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Наиболее широкое распространение в юри-
дической литературе получил взгляд на закон-
ность как строгое и неуклонное следование 
субъекта определенному образцу поведения. 
Характерным для данного видения законности 
является вывод, сделанный В. В. Демидовым: 
«Позиция юриста должна быть предельно ясна. 
Обладая высшей юридической силой, призна-
ками общеобязательности и принудительности, 
официальный закон (вплоть до его отмены или 
изменения в установленном порядке) должен 
исполняться, соблюдаться, применяться как 
воля государства, как единое и общеобязатель-
ное для всех императивное правило поведе-
ния» [1, с. 44].

Говоря о содержании законности, Н. В. Ви-
трук отмечает, что содержание законности со-
ставляет не наличное законодательство (пусть 
даже совершенное с точки зрения юридиче-
ской техники), а законодательство, которое 
адекватно воплощает правовые принципы, 
общечеловеческие идеалы и ценности, насущ-
ные потребности и интересы человека, объ-
ективные тенденции социального прогресса 
[2, с. 513–515].

Законность, прежде всего, является отдель-
ной категорией правовых отношений, одним из 
субъектов которой всегда выступают государ-
ственные органы, должностные лица и иные 
организации, обладающие определенными 
властно-распорядительными полномочиями, у 
которых возникают взаимные права и обязан-
ности с другими субъектами, в частности граж-
данами, на основе строгого и неукоснительного 
соблюдения и исполнения правовых норм, ува-
жения прав и свобод личности.

При всем разнообразии подобных правовых 
отношений законность декларируется как ос-
новной принцип, реализуется как один из базо-
вых методов осуществления властно-распоря-
дительных полномочий субъектов и, в конечном 
итоге, воплощается в особый режим функцио-
нирования этих правовых отношений.

Для конкретизации понятия и непосредствен-
ной роли законности в механизме функциони-
рования уголовно-исполнительной системы 
считаем необходимым, в первую очередь, кон-
кретизировать круг субъектов законности.

Рассматривая вопрос о возможности от-
несения сотрудников ФСИН России к числу 
субъектов законности, считаем необходимым 
разделить указанную категорию государствен-
ных служащих на две группы. К первой группе 
считаем целесообразным отнести сотрудни-
ков ФСИН России, наделенных властно-рас-
порядительными полномочиями и являющихся 
правоприменительными субъектами. Во вто-
рую группу считаем возможным отделить тех 
сотрудников ФСИН России, которые при осу-
ществлении своей деятельности не наделе-
ны какими-либо властно-распорядительными 
полномочиями и являются субъектами только 
непосредственных форм реализации права, а 
именно соблюдения, исполнения и использова-
ния права.

Проводить различие между субъектами 
непосредственной реализации права и субъ-
ектами законности в уголовно-исполнитель-
ной системе, безусловно, необходимо, так как 
при деформации непосредственной право-
реализационной деятельности сотрудника 
ФСИН России, не наделенного властно-рас-
порядительными полномочиями и не являю-
щегося правоприменительным субъектом, не 
происходит искажение принципа или режима 
законности в целом. В данном случае можно 
говорить лишь о недостаточной правовой гра-
мотности или не дисциплинированности от-
дельного сотрудника, результат деятельности 
которого не является императивной моделью 
для всех остальных или нижестоящих сотруд-
ников. Кроме того, указанная категория сотруд-
ников ФСИН России не имеет законных полно-
мочий издавать акты применения норм права с 
императивными указаниями для других субъек-
тов уголовно-исполнительной деятельности, а 
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могут только апеллировать к соответствующим 
должностным лицам в случае нарушения их за-
конных прав.

