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Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с развитием обществен-

ных формирований внутри уголовно-исполнительной системы. Эти сообщества не только 
должны способствовать социальному росту системы, но и действовать на дерегулирован-
ной, инициативной основе. Цель: проанализировать способы функционирования обществен-
ных организаций внутри российской пенитенциарной системы. Методология исследования 
опирается на: 1) изучение правовой базы функционирования общественных формирований; 
2) интент-анализ саморепрезентаций ФСИН России по отношению к общественным фор-
мированиям, куда относятся сведения из открытых источников, заявления руководителей, 
аналитические обзоры и иные некорпоративные публикации. Для обработки текстов ис-
пользовались количественный и качественный подходы. Онлайн-заявления предполагают 
интериоризацию тематики и ее активное воспроизводство в широком социальном дискур-
се с отсылками к истории явления и его значимости для символического воспроизводства. 
Семантическое кодирование топики общественных формирований структурируется по ана-
логии с «черным ящиком» с разными входами и выходами: 1) сильная позитивная эмоция по 
отношению к общественным формированиям в управленческом звене, 2) определенная кри-
тическая позиция по отношению к общественным формированиям на низовом уровне. Клас-
сификация интенций, паттернов, детерминантов позволяет менять фокусировку исследова-
ния, что делает анализ интересным и продуктивным. При этом общественные формирования 
неизменно находились в сфере медийного внимания в связи с демократизацией институтов, 
целевыми ориентирами повышения управляемости системами. Результаты: 1) изучена прак-
тика общественных формирований с учетом позиции воспитательной и социальной работы с 
личным составом; 2) систематизированы проблемные вопросы в сфере функционирования 
общественных формирований; 3) сформулированы решения по задаче профилактики право-
нарушений с участием сотрудников уголовно-исполнительной системы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : уголовно-исполнительная система; общественные формирова-
ния; воспитательная работа; социальная работа; добровольчество; волонтерство.
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A b s t r a c t
Introduction: the article considers problems related to the development of public associations in 

the penal system. These associations should not only contribute to the social growth of the system, 
but also act on a deregulated, proactive basis. Purpose: to analyze ways of functioning of public 
associations in the Russian penitentiary system. The research methodology is based on: 1) the study 
of legal foundations for public association functioning; 2) the intent analysis of self-representations 
of the Federal Penitentiary Service in relation to public associations, which includes information from 
open sources, statements of authorities, analytical reviews and other non-corporate publications. 
Quantitative and qualitative approaches are used to process the texts. Online statements suggest 
internalization of the topic and its active reproduction in a broad social discourse, with references to 
the history of the phenomenon and its significance for symbolic reproduction. The semantic coding 
of the topography of public associations is structured by analogy with a “black box” with different 
inputs and outputs: 1) a strong positive emotion towards public associations in the management 
level, 2) a certain critical position towards public associations at the grassroots level. Classification 
of intentions, patterns, and determinants helps change the focus of the study, which makes the 
analysis interesting and productive. At the same time, public associations have always been in 
the sphere of media attention in connection with the democratization of institutions, targets for 
increasing the manageability of systems. Results: 1) the practice of public associations is studied, 
taking into account the position of educational and social work with personnel; 2) problematic issues 
in the field of functioning of public associations are systematized; 3) solutions to the problem of 
crime prevention with the participation of employees of the penal system are formulated. 

