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Аннотация. В статье рассматривается проблема ресоциализации осужденных в аспекте 

обеспечения национальной безопасности, анализируются взгляды на понятия нации, безопас-
ности, системы опасностей и мер обеспечения защищенности личности, общества и государ-
ства. Анализируется роль единой государственной идеологии, направленной на объединение 
граждан страны и создание противовеса идеологии экстремизма, национализма и терроризма, 
а также предпосылок «цветной революции». Вносятся предложения по совершенствованию 
действующего законодательства в сфере предупреждения преступности и обеспечения нацио-
нальной безопасности. 
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Сегодня учеными под нацией понимается политическая, договорная общность 

или же этническая группа, достигшая в своем развитии необходимости в наличии соб-
ственного государства. 

Для современной юридической доктрины свойственно политическое понимание 
нации как согражданства. Иными словами, существует российская нация, французская, 
американская и т.д. [2]. 

Законопослушные граждане в демократическом государстве на основе обще-
ственного договора живут в одной стране и строят единое светлое будущее. Кто этого 
не хочет – уезжают в другие страны, совершают преступления, эгоистически паразити-
руют на общественном достоянии. 

По сути, преступники – это те, кто личные интересы поставил выше общественных, 
выше Закона. Это не «биологическое явление», не «врожденный преступник» по Чезаре 
Ломброзо. Это – продукт общества, результат плохого воспитания, жертва своего подра-
жания другому преступнику, жертва ориентации на криминальную субкультуру, экстре-
мистскую или националистическую идеологию и т.д. 

Практика показывает, что можно назвать три глобальных источника всех мыс-
лимых опасностей.  

Это, во-первых, природа,  
во-вторых, человек и человеческое общество и,  
в-третьих, созданная ими «искусственная природа» – мир техники и технологий. 
Человек и общество порождают наибольшее число опасностей и для самих себя, 

и для окружающей среды через действия различных социальных сил: наций, классов, 
партий, группировок, силовых структур. Наиболее характерными источниками опасно-
стей разного порядка выступают такие человеческие качества, как незнание (некомпе-
тентность), неумение, беспечность, безответственность.  

Еще в большей мере такую роль играют прямой злой умысел (преступные наме-
рения), общий аморализм, деградация личности, а порой и психические расстройства.  

                                                           
8© Фещенко П. Н., 2019 



Юридические науки                                                                        Вестник современной науки и практики, № 1 (1) 2019 

41 

В качестве наиболее характерных деструктивных сил общества можно выделить 
преступный мир, терроризм и экстремизм, вышедшие из-под общественного контроля 
военизированные формирования и т.д. [2]. 

Таким образом, мы видим, что вся деятельность в местах лишения свободы по 
воспитанию законопослушной личности, в том числе по повышению образования, по-
лучению профессии, улучшению состояния здоровья, являются деятельностью по пе-
реводу человека из категории источника угроз национальной безопасности в катего-
рию субъекта по ее обеспечению. 

Естественно, выйдя на свободу, человек снова сталкивается с теми проблемами, 
которые и привели его к совершению преступления: отсутствие работы, низкая зара-
ботная плата, отсутствие жилья, социальная несправедливость, пропаганда в СМИ бо-
гатства как высшей ценности и криминальной субкультуры как «нормального образа 
жизни». 

Как устоять перед всем этим и снова не совершить преступление? Ученые обра-
щают в этой ситуации внимание на необходимость формирования у человека психоло-
гической и идейной устойчивости к негативным явлениям и деструктивному влиянию, 
чтобы сразу не впасть в депрессию, перейти в категорию алкоголиков или членов пре-
ступных группировок. 

Большую роль в этом играет религия, призывая терпеть и мечтать о воздаянии 
за это после смерти. А что же можно предложить атеистам, которых среди осужденных 
если не половина, то большинство? 

Проверенным способом удержания человека от преступлений и ориентации  
на стойкое перенесение временных трудностей являются нравственные ценности и 
общая, значимая для большинства граждан, идеология. Как известно, объединенные 
идеей победы над фашизмом люди жили в землянках, умирали от голода, работали с 
утра до ночи и спали на рабочем месте, не совершая кражи ради обогащения и не рас-
хищая миллиарды, как это всё чаще обнаруживается в последнее время. 

И даже просто жертвовали своей Жизнью, закрывая телом амбразуру, стойко 
выдерживая пытки, не предавая Родину. 

Как указывают исследователи, «идеал представляет собой смысл и цель всякой 
человеческой деятельности, будучи образом совершенного, наилучшего устройства. 
Идеал в истории государства всегда играл определяющую роль, поскольку помогал вы-
строить символический и нормативный порядок в обществе через телеологическое 
определение иерархии целей и средств, наивысшего, высших, промежуточных идеалов 
и способов их достижения» [3, с. 31]. 

Сегодня в Конституции РФ высшей ценностью указана не Родина, а «Человек, 
его права и свободы» (ст. 2), при этом нет указания на то, что каждый обязан трудиться 
на общее благо, как есть в Конституциях ряда европейских стран. 

