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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Целью Уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации является 

исправление осужденных и предупреждение совершение новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами. Данные цели могут 

быть достигнуты только с помощью решения поставленных в ч.2 ст.1 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК-РФ) 

задач, одной из которых является оказание осужденным помощи в 

социальной адаптации1
. 

По данным официальной статистики до 2011 года наблюдалось 

увеличение лиц, осужденных к лишению свободы три и более раза, в данный 

период насчитывалось максимальное количество – 189 019 тысяч человек. С 

2014 года данный количественный показатель начал снижаться, так в 2015 

году было осуждено неоднократно к лишению свободы – 180 085 тысяч 

человек, в 2016 году – насчитывалось 180 881 осужденных, а в 2017 году – 

173540 тысяч человек2. Уже в 2018 году показатель лиц, осужденных к 

лишению свободы три или более раза снизился до 166 292 тысяч человек.  

Существенное значение в сфере предупреждения рецидива 

преступлений имеет подготовка осужденных к освобождению. Поэтому, 

несмотря на декларацию задачи по социальной адаптации осужденных, 

анализируя статистические показатели можно заметить, что пенитенциарная 

система Российской Федерации не располагает эффективными институтами 

по подготовке осуждённого к освобождению из мест лишения свободы, 

ресоциализации и постпенитенциарной адаптации к условиям жизни на 

свободе. Высокие цифры рецидивной преступности связаны также с тем, что 

                                                           

1
  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198; Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 15 (часть I). – Ст. 2141. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2018: информационно - аналитический сборник. Тверь. 2019. С. 
51-52. 
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процесс социальной адаптации осужденных является не совсем управляемым 

и организационно обеспеченным на сегодняшний день. 

Социальная адаптация осужденных перед освобождением из мест 

лишения свободы, является производным от общественных условий 

функционирования общества. Поэтому необходимо обратить внимание на 

механизм и характер работы сотрудников исправительных учреждений и 

заинтересованных органов и служб с осужденными заблаговременно до 

освобождения. Разработка и закрепление на федеральном уровне 

понятийного аппарата и комплекса мер поможет в полной мере раскрыть 

особенности и важность данного этапа. Существует реальная необходимость 

в создании единой системы подготовки осужденных к освобождению, 

управляемой из единого центра, расположенного за пределами 

исправительного учреждения.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе оказания помощи в социальной адаптации лиц, 

осужденных к лишению свободы.  

Предметом исследования теоретические, правовые и практические 

проблемы, связанные с оказанием помощи в социальной адаптации лицам, 

осужденным к лишению свободы. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе полного 

всестороннего анализа процесса оказания помощи в социальной адаптации 

лицам, осужденным к лишения свободы разработать предложения по 

совершенствованию данного направления работы.  

Для достижения цели исследования, необходимо решить следующие 

задачи: 

1.  раскрыты понятие и содержание социальной адаптации лиц, 

осужденных к лишению свободы; 

2. изучены история и процессы становления механизмов социальной 

адаптации осуждённых к лишению свободы; 

3. проанализирован комплекс мер оказываемых в процессе социальной 

адаптации осужденных в зарубежных странах; 
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4. исследован комплекс мер социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных в рамках воспитательной колонии; 

5. раскрыты особенности направления работы социальной адаптации с 

осужденными женщинами в рамках исправительного учреждения; 

6. проанализирован комплекс мер социальной адаптации 

направленных на осужденных пожилого возраста.  

Степень научной разработанности. Изучением вопросов и 

совершенствование процесса оказания помощи в социальной адаптации 

осужденным в местах лишения свободы занимались ряд ученых такие как: 

И.Д. Бадамшин, О.Р. Белозерова, А.Я. Гришко, М.Г. Детков, О.В. Караев,  

В.А. Уткин, А.С. Князьков, В.И Селиверстов, М.А. Назарова, А.Я. Тищенко, 

В.М. Трубников, Т.И. Савельева, А.Л. Ременсон, А.А. Ульрих, Т.С. Ушакова, 

В.Е. Южанин. 