K e y w o r d s : penal system; public associations; educational work; social work; volunteerism.
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Введение
Популярное высказывание «люди – новая нефть» 

перенаправляет наше внимание на ресурсность чело-
века в обществе знаний и коммуникаций. Тема чрезвы-
чайно важна и для управленческих трендов, улучшения 
системы безопасности государства и общества. Раз-
ные аспекты проблемы влияния общественных фор-
мирований изучались рядом авторов: 1) обществен-
ный контроль в современной России (В. Н. Аникиенко, 
В. П. Беляев, Р. В. Горнев, С. М. Зубарев, Т. В. Милуше-
ва, Ю. В. Соболева, В. К. Самохвалова); 2) правовые 
аспекты общественного контроля (В. В. Гриб, Л. В. Кар-
наушенко, Е. В. Маркина, Т. Н. Михеева, Р. Р. Рахимо-
ва, И. В. Рукавишникова); 3) влияние цифровой транс-
формации на общественный контроль (Н. С. Лисина, 
Н. В. Кузнецов); 4) обращения граждан как инструмент 
повышения эффективности взаимодействия населе-
ния и власти (А. Е. Лапин, Н. И. Борисов); 5) обществен-
ный контроль в уголовно-исполнительной системе 
(Н. В. Попова, Е. А. Сафонова, В. В. Федоров). 

ФСИН России как масштабная федеральная 
структура с многотысячным штатом заинтересована 
в использовании ресурса общественных формиро-
ваний. Волонтерство и каритативная деятельность 

выделились как общественные инициативы благо-
даря своей ресурсности [1]. Неравнодушие, чувство 
единения, эмпатия, сопричастность, солидарность, 
служение – таков набор персоналистских качеств 
деятельности без финансовой выгоды, что делает 
добровольчество важным социальным явлением и 
заставляет обратить на себя внимание государства.

Общественные организации создаются в процес-
се гражданской синергии, спонтанного совместного 
интереса, неожиданно возникающих потребностей 
в хозяйствовании, безопасности, информировании, 
социальном и смысловом порядке. Они строятся на 
дерегулированной, свободной основе, с упрощенны-
ми процедурами входа и выхода и могут распадаться 
после решения тех или иных общественных вопро-
сов. Видов общественных организаций существует 
достаточно много, выделим те, которые могут пред-
ставлять интерес для правоохранительных органов 
в качестве направлений: благотворительные, волон-
терские, религиозные, спортивные, творческие, про-
фессиональные, культурные, молодежные, студенче-
ские, женские, наблюдательные, образовательные, 
экспертные, клубные, экологические, экономиче-
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ские, научные, этнические. Они могут принимать раз-
ные организационные формы: кружки, ассоциации, 
союзы, общины, землячества, советы, НКО, фон-
ды, движения, партии. Меняются организационные 
структуры, порядок членства, виды деятельности, 
цели, но неизменно одно – общественные организа-
ции решают социальные проблемы, не преследуя из-
влечение прибыли. При этом внешние общественные 
формирования могут иметь свои интересы в виде 
получения статуса, закрепления бренда, сохранения 
влияния, агрегации контактов, осуществления соци-
альной разведки для других структур. Общественные 
формирования, функционирующие в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, не могут иметь 
независимые от организации цели или такие, кото-
рые направлены на причинение ущерба службе.

Общественные формирования – это целостная, 
активно проявляющаяся система с определенными 
функциями (в зависимости от направления) и взаимо-
действием между индивидами, группами, структурны-
ми подразделе ниями, созданная для удовлетворения 
общественно-политических, экономических, соци-
альных и духовных интересов и потребностей людей.

К общественным формированиям относятся обще-
ственные организации разного направления, которые 
основаны на обязательном членстве, создаются граж-
данами для защиты общих интересов и достижения 
своих уставных целей в социально-культурной сфере.

Распределение добровольных общественных фор-
мирований учитывает специфические особенности 
направления и содержания их работы (общественные 
организации, общественные движения, обществен-
ные объединения, профсоюзы, благотворительные 
организации, детские и молодежные объединения, 
неформальные группы и объединения, женские орга-
низации, ветеранские общественные формирования, 
конфессиональные формирования, научные и науч-
но-технические просветительские общества, эколо-
гические организации и др.); состав участников (дети, 
молодежь, взрослые, пенсионеры и др.); формы и ме-
тоды деятельности. К общественным формированиям 
относятся и ветеранские: Союз ветера нов Афганиста-
на, Союз ветеранов Чечни, Союз ветеранов СВО, Об-
щероссийская общественная организация ветеранов 
уголовно-исполнительной системы и т. д. 

