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Интерес авторов к теме исследования 

обусловлен высокой степенью влияния рели-

гиозного воздействия на формирование пра-

вомерного поведения осужденных, наметив-

шейся тенденцией взаимодействия пенитен-

циарных учреждений с религиозными орга-

низациями по вопросам возвращения в обще-

ство правопослушных граждан. 

Правомерное поведение, являясь 

наиболее значимой формой поведенческой 

активности, выступает прочной основой 

обеспечения прав и законных интересов как 

отдельных граждан, так и общества, и госу-

дарства в целом [5, с. 184-189]. В этой связи 

стимулирование правомерного поведения, 

предупреждение совершения гражданами 

новых правонарушений, является одной из 

главных задач России, как правового госу-

дарства. 

Наряду с нормативно-закрепленными 

средствами исправления осужденных, фор-

мирования их правомерного поведения, в пе-

нитенциарной сфере все чаще применяются 

альтернативные, не государственные спосо-

бы воздействия на личность осужденных, а 

именно, связанные с их участием в деятель-

ности религиозных организаций [15, с. 60-

64]. 

На сегодняшний день религиозное по-

ведение не рассматривается законом ни как 

средство исправления осужденных, ни как 

критерий правовой оценки степени их ис-

правления, но играет важную практическую 

роль в этом процессе [1, с. 112-114]. Имея 

преимущественно общие цели, религиозные 

и правовые нормы достигают единого обще-

ственно-полезного результата, выражающе-

гося в морально-нравственном, религиозном 

и, как следствие, правовом перевоспитании 

осужденного. 

На основании изложенного выше, для 

современного российского государства во-



прос о влиянии религиозного поведения на 

формирование правомерного поведения лиц, 

отбывающих уголовные наказания, пред-

ставляется актуальным. 

Юридические нормы и нормы признан-

ных в России религиозных организаций, 

направлены на достижение единого обще-

ственно полезного результата – морально-

нравственного воспитания личности челове-

ка, формирования у него уважительного от-

ношения к человеку, обществу и государ-

ству, создание устойчивых мотивов воздер-

жания от противоправных действий [4, с. 

271-274]. Таким образом, следует признать, 

что соблюдение человеком религиозных 

норм опосредованно служит выполнению им 

предписаний норм права. 

Проведенный структурно-

содержательный анализа феномена человече-

ского поведения, позволил говорить о нем, 

как о не подлежащем оценке в качестве пра-

вомерного либо противоправного [2, с. 96-

101]. Правомерным, либо неправомерным 

может признаваться лишь отдельный посту-

пок человека. Причиной тому является раз-

личная степень правомерности и противо-

правности входящих в структуру поведения 

поступков. При этом, установлено, что с 

формально-юридической точки зрения, ла-

тентные поступки, не возымевшие реакции 

со стороны правоохранительных, правопри-

менительных органов государства, независи-

мо от их значения для общества, должны 

признаваться юридически безразличными [3, 

с. 110-116]. 

На основе анализа эффективности при-

менения традиционных средств исправления 

и участия осужденных в деятельности рели-

гиозных организаций, выявлена гораздо бо-

лее высокая степень продуктивности религи-

озного воздействия. Данное наблюдение 

объясняется особенностями оказания испра-

вительного воздействия на личность осуж-

денных, в отличие от стимулирования право-

послушного поведения «свободных» граж-

дан. Криминальные нормы, являющиеся осо-

бым регулятором пенитенциарных отноше-

ний, препятствуют установлению сотрудни-

чества между администрацией исправитель-

ного учреждения и представителями пре-

ступного сообщества [10, с. 170-174]. В этой 

связи воспитательное воздействие со сторо-

ны сотрудников исправительного учрежде-

ния воспринимается осужденными негатив-

но, встречает активное сопротивление по 

усвоению правовых норм поведения. Религи-

озное воспитание, по сути, представляющее 

собой завуалированную, опосредованную 

форму правового воспитания, напротив, вос-

принимается осужденными положительно, 

вследствие чего более эффективно достигает 

своей цели [11, с. 22-26]. 