Методология и методы исследования. В процессе исследования 

использовались общенаучные и специальные методы познания. Формально-

логический метод - при исследовании содержания норм права, 

определяющие виды социальной помощи. Сравнительно-правовой метод - 

при анализе международных стандартов и зарубежного опыта. Также 

применялись иные методы – системно-структурный, статистический, 

наблюдения. Они включали в себя сбор и анализ данных по теме 

исследования.  

Эмпирическую основу исследования составляют материалы анализа 

статистических данных Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации (далее - ФСИН РФ), а также результаты опроса 

работников исправительных учреждений и осужденных. Эмпирическая 

основа включает в себя материалы служебных, статистических, и других 

исследований, затрагивающих различные аспекты применения 

рассматриваемого вопроса. Выводы и предложения работы также ссылаются на 

результаты практических исследований других авторов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в ходе его проведения результатов при 
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совершенствовании механизма оказания помощи в социальной адаптации 

лицам, осужденным к лишению свободы. А также использовать, как 

углубленное изучение темы для обучающихся в образовательных 

организациях ФСИН России. 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

1.1. Понятие и содержание социальной адаптации лиц, 
осужденных к лишению свободы 

 

Говоря о социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы 

необходимо в первую очередь перечислить виды исправительных 

учреждений, в которых исполняется подобного рода наказание. 

На сегодняшний день законодатель предусматривает исправительные 

учреждения, воспитательные колонии, тюрьмы и лечебно-исправительные 

учреждения1. Необходимо акцентировать внимание на том, что следственные 

изоляторы (далее - СИЗО) также могут выполнять функции исправительных 

учреждений в отношении некоторых осужденных, данная категория лиц 

остается в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

В статье 77 УИК РФ говорится о том, что в исключительных случаях 

лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной 

колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном 

изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. Особое внимание уделяется факту добровольного, 

письменного согласия самого осужденного.  

По своему существу исправительные колонии предназначены для 

отбывания наказания осужденными, достигшими возраста 18 лет. Для 

несовершеннолетних осуждённых законодатель предусматривает иное 

учреждение, более подробно данный вопрос будет рассмотрен позже. Итак, 

исправительные колонии подразделяются на: 

1) колонии-поселения; 

2) исправительные колонии общего режима; 

3) исправительные колонии строгого режима; 

                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198; Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 15 (часть I). – Ст. 2141. 
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4) исправительные колонии особого режима. 

Вышеназванный список относиться только к осужденным мужского 

пола. Что касается осужденных женщин, перечень сокращен до двух 

учреждений, а именно:  

1) колонии-поселения; 

2) исправительные колонии общего режима. 

Ранее уголовно-исполнительное законодательство предусматривало 

три вида исправительных учреждений: колонии-поселения и исправительные 

колонии общего режима и строгого режима. Однако, в 2006 году 

исправительные колонии со строгими условиями содержания для женщин 

были отменены.  

Обращаясь к действующему уголовно-исполнительному кодексу и 

иным федеральным законом, можно заметить отсутствие четкой дефиниции 

понятия «социальная адаптация лиц, осужденный к лишению свободы». В 

своих научных трудах Б.З. Маликов говорит о том, что законодатель не 

раскрывает содержания, исследуемого нами понятия, однако УИК РФ 

содержит в себе нормы, характеризующие содержание данной процедуры1
. 

В.Н. Шелестюков утверждает, что из-за отсутствия, закрепленного на 

федеральном уровне определения «социальной адаптаций» происходит некое 

отождествление с такими понятиями как «социализация» и 

«ресоциализация»2. Подобного рода отождествления не обоснованы, поэтому 

изучаемая нами дефиниция требует более подробного изучения. 