Общественные организации, движения, объеди-
нения, фонды, союзы, инициативы, центры, клубы – 
все это структуры, которые объединяет зонтичный 
термин «общественные формирования». Они могут 
быть зарегистрированными и нет, но по сути остают-
ся инициативными, самоуправляемыми, доброволь-
ными, некоммерческими институтами. Все эти соци-
альные формы объединяет стремление к реализации 
общих проектов и интересов. 

Основная проблема общественных формирований 
ФСИН России, как и других ведомственных структур, 
заключается в том, что они не всегда создаются сни-
зу, как должны, а используются инструментально, для 
отчетности перед наблюдательными комиссиями, 
прокуратурой, центральным аппаратом. Специфика 
же работы правоохранительных органов заключается 
в том, что здесь остро стоит проблема психоэмоци-
онального выгорания [2], профессиональной дефор-
мации [3], стресса, плотности и скорости коммуни-

каций [4]. Одна из мотиваций поступления на службу 
заключается в социальных гарантиях, однако в усло-
виях повышенной регламентации и рабочих невро-
зов любая другая дополнительная, подаваемая как 
общественная, нагрузка может восприниматься как 
нежелательная. Кадровая работа требует особого 
внимания и такта при привлечении на общественных 
началах к участию в ведомственных состязательных 
мероприятиях. Например, сотрудник испытывает 
синдром профессионально-эмоционального исто-
щения от переработки, а ему отдел кадров настойчи-
во предлагает принять участие в конкурсе семейных 
пар «Звездные судьбы», не учитывая (не зная?), что 
пара на грани развода в силу выгорания на работе. 
Это вызывает эмоциональный диссонанс. Или перед 
сотрудником-женщиной ставят задачу принять уча-
стие в конкурсе «Мисс УИС», что не только требует 
дополнительных финансовых и временных расходов 
(создание сценария, укладка, художественное фото 
в вечернем платье, видеоматериалы высокого раз-
решения), но, самое главное, желания и настроя. 
Переход из рабочего стресса в женское состояние 
по команде нельзя считать инициативой. Причем все 
предлагаемые сотрудникам инициативы достойны и 
хорошо разработаны. Главная проблема заключается 
в том, что они перестают быть инструментом форми-
рования корпоративной общественной жизни, когда 
становятся обязательными. Иначе говоря, конкурс, 
который должен воодушевлять и повышать само-
оценку, превращается в головную боль и пережива-
ние. Карьерная напористость и непрофессионализм 
в продвижении социально инициативных форм могут 
создать дополнительные проблемы в коллективе. 

При правильной организации конкурса «Мисс 
УИС» раскрывается творческий, имиджевый, соци-
альный потенциал ФСИН России, ведь участницы 
демонстрируют национальные костюмы, что подчер-
кивает интернациональный характер федеральной 
службы, представляют навыки служебной деятель-
ности и физической подготовки, хореографическое 
мастерство. Многие женщины, проходящие службу в 
уголовно-исполнительной системе на разных долж-
ностях, обладают яркими талантами, желают пока-
зать себя и принять участие в таком соревновании [5].

