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Аннотация. В предлагаемой вниманию читателя статье рассматриваются актуальные вопросы оценки эффектив-
ности воспитательно-исправительного воздействия, применяемого в пенитенциарных учреждениях. Подробно раскры-
вается авторская позиция на суть факторов, положительно и отрицательно влияющих на результативность форм 
и методов исправительного воздействия на осужденных, а также намечаются пути, способствующие дальнейшему со-
вершенствованию результативности процесса перевоспитания.
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Проблема эффективности воспитательного 
воздействия на лиц, отбывающих наказа-
ние, является одной из основных, стоящих 

перед современным обществом. Приступая к не-
посредственному рассмотрению вопросов, связан-
ных с повышением эффективности воспитательно-
исправительной работы с осужденными, отмечаю, 
что особенностью любой педагогическо-воспи-
тательной деятельности является то, что ее по-
ложительные результаты начинают объективно 
проявлять себя не сразу после применения опре-
деленных воспитательных приемов и средств, а по-
степенно, через определенный отрезок времени, 
когда новые черты, привычки , взгляды достаточно 
закрепляются в сознании человека. Это особо ха-
рактерно для воспитательной работы, проводимой 
в местах лишения свободы. Результаты данной ра-
боты могут быть оценены, главным образом, по-
сле освобождения осужденных от наказания, когда 
они начинают жить и трудится в социуме. 

Анализ роли, форм, средств и методов исполь-
зования исправительно-воспитательного воздей-
ствия, применяемого в пенитенциарных учреж-
дениях на различных этапах исторического раз-
вития как нашей страны, так и стран зарубежья, 
должен опираться на надежные критерии опре-
деления достижений в уголовно-исполнительной 
политике, которые не только отражают реальное 
состояние осуществления целей перевоспитания 
осужденных, но и используются для последующего 
прогнозирования возможностей воспитательно-
го воздействия на заключенных1. Под этим углом 
зрения эффективность исправительного процесса, 
осуществляемого в исправительных учреждениях, 
выступает как проблема социологии уголовно-ис-
полнительного права в контексте целей наказания 

1  См.: Лукичев О.В., Раськевич А.А. Воспитательное воз-
действие на осужденных в исправительных учреждениях 
и в семье // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2008. № 2. С. 117.

и, следовательно, подлежит изучению на базе ком-
плекса социальных условий и способов, в которых 
происходит применение методов и средств воспи-
тательного воздействия.

Исходя из вышесказанного, наряду с эффектив-
ностью как важнейшей составной частью экономи-
ческой и юридической стратегии, принципиально 
главная роль в теории и практической деятельно-
сти ФСИН отводится эффективности социально-
гуманистической, имеющей специфические черты 
и критерии2. В последние годы российская юриди-
ческая наука пристальное внимание уделяет изуче-
нию вопросов, связанных с социальной ценностью 
и эффективностью права в целом, а также его от-
раслей, институтов и норм. Отдельным проблемам 
эффективности права посвятили исследования 
авторы: Пунченко С.И.3, Жинкин С.А.4, Кудрявцев 
В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазы-
рин В.В.5 и др. В изучении вопроса организации 
процесса перевоспитания осуждённых важное те-
оретическое и практическое обоснование приоб-
ретает не только правильное, научно обоснованное 
определение эффективности деятельности орга-
нов исправительных учреждений, но и определе-
ние критериев оценки результатов их работы.

Термин «эффективность» широко применяет-
ся в различных отраслях знаний. Обычно под эф-
фективностью подразумевают результативность, 
действенность, достижение поставленных задач. 

2  См.: Евлоев Н.Д. Организация воспитательного про-
цесса среди осужденных в колониях—поселениях // Об-
щество: политика, экономика, право. 2010. № 2. С. 49.
3  См.: Пунченко С.И. О социальной эффективности 
права в условиях глобализации // Юридическая наука. 
2012. № 1. С.25.
4 Подробнее см.: Жинкин С.А. Эффективность права: 
Антропологическое и ценностное измерение: Автореф. 
дис. … докт. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 17. 
5 О специфике эффективности права см.: Кудрявцев 
В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазырин В.В. 
Эффективность правовых норм. М., 2001. С. 354. 
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Данное лексическое значение определения эф-
фективности дается в толковых словарях русского 
языка Даля, Ожегова и Ушакова. Общепринято 
такое определение эффективности и в правовой 
литературе, в его содержание включается не толь-
ко достижение поставленных целей, но и выполне-
ние их с минимальными затратами материальных 
средств, человеческой энергии и времени. 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос, 
можно ли указанные элементы включать в опреде-
ление эффективности деятельности исправитель-
ных учреждений, правильно ли требовать, чтобы 
места лишения свободы не только выполняли по-
ставленные перед ними задачи, но осуществляли 
их качественно, с наименьшими затратами мате-
риальных средств, а также энергии работников 
этих учреждений. Следовательно, необходимо 
не просто реализовывать поставленные цели и за-
дачи, но и стараться добиться результата наиболее 
оптимальным способом. 