Не стоит удивляться, что только за 2017 год было разоблачено почти  
400 агентов иностранных разведок [11], а в 2018 году уже 465 [12], большинство из ко-
торых в своих поступках выбирают деньги, а не благополучие Родины. В советское 
время таких изменников Родины были всего досадные единицы: Гордиевский, Резун, 
Толкачев, Беленко… 

Поражают размеры хищений бюджетных средств, выражающиеся сегодня  
в цифрах, сопоставимых с бюджетами некоторых регионов. 

А на что в итоге это всё влияет? При отсутствии единой цели, долгосрочных 
стратегических планов, типа, «Построить коммунизм к 2000 году» или «Догнать и пе-
регнать Америку» по уровню жизни, или «Всё для фронта, всё для Победы», или «Пер-
выми полететь в космос!», граждане, как представляется, не чувствуют НИЧЕГО!  
Ну украл на космодроме «Восточный» прораб «Н» с подельниками 7 млрд руб., ну 
нашли в квартире «полковника «З» 12 млрд рублей – ну и что? Как была цена на бензин 
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выше, чем в других странах, покупающих у нас нефть, так и осталась, как было  
20 млн россиян за чертой бедности, так и осталось… И цель «Догнать Америку» никак 
не приблизилась и не отдалилась. Вор «просто украл» и просто получил срок в зависи-
мости от суммы. 

И в следующий раз можно ориентироваться на те же последствия своего пре-
ступления. 

Другое дело, если бы преступника судили еще и «судом чести», как эгоиста, по-
шедшего против «народной мечты» – ему бы было стыдно на всю оставшуюся жизнь.  
Он бы терпел безденежье, но не посягнул на общественное добро, на бюджетные деньги. 

В итоге, отсутствие объединяющей идеи, с одной стороны, не удерживает от ре-
цидива, а с другой – уводит казнокрадов, в частности, от статуса «врага народа», гаран-
тируя мягкое наказание, без конфискации, без пожизненного запрета на госслужбу,  
с правом на УДО и т.д. 

Таким образом, на наш взгляд, для профилактики как первичной, так и реци-
дивной преступности совершенно необходима долгосрочная идея, объединяющая 
большинство населения страны – «российскую нацию», где преступление рассматри-
валось бы как деяние, затрудняющее движение к Цели и подрывающее национальную 
безопасность, а работа в местах лишения свободы должна бы постоянно формировать 
у преступника уверенность в том, что будущим честным трудом он искупит содеянное 
и сам или его дети и внуки в итоге будет жить «долго и счастливо». 

Сегодня же можно констатировать, что несмотря на принятие и реализацию 
«Государственной программы патриотического воспитания граждан России на 2016-
2020 годы» [4] бывший осужденный, как и любой гражданин, с экранов телевиденья 
постоянно слышит не что «Нана страна-Великая Россия!», а что «Наша страна – Мира-
торг»(!?). 

Попытавшись посмотреть патриотический фильм, будь то «Грозовые ворота» 
или «9 рота», он столкнется с постоянным прерыванием сюжета рекламой смеющихся 
людей, таблеток и т.д., усваивая идею, что ради денег (от рекламы) можно перешагнуть 
через любые нравственные ценности… 

Следует отметить, что основная деятельность в создании нормальных условий 
жизни для бывших осужденных, принятии решений о повышении их социальной за-
щищенности, квотировании рабочих мест, расселении ветхого жилья, проведении ме-
роприятий, направленных на повышение толерантности, культуры и образования 
проводится на местах – губернаторами и главами муниципальных образований с их 
аппаратами и структурными подразделениями. Положительным примером можно 
привести принятое в Кировской области решение о введении «Карты социального со-
провождения бывшего осужденного» [5] и принятие Закона Кировской области  
«О социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы». И было бы правильным, на наш взгляд, результаты их дея-
тельности оценивать, в том числе и по показателям роста или снижения рецидива пре-
ступлений. 

Оценка деятельности этих должностных лиц в последние годы проводится на 
основе перечня показателей, утверждаемых соответствующим Указом Президента. 
Следует отметить, что несколько лет назад таких показателей было около 50 [6],  
в 2017 году их число снизили до 25 [7], а в 2019 году – до 15 [8], в том числе исключив  
и такой показатель, как «уровень преступности». 

На наш взгляд, оценку уровня преступности не только следует вернуть, но еще и 
детализировать, включив показатель «доля рецидива», который зависит как от работы 
правоохранительных органов, так и от успеха решения массы социальных проблем по-
сле освобождения. 
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Тогда, на наш взгляд, при росте рецидива возникнет необходимость выяснять 
причины и прогнозировать последствия, включая оценку вероятности существенного 
роста социальной напряженности [10, с. 7], отнесенного новой «Военной доктриной» 
[1] к числу внутренних военных опасностей и перспективе перерастания народного 
недовольства в «цветную революцию», дополнительно включенную в число угроз  
в новую «Стратегию национальной безопасности Российской Федерации» [9]. 
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