С учетом высокой служебной загруженности уча-
стие в отдельных видах общественных формирований 
(женский совет, совет молодых специалистов и т. п.) 
может вызывать у сотрудников негативную реакцию. В 
таких условиях востребованы только профессиональ-
ные союзы, которые занимаются не путевками и спор-
тивными мероприятиями, а острыми социальными во-
просами – получение жилья, учет рабочего времени и 
др. Однако такие низовые профсоюзы за права силови-
ков запрещены во многих странах, включая Россию, и 
это справедливо, так как правоохранительные органы и 
армия должны обеспечивать порядок, их нельзя деста-
билизировать. Вопросы нормирования труда, предот-
вращения выгорания, экономической компенсации за 
особые условия службы должны решаться без созда-
ния общественных формирований по защите трудовых 
прав, через докладные записки, депутатские запросы, 
экспертные оценки. Нельзя доводить воинское сосло-
вие до того, чтобы оно создавало общественные фор-
мирования, нелояльные государству. Понятно, что во-
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прос некомплекта и низкой оплаты труда комплексный 
и решить его только деньгами нельзя. Однако в усло-
виях, когда невозможно закрыть проблемы с персона-
лом, существует надежный метод по снятию проблемы 
профессионального выгорания действующих сотруд-
ников – дебюрократизация персонала, уменьшение бу-
мажной нагрузки, устранение лишних, «представитель-
ских» функций, создание более эффективной штатной 
системы управления без избыточных отчетов [6].

Значит ли, что общественные формирования не 
имеют будущего в силу перегрузки сотрудников ФСИН 
России? Ситуация не такая простая и однородная. 
Общественные формирования обладают огромным 
потенциалом в ситуации сетевого общества, субъек-
тами которого выступают все подчиненные в иерархии 
ФСИН России. Когда пользователи корпоративного 
ресурса участвуют в принятии решений относитель-
но его использования, они с большей вероятностью 
будут следовать правилам, которые они помогли соз-
дать. Сильная социальная связь способствует долго-
срочной встроенности работника в корпорацию, его 
ответственному поведению, лояльности организации. 
Благодаря общественным формированиям организа-
ция зарабатывает социальный капитал, который мож-
но использовать в более эффективном выполнении 
задач и процессов, расходовать во время преодоле-
ния трудных периодов делового цикла. Горизонталь-
ные связи дают внерыночный эффект устойчивости и 
эффективности. Синергетический эффект социаль-
ного – есть ответ на вопрос, почему нужны институты 
нерыночного, неадминистративного характера. Они 
способствуют устойчивому управлению ресурсами. 
Продуктивность, доверие, разные формы сотрудниче-
ства, стабильность, коллективизм, легитимность – все 
это плоды низовых форм взаимодействия [7].

Общественные формирования делают формальные 
структуры дружелюбными гражданам, именно для это-
го и пытается учредитель их внедрить, то есть решения 
принимаются правильные, но спускаются они на пере-
груженных сотрудников, которым «не до женсоветов». 

Инициативные группы, успешные в своей обще-
ственной деятельности, существуют. История успеха 
общественного формирования в УФСИН России по 
Ставропольскому краю основана на привлечении со-
трудников с активной жизненной позицией, неравно-
душных к судьбам коллег. Женсовет в региональном 
управлении выполняет самые разные задачи: по-
мощь вдовам, многодетным семьям, содействие в 
улучшении бытовых условий. 

Содействие в укреплении служебной дисциплины 
в коллективе, установление комфортного морально-
психологического климата – все это заслуга женсо-
вета; главное, не навредить вмешательством и не за-
ставлять работать из-под палки. Сложности в семье, 
недопонимание с руководством, внимание к тревож-
ным сигналам, досуговые мероприятия – таково поле 
разнообразной деятельности. Женсовет участвует в 
обсуждении планов по совершенствованию деятель-
ности учреждений и охватывает 96 активных и иници-
ативных членов региональных формирований [8]. 

В целом можно выделить три модели взаимодей-
ствия с общественными организациями во ФСИН 
России: развитая, умеренная и минимальная. Самая 
развитая модель присуща образовательным органи-