Совсем иная ситуация складывается в отно-
шении субъектов первой группы — сотрудников 
ФСИН России, наделенных властно-распоряди-
тельными полномочиями и имеющими закон-
ное право формировать правоприменительные 
акты различных видов. Субъекты данной кате-
гории в пределах своей компетенции наделены 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации правом отдавать различные 
приказы и распоряжения, которые в том числе 
могут носить императивный характер и быть 
реализованы в форме соблюдения или испол-
нения другими сотрудниками ФСИН России, на-
ходящимися в подчинении у конкретного долж-
ностного лица. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что на состояние законности в уго-
ловно-исполнительной системе непосредствен-
ное влияние оказывает деятельность не всех 
сотрудников ФСИН России, а только тех из них, 
которые наделены властно-распорядительны-
ми и правоприменительными полномочиями и 
тем самым являются ее непосредственными 
субъектами.

Однако каждый сотрудник ФСИН России 
соразмерно уровню своего правового созна-
ния, состоянию правовой культуры и правово-
го мышления имеет возможность оказывать 
содействие механизму укрепления законности 
и правопорядка в деятельности уголовно-ис-
полнительной системы посредством личного 
неукоснительного исполнения нормативных 
правовых предписаний и своевременного обра-
щения к уполномоченным должностным лицам 
или в компетентные государственные органы по 
фактам нарушения законности.

Таким образом, считаем возможным сделать 
вывод о том, что уровень законности в уголов-
но-исполнительной системе напрямую зависит 
от правового поведения ее непосредственных 
субъектов — сотрудников ФСИН России, осу-
ществляющих правоприменительные функции 
и обладающих властно-распорядительными 
полномочиями. В свою очередь, указанное пра-
вое поведение субъектов законности в уголов-
но-исполнительной системе есть не что иное, 
как поведенческий элемент, являющийся мар-
кером уровня правового сознания и неотъемле-
мым элементом правовой культуры сотрудни-
ков ФСИН России.

Развитое и правильно сформированное 
правовое сознание сотрудников ФСИН Рос-
сии выступает одним из ключевых факторов 

эффективности осуществления уголовно-ис-
полнительной деятельности. В настоящее 
время в условиях активного реформирования 
уголовно-исполнительной системы, распре-
деления законодательных акцентов в сторону 
развития институтов пробации и наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, вопросы 
повышения уровня правового сознания, право-
вой культуры, правового поведения сотрудни-
ков ФСИН России и законности приобретают 
особую актуальность.

Говоря о правовом сознании сотрудников 
ФСИН России, необходимо в первую очередь 
обратить внимание на то, что это в основном 
групповое сознание и, в частности профес- 
сиональное, формирующееся прежде всего 
на основе императивных нормативных регуля-
торов и обусловленное спецификой уголовно-
исполнительной и правоохранительной дея-
тельности.

Основными структурными элементами пра-
вового сознания сотрудников ФСИН России вы-
ступают правовые знания, правовые чувства, 
ценностные ориентации, правовые установки, 
стереотипы социально активного правомерного 
поведения и правовой профессиональный опыт 
и, на первый взгляд, не отличается от компо-
нентного состава правового сознания осталь-
ных граждан. Однако соотношение элементов 
правовой идеологии и правовой психологии 
имеет свою специфику. Это выражается в боль-
шем смещении акцентов в сторону рациональ-
но-идеологических компонентов по сравнению 
с чувственно-правовыми, составляющими пра-
вовую психологию.

Специфика правового сознания сотрудников 
ФСИН России обусловлена наличием специ-
альных целей и задач, стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой, в субъектном со-
ставе уголовно-исполнительной деятельности, 
а также установлении правовых средств, ме-
тодов и условий осуществления их служебной 
деятельности.

По нашему мнению, профессиональное 
правосознание сотрудников ФСИН России — 
это преимущественно групповое сознание, под 
которым понимают коллективные представле-
ния и чувства о праве и иных правовых явлени-
ях, выражающие отношение к ним со стороны 
социальных групп, коллективов, социальных 
образований, отличающееся и от обществен-
ного, и от индивидуального правосознания 
[3, с. 113].