Итак, в толковом словаре С.И. Ожегова под «адаптацией» 

подразумевается приспособление организма к изменяющимся внешним 

условиям3. В свою очередь под термином «социальная адаптация» по 

                                                           

1
 См.: Маликов Б.З. Механизмы социальной адаптации осужденных к лишению 

свободы в Уголовно-исполнительном законодательстве. Теория и практика 
общественного развития. 2014. № 20. С.102-104. 

2
 См.: Шелестюков В.Н. Правовая природа социальной адаптации осужденных: 

вопросы теории и практики. Бизнес в законе. 2011. № 5. С. 174-178. 
3
 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. Ожегова С.И. 22-е издание. 1992. 

С. 224. 
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мнению Н.А. Соколовой следует понимать, как постоянное усвоение 

культурных ценностей, социальных норм и ролей, а также овладение 

соответствующими формами и средствами деятельности1
. 

По мнению ряда других ученых под изучаемой нами дефиницией стоит 

уяснять, некий процесс приспособления и оживленного изучения лицом 

новых социальных условий или социальной микросреды. По факту термины 

«социальная адаптация» и «социальная адаптация осужденных к лишению 

свободы» не будут в корне отличаться. А, следовательно, под социальной 

адаптацией осужденных стоит понимать, частный вид общей социальной 

адаптации личности с присущими только ей характерными особенностями. 

Главными элементами осуществления социальной адаптации осужденных в 

местах лишения свободы являются не только основные средства 

исправления, но и сохранение либо восстановлении социально полезных 

связей, а также приобретение навыков, способствующих в перспективе их 

законопослушному поведению в обществе.  

Стоит разграничивать указанные выше определения. «Социальная 

адаптация» - процесс взаимодействия с новой средой, а «социализация»- 

процесс становления личности и усвоения ценностей, каких-либо норм и 

установок. Касаемо термина «ресоциализация», то оно может быть 

использовано «в процессе восстановления, накопления и развития 

положительного социального опыта осужденным в процессе отбывания 

наказания»2
. 

В.Е. Южанин полагает, что ресоциализация все тот же процесс 

исправления, но только с точки зрения криминологии. Ученый под данной 

дефиницией подразумевает: длительный процесс, имеющий в своей основе 

сложный комплекс психолого-педагогических, экономических, медицинских, 

юридических и организационных мер, направленных на формирование у 
                                                           

1
 См.: Соколова Н.А. Социальная адаптация как технология социальной работы. 

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 5. С.95-

100. 
2
 См.: Пищелко А. В. Педагогические основы ресоциализации личности 

осужденного: Дис..д-ра пед.наук. 1994. С.48 
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каждого осужденного способности и готовности к включению после отбытия 

наказания к обычным условиям жизни в обществе1
.  

В изучаемом нами вопросе одну из главенствующих позиций занимает 

Европейские Пенитенциарные правила. Данный документ содержит раздел 

под названием «Подготовка к освобождению». Нормативный акт не 

содержит понятий, а только раскрывает направления деятельности 

пенитенциарной администрации. Итак, статья 87 говорит о том, что все 

заключенные должны иметь возможность воспользоваться мерами, 

призванными помочь им возвратиться в общество, восстановить свою 

семейную жизнь и найти работу после освобождения. В этих целях 

разрабатываются соответствующие процедуры и организуются специальные 

курсы2
. 

Далее речь идет об заключенных с длительными сроками лишения 

свободы. Предлагается постепенное возвращение таких лиц к жизни в 

обществе. Для достижения указанной цели необходима разработка программ 

подготовки к освобождению, осуществляемая в том же исправительном 

учреждении, где и находиться заключенный.   

Статья 89.1 закрепляет тот факт, что пенитенциарная администрация 

должна осуществлять свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

социальными службами и общественными организациям, призванными 

помочь освобождаемым заключённым восстановить свое место в обществе и, 

в частности, вернуть к семейной жизни и устроиться на работу. 