Государство должно быть заинтересованно 
в перевоспитании преступников в более короткие 
сроки, с целью их последующей ресоциализации. 
Общеизвестно, что выполнение исправительны-
ми учреждениями своих непосредственных задач 
по исправлению и перевоспитанию осужденных 
свидетельствует об эффективности их деятельно-
сти. Но данные воспитательные задачи могут быть 
достигнуты в отношении отдельных лиц, отбываю-
щих наказание, значительно раньше, чем установ-
лено для них в приговорах. С учетом возможностей 
более быстрого достижения исправления и пере-
воспитания УИК РФ предусматривает различные 
формы условно-досрочного освобождения. Таким 
образом, одним из элементов, характеризующих 
эффективность процесса исправительно-воспита-
тельного воздействия, является перевоспитание, 
осуществлённое в оптимальные сроки. 

Далее автор в рамках углубления и расшире-
ния понятия эффективности предлагает к рассмо-
трению вопрос о том, допустимо ли в определение 
эффективности деятельности исправительно-
го учреждения по перевоспитанию осужденных 
включать учет материальных средств, затраченных 
в ходе осуществления данного процесса: затраты 
на обучение и содержание работников исправи-
тельных учреждений, на оснащение современным 
оборудованием производственных цехов, ком-
плектование компьютерных классов, молельных 
комнат, храмов, клубов и библиотек6. В уголовно-
исполнительной педагогике и психологии не ста-
вится вопрос об эффективности или неэффектив-
ности системы перевоспитания преступников 
в зависимости от суммы средств, затраченных 
государством на достижение целей наказания. 

6  Развитие УИС // Направление деятельности 
[Электронный ресурс] // URL: http://фсин.рф/activity/
development/?SHOWALL_1=1 (дата обращения: 
05.07.2016).

Ведь искоренение антисоциальных начал лично-
сти денежной оценке не поддается. Автор счита-
ет, что объем материальных средств, затраченных 
на перевоспитание спецконтингента, не является 
критерием эффективности деятельности конкрет-
ного пенитенциарного учреждения. 

Также, по мнению автора статьи, увеличение 
количества часов, отведенных на осуществление 
воспитательно-исправительных мероприятий, 
не является критерием эффективности. Воспита-
ние — процесс творческий и сугубо индивидуаль-
ный как по объекту воздействия, так и по субъекту. 
Основополагающим в данном вопросе является 
степень педагогической запущенности и анти-
социальной направленности личности осужден-
ного, на перевоспитание которой направляются 
все методы и формы исправительно-воспитатель-
ного воздействия. В связи с этим главной задачей 
лица, осуществляющего процесс перевоспитания, 
является не механическое увеличение временно-
го показателя, а выбор наиболее результативных 
средств воздействия. 

Таким образом, показателем оценки эффектив-
ности деятельности исправительного учреждения 
должно быть достижение исправления и перевос-
питания осужденных с целью предупреждения 
постпенитенциарного рецидива. Данный показа-
тель особо явно отражается на уровне рецидивной 
преступности со стороны освобожденных.

 

Рис. 1. Характеристика рецидивной преступности 
за 5 лет7.

В оценке эффективности воспитательного воз-
действия нельзя допускать прямолинейного под-
хода к понятию перевоспитания осуждённого в не-
посредственной зависимости от примерного пове-
дения лица, отбывающего наказание. Автор приво-
дит следующий аргумент: добросовестно-показа-
тельное отношение лица, отбывающего наказание, 
к учебе, труду, активное участие в общественной 
жизни, неполучение дисциплинарных взысканий, 