зациям в силу того, что в ней значительную долю со-
ставляет переменный состав, проходящий обучение 
и воспитание. Иначе говоря, курсанты ФСИН Рос-
сии – основной целевой ресурс и потребитель услуг 
общественных организаций (ветеранских, офицер-
ских, курсовых, музейных советов). Умеренную мо-
дель развития общественных структур представляют 
региональные управления ФСИН России, в силу того 
что они образцово выполняют все решения и иници-
ативы центрального аппарата. Минимальная модель 
развития общественных структур реализована в 
большинстве учреждений уголовно-исполнительной 
системы (за редким исключением, где есть сотруд-
ники энтузиасты-общественники). Колонии, тюрьмы, 
инспекции сосредоточены на своих главных функци-
ях, для поддержания общественных структур там не 
остается ни сил, ни времени. Отсюда встает вопрос о 
роли общественных формирований, функционирую-
щих в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы, в воспитательной и социальной работе с личным 
составом и профилактике правонарушений с участи-
ем сотрудников. Она пропорциональна степени при-
сутствия общественных структур в организации.

Таким образом, проблемы общественных форми-
рований появляются тогда, когда нарушается принцип 
инициативности, начинания не канализируются как 
общественные, не идут снизу. Может быть высказано 
возражение, что от сотрудников в принципе не стоит 
ждать инициативы. Это не совсем так. Многие вете-
раны проявляют искреннюю заинтересованность в 
общественном служении. Научные школы и научные 
кружки в вузах ФСИН России вполне могут быть ини-
циативными собраниями, основанными на энтузиазме 
преподавателей. Процессы самоорганизации обще-
ственников в коллективах также составляют положи-
тельные примеры. Рассмотрим несколько направле-
ний деятельности общественных формирований.

Наставничество. Такая общественная форма, как 
наставничество, призвана стабилизировать деятель-
ность подразделений, снизить некомплект, количе-
ство взысканий, увольнений на первом году службы 
[8]. Накоплен положительный опыт организации сове-
тов наставников: 1) работа советов наставников суще-
ственно облегчает контроль за включением молодого 
сотрудника в служебную деятельность; 2) эффектив-
ность воспитания подшефных зависит от уровня под-
готовки самих наставников; 3) программу подготовки 
наставника составляют лекции, семинары и практиче-
ские занятия; 4) советы наставников пользуются авто-
ритетом в учреждениях, так как влияют на социальные 
вопросы – закупка спортивного инвентаря, ремонт 
спортивного зала, улучшение условий службы и досу-
га; 5) наставничество, методическая работа и обуче-
ние наставников поощряются руководством [9].

Деятельность общественных советов. Несмотря 
на то что основной фронт работы общественных со-
ветов приходится на осужденных (улучшение матери-
ально-бытовых условий, содействие в ресоциализа-
ции), общественники не забывают и про сотрудников: 
оказывают помощь в проведении детских программ, 
военно-полевых игр, мероприятий по пропаган-
де здорового образа жизни, что также содействует 
укреплению институтов порядка и гражданского об-
щества [6]. 
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К деятельности общественных советов привлекают 
публичных лиц с медийным капиталом, что улучшает 
имидж и функционал пенитенциарной системы. Так, 
известный психолог М. И. Хасьминский в свое время 
проходил службу в правоохранительных органах, за-
тем столкнулся с необходимостью преодоления тя-
желой болезни, встал после выздоровления на путь 
помощи людям через инструментарий кризисной 
психологии. Как эксперт и медийное лицо он создает 
для Общественного совета при ФСИН России положи-
тельный имиджевый ресурс. Михаил Игоревич выбрал 
в качестве основного направления взаимодействие с 
сотрудниками ФСИН России, ибо, по его убеждению, 
положение в пенитенциарной системе определяет 
кадровый потенциал. Психолог, посещая учреждения 
ФСИН России, делится знаниями, полезными как в 
профессиональной, так и повседневной жизни, прово-
дит семинары по превенции суицида, семейным цен-
ностям; доносит до руководства информацию о про-
блемах офицерского и рядового состава [10].

Другие распространенные формы взаимодей-
ствия с общественными организациями: 1) пригла-
шение ветеранов-снайперов [11]; 2) индивидуальные 
воспитательные беседы [12]; 3) встреча с передови-
ками службы [13]; 4) взаимодействие с правоохра-
нительными органами [14]; религиозными организа-
циями [15]; 5) культурно-массовые мероприятия [16]; 
6) приглашение гражданских общественников [17]; 
7) поддержка низовых инициатив [18]; 8) содействие 
в улучшении бытовых условий [8].

