиниться режиму содержания, а затем по-
пытаться вернуть жизненные ценности и позитивные 
установки в откорректированной форме. Данная цель 
вполне достижима при наличии слаженности в работе 
механизма исправления, который может быть пред-
ставлен в виде определенного конвейера. На приме-
ре изучения опыта работы учреждения исполнения 
наказания воспитательной колонии в г. А. мы показа-
ли систему применения средств и методов перевос-
питания осужденных в пределах учреждения. Однако 
полноценной эта деятельность будет только тогда, 
когда станет использоваться весь спектр возмож-
ностей общества по возвращению в социум ранее 
осужденных граждан путем проведения на необхо-
димом уровне социальной адаптации и ресоциали-
зации. Принятый федеральный закон «О пробации в 
Российской Федерации» призван решить основную 
задачу пенитенциарного законодательства – возвра-
щение осужденного в социум с гарантией отказа от 
преступной деятельности. 
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