Данную точку зрения поддерживает в своих научных трудах В.Е. 

Южанин, ученый большое значение уделяет социальной адаптации 

осужденных, отбывающих длительные сроки лишения свободы, тем более, 

если они покидают исправительное учреждение после пребывания в 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа. В 

                                                           

1
 См.: Южанин В.Е. Реализация наказания в виде лишения свободы: монография. 

Рязань: Ин-т права и экономики МВД РФ. 1995. С.76. 
2 Европейские Пенитенциарные правила: Рекомендации Rec(2006) 2; URL: 

http://www.base.garant.ru (Дата обращения 05.02.2020). 



11 

большинстве своем эти лица утратили социально полезные связи, семьи, 

привыкли к изоляции и своему кругу общения. Многие из них 

придерживается криминальных традиций и нее отказываются от преступной 

деятельности1
. 

Следует согласиться с Ю.В. Барановым в том, что процесс социальной 

адаптации данной категории осужденных должен носить постепенный 

характер и это может быть достигнуто «как созданием буфера между 

пенитенциарными учреждениями и свободным обществом, так и 

предоставлением, в самих пенитенциарным учреждениях осужденным на 

последних стадиях подготовки полусвободного режима»2
. 

При изучении Правил Организации Объединённых Наций, касающихся 

обращения с женщинами-заключенными и мер наказаний для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы можно заметить, что 

только правило 46 и правило 47 упоминает о помощи до и после 

освобождения. 

Правило 46 гласит, что тюремная администрация в сотрудничестве со 

службами, занимающимися вопросами условно-досрочного освобождения и 

социального обеспечения, местными общинными группами и 

неправительственными организациями разрабатывает и осуществляет 

комплексные программы реинтеграции до и после освобождения, которые 

учитывают особые потребности женщин, обусловленные гендерными 

факторами3
. 

Касаемо помощи после освобождения, то правило 47 акцентирует 

внимание на том, что освободившимся женщинам-заключенным может 
                                                           

1
 См.: В.Е. Южанин Проблемы социальной адаптации осужденных, отбывших 

длительные сроки лишения свободы, и злостных нарушителей режима. Уголовно-

исполнительное право. 2010. № 2. С 57-60. 
2
 См.: Ю.В Баранов стадии ресоциализации осужденных в свете новых социалого-

антропологических воззрений и социальной философии. СПб.2006. С.194. 
3
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). Приняты резолюцией 65/229 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. URL: http://www.base.garant.ru (Дата 
обращения 20.01.2020). 
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оказываться дополнительная поддержка в виде психологической, 

медицинской, юридической или практической помощи1
.  

В процессе исследования особое внимание нами уделялось 

Минимальным стандартным правилам Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(Пекинские правила). В тексе нормативного акта не идет речь о проведении 

какой-либо социальной работы до и после освобождения из мест заключения. 

Однако, упоминается «служба пробации», как орган, на который возлагаются 

обязанности по предоставлению всей необходимой помощи 

несовершеннолетнему правонарушителю на любой из стадий судебного 

разбирательства2
. 

Из всего вышеназванного можно сделать вывод, что в международном 

законодательстве процесс подготовке к освобождению затронут только в 

Европейских пенитенциарных правилах. При рассмотрении 

специализированных международных Правил не было выявлено 

существенных особенностей. 

Рассмотрев нормы международного законодательства и сопоставив 

некоторые факты, следует подвергнуть анализу нормативно-правовые акты, 

касаемо изучаемого вопроса в Российском законодательстве.  

Высшей по юридической силе в нашем государстве признается – 

Конституция Российской Федерации. В статье 2 определяется, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

                                                           

1
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). Приняты резолюцией 65/229 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. URL: http://www.base.garant.ru (Дата 
обращения 21.01.2020). 