Об эффективности исправительного 

воздействия религиозных норм также свиде-

тельствует их направленность на формиро-

вание устойчивых мотивов правомерного по-

ведения осужденных [7, с. 94-97]. Традици-

онные средства исправления, применяемые 

сегодня в пенитенциарной системе, к сожа-

лению, направлены, преимущественно на 

предупреждение совершения правонаруше-

ний посредством устрашения, осознания 

осужденными возможности применения к 

ним ответственности за противоправные де-

яния. Такие меры носят внешний характер, 

не всегда связаны с изменением психологи-

ческого отношения лица к соблюдению пра-

вовых предписаний. Результатом примене-

ния традиционных средств исправления яв-

ляется высокий уровень постпенитенциарно-

го рецидива преступлений. Он связан с тем, 

что после освобождения от отбывания нака-

зания государственный контроль за бывши-

ми осужденными существенно снижается, 

снижается и риск привлечения их к ответ-

ственности за правонарушение. Таким обра-

зом, отсутствие внешнего сдерживающего 

фактора негативно отражается на дальней-

шем поведении указанной категории лиц, ха-

рактеризующихся неустойчивой формой 

правомерного поведения, поведением марги-

нальным. 

Посредством участия осужденных в де-

ятельности религиозных организаций, напро-

тив, формируется внутренняя убежденность 

в необходимости выполнения предписаний 

религиозных, и, опосредованно, правовых 

норм поведения [14, с. 102-107]. Независимо 

от наличия внешних сдерживающих факто-

ров, у осужденных начинает работать внут-

ренний механизм сопротивления соверше-

нию неправомерных поступков [13, с. 176-

180]. 

В результате проведенного статистиче-

ского исследования, бесед со священнослу-

жителями, осуществляющими тюремное 



служение, было установлено, что в настоя-

щее время имеется необходимость норма-

тивного закрепления их правового положе-

ния при взаимодействии с учреждениями 

уголовно-исполнительной системы. В част-

ности, требуется закрепление права беспре-

пятственного прохода в пенитенциарные 

учреждения представителей зарегистриро-

ванных в России религиозных организаций, 

деятельность которых не противоречит зако-

нодательству Российской Федерации [12, с. 

105-111]. Несмотря на наличие у осужден-

ных права на свободу вероисповедания, 

практическая его реализация зачастую связа-

на с наличием множества препятствий бюро-

кратического характера. В ряде случаев от-

правление религиозных культов вынужденно 

проводится в рамках краткосрочных свида-

ний со священнослужителем в присутствии 

сотрудников администрации исправительно-

го учреждения. Совершение религиозных 

таинств осуществляется одновременно с  

проведением обысковых мероприятий и так 

далее [16, с. 187-191]. 

Немаловажное значение в данном во-

просе имеет установление материального 

вознаграждения в адрес прихода, что позво-

лит хоть частично компенсировать затраты 

религиозных организаций на осуществление, 

по сути, государственной задачи, реализуе-

мой сегодня на безвозмездной основе. 

По итогам проведенного нами стати-

стического исследования также было уста-

новлено, что в отдельных субъектах Россий-

ской Федерации, обладающих своими наци-

ональными и религиозными особенностями, 

имеется необходимость учета религиозных 

предпочтений проживающего на их террито-

рии населения. Несмотря на то, что истори-

чески Православие в России имеет приори-

тетное значение по отношению к иным тра-

диционным вероисповеданиям, требуется 

регулирование реально существующих по-

требностей населения во всех субъектах Рос-

сийской Федерации, обладающих собствен-

ными историческими, культурными и рели-

гиозными традициями [6, с. 85-87]. В этой 

связи при заключении соглашений между 

территориальными органами Федеральной 

службы исполнения наказаний и религиоз-

ными организациями субъектов Российской 

Федерации, предлагается учитывать вероис-

поведание преимущественного числа осуж-

денных, отбывающих уголовные наказания в 

каждом отдельно взятом субъекте Россий-

ской Федерации [8, с. 75-81; 9]. 

В заключение стоит отметить, что 

принцип светскости российского государства 

следует применять ориентируясь на фактиче-

ски складывающиеся отношения в обществе, 

учитывая максимально возможное количе-

ство факторов, влияющих на выбор челове-

ком поведения соответствующего предписа-

нию правовой нормы, в связи с чем нельзя 

упускать из внимания религиозную состав-

ляющую поведения человека, находящуюся 

за рамками регулирования права, но оказы-

вающую существенное влияние на поведение 

человека, урегулированное правовыми нор-

мами. 
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