Таким образом, разнообразные формы работы 
общественных формирований выступают фактором 
укрепления дисциплины сотрудников ФСИН России. 
Ветеранские, офицерские, курсантские музейные 
советы особенно значимы для воспитательной и со-
циальной работы с личным составом, для профи-
лактики правонарушений с участием сотрудников. 
Курсанты, которые попадают на совет курса по дис-
циплинарным вопросам и успеваемости, предстают 
перед ветеранами с большим жизненным опытом. 
Держать ответ за свое поведение курсантам прихо-
дится перед грозными и заботливыми полковниками. 

Отдельные проблемы с функционированием об-
щественных формирований связаны с перегрузкой 
сотрудников, переработкой, стремлением получить 
положительную отчетность.

Выводы
Общественные формирования в уголовно-испол-

нительной системе призваны: 1) улучшать управляе-
мость учреждениями, используя инициативу снизу; 
2) содействовать в решении социально-бытовых про-
блем; 3) удовлетворять разнообразные досуговые 
потребности.

Общественные формирования носят локальный, 
матричный характер, не имеют юридических прав, 
территориального управления, действуют по месту 
дислокации конкретного учреждения. Из открытых 

источников мы можем узнать, что количество обще-
ственных формирований в уголовно-исполнительной 
системе превышает пять тысяч единиц, а объединяют 
они более 60 тысяч сотрудников.

Проведенная оценка общественных формирова-
ний, функционирующих в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, их участия в воспитательной 
и социальной работе с личным составом и профилак-
тике правонарушений с участием сотрудников, по-
зволила сделать следующие выводы:

– первыми по значимости следует ранжировать 
этические общественные инициативы, такие как со-
вет наставников, офицерское собрание, совет курса, 
совет факультета, совет курсантов;

– значимым следует признать работу советов ве-
теранов;

– знакомство новых сотрудников с общественны-
ми формированиями помогает влиться в коллектив, 
адаптироваться; 

– использование общественных формирований 
(офицерские собрания, курсантские объединения, 
наставники) способствует профилактике коррупции, 
передаче положительного опыта службы и нейтра-
лизации негативных тенденций (суицид, дисципли-
нарные нарушения, административные и уголовные 
правонарушения);

– негативное мнение, что роль общественных фор-
мирований преувеличена, что их реальный импакт, а 
не виртуально-отчетный, постепенно сходит на нет, 
что этими инициативами занимаются сотрудники по 
ведомственному приказу, а настоящий низовой энту-
зиазм – это фикция, само по себе является эмоцио-
нальной гипетрофированной реакцией;

– более детализированное рассмотрение позво-
ляет оценить вклад общественных организаций, на-
целенных на воспитание и передачу опыта; которые, 
особенно для образовательных организаций, высту-
пают опорой в работе с курсантами. Ветераны остро 
переживают реформы правоохранительных органов, 
осознают трудности, с которыми сталкиваются моло-
дые сотрудники, и многие из них готовы найти время, 
слова и личное внимание для коллективов, где они 
работали долгое время;

– позитивные изменения в поведении сотрудника, 
склонного к нарушению дисциплины, возможны через 
взаимодействие с общественными структурами при 
условии их неформального, ценностного наполнения;

– нежелание сотрудников принимать участие в об-
щественных формированиях можно преодолеть при 
условии подбора сотрудников воспитательных отде-
лов, которые должны обладать профессиональными 
знаниями, инициативностью, креативностью, эмпа-
тией, мотивированностью;

– важным фактором остается поощрение сотруд-
ников за воспитательную работу при квартальном 
рассмотрении результатов служебной дисциплины и 
недопущении противоправных поступков.
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