2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г; URL: 

http://www.base.garant.ru (Дата обращения 11.12.2018). 
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защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства1
. На 

осужденных граждан данная норма также распространяется и поэтому не 

допускается ущемление прав лица со стороны, как сотрудников 

правоохранительных органов, так и других граждан.  

Затем по установленной иерархии следует УИК РФ. Статья 1 

раскрывает цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации. Итак, законодательно закреплены следующие цели: 

1) исправление осужденных; 

2) предупреждение совершение новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами. 

Для решения указанных целей необходимо решение некоторых задач: 

1) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний; 

2) определение средств исправления осуждённых; 

3) охрана прав, свобод и законных интересов; 

4) оказание осужденным помощи в социальной адаптации.  

На наш взгляд, социальная адаптация осужденных к лишению свободы 

должна выступать, в качестве цели уголовно-исполнительного 

законодательства. Нами предлагается дополнить ч.1 ст. 1 УИК РФ, а именно 

целями уголовно-исполнительного законодательства будут являться: 

1) исправление осужденных; 

2) предупреждение совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами; 

3) социальная адаптация осужденных к лишению свободы и лиц, 

отбывших наказание.  

Из указанного выше, следует, что ч.2 ст. 1 УИК РФ неким образом 

видоизменится, задача по социальной адаптации будет исключена из статьи, 

так как перейдет в цели уголовно-исполнительного законодательства. 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с учетом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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В процессе проведения исследования, становится возможным 

придерживаться мнения Д.В. Горбань. Автор поясняет, что необходимо 

дополнить статью 1 УИК РФ частями 3,4,5, в каждой из которых будет 

раскрываться содержание целей уголовно-исполнительного 

законодательства, а именно, что законодатель подразумевает под целью 

исправления осужденных, предупреждения совершения новых преступлений 

осужденными и иными лицами, а также социальной адаптацией 

осужденных1
.  

Далее необходимо отметить, что в главе 22 УИК РФ «Помощь 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и контроль за ними» 

изучаемому нами вопросу посвящена одна статья. Итак, статья 180 говорит о 

том, что за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы 

администрация исправительного учреждения, исполняющего наказания 

уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу 

занятости по указанному осужденным месту жительства о его предстоящем 

освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся 

специальностях. Часть 2 статьи 180 также указывает на то, что с осужденным 

проводиться воспитательная работа в целях подготовки его к освобождению, 

осужденному разъясняются его права и обязанности. 

Стоит отметить, что указанная статья является бланкетной, поскольку 

отсылает к различного рода нормативно-правовым актам2. К сожалению, не 

указывается каким образом происходит воспитательная работа, не 

перечисляются сотрудники пенитенциарного учреждения, отвечающие за 

процесс проведения воспитательной работы и эффективности данной работы.  

Во-первых, необходимо указать должностное лицо отвечающие за 

проведение воспитательной работы, нами предлагается – начальник отряда 

совместно с работником группы социальной защиты и учета трудового стажа 
                                                           

1
 См.: Горбань Д.В. О некоторых проблемах социальной адаптации осужденных к 

лишению свободы и современной прогрессивной системы / Вестник Кузбасского 
института. 2015. № 4(25). С. 30-36. 

2
 См.: Ремизова Л.С., Ходченков Н.В. К вопросу о социальной адаптации 

осужденных к лишению свободы. 2019. С. 40-43. 
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осужденных. Во-вторых, расширить понятие «воспитательная работа», 

например на «комплекс мероприятий». 

В процессе исследования нами был рассмотрен практический опыт 

работы по социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы на 

базе исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Новосибирской 

области. 

Сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных поясняют о том, что в каждом субъекте разработаны только 

методические рекомендации по социальной работе перед освобождением. На 

федеральном уровне единого закрепления не утверждено. 

Особое внимание акцентируется на том, что социальная работа с 

осужденными проводится с момента прибытия в исправительное учреждение 

до освобождения. Конечно, наиболее тщательно она реализуется в рамках 

«школы подготовке к освобождению», но не стоит забывать о работе такого 

рода и в период отбывания наказания.  