Базовым компонентом процесса функциони-
рования всей системы исполнения наказаний 
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в Российской Федерации является уголовно-
исполнительная деятельность, реализуемая 
в различных правовых формах. Эта деятель-
ность прежде всего направлена на наиболее 
эффективную реализацию приговоров суда и 
обеспечение компенсационной и правовосста-
новительной функций юридической ответствен-
ности. Однако, помимо субъектов уголовно-ис-
полнительной деятельности, в структуру ФСИН 
России входят и иные субъекты, осуществляю-
щие свои полномочия в организационно-право-
вых формах, например, образовательную, вос-
питательную, хозяйственную и другие виды 
деятельности. Полагаем, что считать абсолют-
но всех субъектов деятельности ФСИН России 
носителями специализированного профес- 
сионального правового сознания не представ-
ляется верным. По нашему мнению, профес-
сиональное правовое сознание сотрудников 
ФСИН России формируется только при непо-
средственном осуществлении ими уголовно-
исполнительной деятельности, в то время как 
остальные субъекты, осуществляющие иные 
виды деятельности, являются лишь носителями 
в большей мере массового, специального или 
доктринального правового сознания.

Уголовно-исполнительная деятельность 
имеет свою специфику прежде всего в ис-
пользовании в качестве базового метода госу-
дарственно-властное принуждение, а также 
наличием у сотрудников ФСИН России при ис-
полнении своих обязанностей возможности в 
отдельных, строго регламентированных зако-
ном случаях применять специальные средства 
и огнестрельное оружие, что, безусловно, не-
посредственно влияет на процесс формирова-
ния профессионального правового сознания.  
Кроме того, сотрудники ФСИН России в силу 
своих служебных полномочий, осуществляю-
щие уголовно-исполнительную деятельность, 
находятся в постоянном правовом взаимодей-
ствии со специальным контингентом — лицами, 
признанными виновными в совершении пре-
ступлений приговором суда или обвиняемыми 
в совершении преступлений. Зачастую указан-
ные лица являются носителями криминальной 
субкультуры и менталитета, а также обладате-
лями деформированного правового сознания 
в форме правового нигилизма. Ежедневное 
взаимодействие с подобными субъектами, в 
большинстве случаев сознательно нарушаю-
щими правовые нормы, не может не оказывать 
определенного воздействия на формирование 
профессионального правового сознания со-
трудников ФСИН России. В связи с указанными 

особенностями условий и методов осущест-
вления служебной деятельности к сотрудникам 
ФСИН России предъявляются особые требова-
ния, акцент среди которых делается на строгом 
неукоснительном соблюдении законодатель-
ства Российской Федерации и недопущении на-
личия внутренних нигилистических установок 
особенно в вопросах, касающихся порядка и 
условий исполнения уголовных наказаний.

Подводя итог изложенному выше, считаем 
возможным выделить ряд признаков, присущих 
профессиональному правовому сознанию со-
трудников ФСИН России:

— наличие точных и систематизированных 
знаний правовых норм, непосредственно регла-
ментирующих уголовно-исполнительную дея-
тельность;

— наличие внутренней солидарности с пра-
вовыми предписаниями в процессе их реали-
зации;

— внутреннее убеждение и желание воздей-
ствовать на позитивное преобразование соци-
альной действительности через правовое воз-
действие на правовой статус осужденных;

— стремление передачи и обмена нако-
пленным положительным опытом реализации 
правовых предписаний между сотрудниками 
уголовно-исполнительной системы, а также 
инициативность при устранении выявленных 
правовых коллизий или пробелов с целью со-
вершенствования уголовно-исполнительной де-
ятельности;

— категоричное отрицание ценностей и при-
оритетов, присущих криминальной субкультуре;

— формирование устойчивой привычки со-
блюдать и активно реализовать правовые пред-
писания.

Указанные признаки представляют собой 
эталонную модель профессионального право-
вого сознания сотрудников ФСИН России, кото-
рая, как видится автору, будет способствовать 
поддержанию высокого уровня законности в 
деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы, на формирование которых должно быть 
направлено правовоспитательное воздействие 
в системе профессионального образования 
ФСИН России.
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