7  Характеристика лиц, содержащихся в исправительных 
колониях для взрослых
[Электронный ресурс] // Характеристика осужденных, 
которые осуждены к лишению свободы. URL: http://
фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20
sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 05.07.2016).
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все же, не может рассматриваться в качестве един-
ственного показателя оценки эффективности вы-
полнения исправительным учреждением задачи 
перевоспитания. Вся система правоограничений 
с социальной изоляцией, применение мер взыска-
ния ставят осужденного в жёсткие дисциплинар-
ные рамки, к которым независимо от своих убеж-
дений ему приходится приспосабливаться. Лишь 
в социуме, где отсутствует постоянный надзор 
за поведением лица, отбывшего наказание, обна-
руживают себя истинные результаты проведенной 
воспитательной работы. Только при условии, когда 
поведение лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, характеризуется в определённый пери-
од времени добросовестным отношением к труду, 
правопослушным поведением, соблюдением норм 
общежития в социуме, задача исправления и пере-
воспитания может считаться достигнутой в пол-
ном объеме, так как искоренение черт антисоци-
ального поведения освобожденных, вследствие 
изменения взглядов, привычек и убеждений, явля-
ется более высокой степенью исправления, чем не-
совершение административных правонарушений 
и преступлений из-за страха перед наказанием. 
Здесь, как правило, проявляют себя основные чер-
ты личности, характеризующие освобожденного, 
— старые взгляды и привычки, неизжитые в ме-
стах лишения свободы, или, напротив, новые по-
ложительные черты характера, которые были при-
виты ему воспитателями8. На свободе проявляют 
себя успехи и недостатки9, а иногда и серьезные 
промахи в организации воспитательной работы 
в отдельном пенитенциарном учреждении. По-
этому степень интенсивности исправления и пере-
воспитания осужденных имеет условное значение 
и должна рассматриваться как гипотеза, которая 
осуществима лишь в условиях свободы. 

Показатель эффективности, проведенного ин-
дивидуального исправительного процесса в сте-
нах конкретного исправительного учреждения 
(ЭИИП), предлагаю рассчитывать по формуле:

Где,
ЛХОО — личностная характеристика, готовящего-
ся к освобождению осужденного,
ЛХВО — личностная характеристика вновь при-
бывшего осужденного.

Не хотелось бы делать голословные, поспеш-
ные выводы о неэффективности исправительно-
воспитательной работы учреждения в случае ре-

8  Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной 
психологии. Учеб. / Под ред. С. Н. Пономарева. Рязань: 
Академия права и управления Минюста России, 2001. С. 
158. 
9 Криминология. Перевод с немецкого / Шнайдер Г.Й.; 
под ред. Иванова Л.О. (предисл.); пер.: Неподаев Ю.А. М.: 
Прогресс-Универс, 1994. С. 408-416.

цидивной преступности со стороны осужденного. 
Ведь отрицательное поведение освобождённых 
зачастую зависит от ряда сопутствующих отри-
цательных бытовых факторов: плохих отноше-
ний в семье и коллективе; характера влияния 
среды, особенно старых преступных связей, и т.п. 
Число данных факторов весьма значительно 
и без их тщательного учёта и анализа неправо-
мерно делать выводы о неэффективном показа-
теле проведенной в исправительном учреждении 
воспитательной работы.

Выше уже говорилось о позитивных и негатив-
ных последствиях, присущих достижению резуль-
тативности воспитательного процесса. Эффектив-
ность исправления осуждённых теснейшим обра-
зом связана с реальным достижением социально 
позитивных последствий на основе возможного 
устранения и предотвращения негатива. Конеч-
но, и определенный вид исправительного про-
цесса, проводимого с осужденными, достаточно 
абстрактен в том смысле, что закон устанавливает 
единые подходы к данному воздействию для всех 
заключенных. Однако именно уровень абстракции 
здесь иной, так как закрепленные законом воз-
можности индивидуализации и дифференциации 
воспитательной работы позволяют полнее «при-
способить» ее к лицу, виновному в совершении 
преступления, — выбор вида, форм и методов, раз-
работка методических рекомендаций и типовых 
программ, сочетание основного и дополнительно-
го воспитательного воздействия и др.

Опираясь на достигнутые результаты, необхо-
димо продолжить вышеуказанные исследования, 
обособив и углубив их. Следует выявить и ском-
поновать, в частности, круг вопросов, связанных 
с эффективностью проведения всего исправи-
тельного процесса как составной части перевос-
питания. В связи с этим автору представляется 
наиболее важным:

а) уточнить некоторые критерии и показате-
ли эффективности исправительно-воспитатель-
ного воздействия;

б) применять во внимание меры по повыше-
нию эффективности процесса перевоспитания; 

в) наметить пути дальнейшего исследования 
эффективности исправительно-воспитательного 
воздействия с учетом ряда объективных и субъек-
тивных факторов.

Основным направлением повышения эффек-
тивности воспитательно-исправительной работы 
в пенитенциарном учреждении является постоян-
ное совершенствование существующих и изыска-
ние новых действенных средств, методов и форм 
воздействия на осужденных. Изменить у преступ-
ников антиобщественные взгляды и привычки 
можно путем использования в воспитательной ра-
боте всех доступных в исправительном учрежде-
нии средств воздействия на сознание человека, 
которыми располагает современная наука и прак-
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тика10. Таким образом, совершенствование форм 
воспитательного воздействия способствует росту 
вектора эффективности воспитательно-исправи-
тельного процесса. И здесь особая роль принад-
лежит лицу, непосредственно осуществляющему 
исправительно-воспитательное воздействие. Ма-
стерство воспитателя состоит в том, чтобы вы-
явить те пороки характера и пробелы воспитания, 
которые привели к совершению преступления, 
и определить всю совокупность конкретных вос-
питательных средств, при помощи которых можно 
эффективно воздействовать на личность осужден-
ного в нужном направлении.

Для эффективности исправительного воздей-
ствия принципиальное значение приобретает со-
отношение конечных результатов использования 
исправления преступников с теми промежуточны-
ми результатами, которые достигаются в процессе, 
на его отдельных этапах.

Достижение конечной цели исправления 
осужденного зависит от успешного решения кон-
кретных задач по использованию форм, методов 
и средств воспитательной работы в определенных 
условиях исправительного учреждения. При раз-
работке индивидуальной программы перевоспита-
ния лиц, отбывающих наказание, нужно учитывать 
следующие показатели:

а) эффективность воспитательно-исправи-
тельного воздействия в целом и отдельных его ви-
дов;

б) эффективность применения методов и форм 
исправительного воздействия в исправительном 
учреждении в соответствии с принципом диффе-
ренциации и индивидуализации.

в) эффективность мероприятий по закрепле-
нию результатов исправления и перевоспитания 
осужденного после отбытия наказания или до-
срочного освобождения.

Научному анализу не раз подвергалась про-
блема эффективности уголовно-исполнительного 
права, в процессе которой заслуженное место было 
отведено различным аспектам эффективности 
проведения воспитательного воздействия с заклю-
ченными, как существенный вклад в общее дело 
в борьбе с преступностью11. Отмечая это важное 
и перспективное направление в теории уголовно-
го-исполнительного права, следует подчеркнуть, 
что коллективными усилиями ученых-юристов: 
криминологов, криминалистов, педагогов, психо-
логов, пенологов, а также практическими работни-
ками системы ФСИН разработаны теоретические 
понятия эффективности исправительного и воспи-
тательного воздействия и его критериев, проведе-
ны эмпирические исследования. Все это позволяет 
более глубоко проникать в познание механизма ре-

10  Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной 
психологии. Учеб. / Под ред. С. Н. Пономарева. С. 178.
11  Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психоло-
гия: Учеб. Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 112.

ального действия проведения этой работы, дости-
жения ее целей, а также конечного результата — 
исправления преступников, с последующей реин-
теграцией в общество и недопущение совершения 
ими новых преступлений.

Организация каждой деятельности строится 
с учетом осуществления намеченной цели и задач. 
Степень достижения этих параметров означает, на-
сколько эффективно организован процесс испра-
вительно-воспитательного воздействия, насколько 
действенно реализованы организационные ре-
сурсы. Эффективность воспитательно-исправи-
тельной практики, применяемой к осуждённым 
в пенитенциарных учреждениях, зависит от цело-
го ряда внешних и внутренних причин. Оценка ре-
зультативности воспитательного влияния на лич-
ность осужденного происходит на всех этапах.

Алгоритм  повышения эффективности 
исправительно-воспитательного процесса

1. Сравнение положительных и отрицатель-
ных поведенческих характеристик лично-
сти заключенного (см. схему)

2. Разработка программы индивидуальной 
воспитательной работы, поиск наиболее 
оптимальных средств, форм и методов пе-
ревоспитания.

3. Умелое сочетание форм индивидуальной 
воспитательной работы с групповой и мас-
совой.

4. Рациональное применение мер поощре-
ния и взыскания.

5. На основе обобщения опыта работы с дан-
ным личностным типом осужденного соз-
дание единых комплексных воспитатель-
но-исправительных программ. 

Изложенный в данном исследовании материал 
ни в коей мере не претендует на всеобъемлющий 
охват проблем в вопросе эффективности испра-
вительно-воспитательного воздействия. Но учет 
некоторых особенностей, содействующих резуль-
тативности перевоспитания, возможно, будет спо-
собствовать совершенствованию действенности 
исправительно-воспитательного процесса. 
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