Итак, каждый год в исправительном учреждении создается приказ «Об 

организации школы подготовке осужденных к освобождению», данный 

приказ закрепляет сотрудников отвечающих за проведение мероприятий, 

кураторов групп, перечень мероприятий проводимых в течение шести 

месяцев с осужденными. 

Каждый месяц все начальники отряда составляют список 

спецконтингента подлежащих к освобождению. Далее этот список 

передается в вышеназванную группу и трансформируется в единый. Затем, 

осужденным необходимо написать заявление о том, что они изъявляют 

желания и просят администрацию исправительной колонии зачислить их в 

Школу подготовке к освобождению. 

Уже на начальном этапе данной работы возникают трудности с 

осужденными, содержащимися в штрафных изоляторах (далее - ШИЗО), 

помещениях камерного типа (далее - ПКТ), строгих условиях отбывания 

наказания (далее - СУОН). Данная категория осужденных отказывается от 

какой-либо помощи со стороны администрации исправительной колонии.  
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В этом случае начальником отряда состовляется письменный акт, где 

прописывается, что осужденный отказывается от проведения в отношении 

него мероприятий по социальной адаптации перед освобождением из 

исправительной колонии. Дополнительно все фиксируется на 

видеорегистратор, акт составляется в присутствии нескольких сотрудников. 

Затем, информация передается в группу социальной защиты и учета 

трудового стажа осужденных. 

После зачисления в Школу, сформирована 1 группа, всего 6 групп. То 

есть своего рода 6 этапов перед освобождением обязаны пройти все 

осужденные, состоящие в Школе.  

Один из самых важных этапов - это первый. Осужденный заполняет 

справку трудового-бытового устройства, где лично отражает информацию о 

социальных связях (наличие родственников, друзей), предполагаемом месте 

жительства после освобождения. На данном этапе также проверяется пакет 

необходимых документов для освобождения. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что происходит тесное 

сотрудничество испавительной колонии со службой Центра занятости 

населения (далее - ЦЗН), Пенсионным фондом (далее – ПФ), 

представителями религиозных конфессий, медицинскими учреждениями, 

правоохранительными органами. Проводятся лекции, семинары, 

видеоконференции и ряд других всевозможных мероприятий для 

спецконтингента.  

Наиболее активно в указанной работе выступает ЦЗН города. В 

соответствии с федеральным законом «О занятости населения» происходит 

разработка многообразных программ по поводу трудоустройства 

осужденных1. А именно: работодателю, устроившего на свое производство 

осужденного освободившегося из исправительного учреждения, в течение 

некоторого времени производятся выплаты из средств местного бюджета.  
                                                           

1
 О занятости населения в Российской Федерации: федеральный закон от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 (с изм. и доп. от 02.12. 2019) // Собрание законодательства РФ – 1996. – 

№ 17. – Ст.1915. 
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Рассматривалась возможность регистрации осужденного (на момент 

нахождения в школе) на Портале Федеральной службы по труду и занятости, 

Общероссийской базе вакансий «Работа в России». Такой практический опыт 

не оправдал себя в рамках ИК-32.  

На сегоднящний день, наиболее активно поддерживается идея по 

создания реабилитационных центров для осужденных после освобождения. 

За неимением места жительства, администрация исправительной колонии 

связывается с реабилитационным центром, осведомляется о возможности 

помещения осужденного. Проживание там носит непостоянный характер, 

определяется время пребывания в центре, параллельно которому лицо 

отбывшее наказание должен трудоустроиться и найти жилье. 

Говоря о социальной адаптации осужденных к лишению свободы, в 

колониях-поселениях, важно отметить, что подготовка данного 

спецконтингента в практическом плане проще. Во-первых, на это влияет 

период нахождения в исправительном учреждении. Во-вторых, из-за условий 

содержания в колонии, а именно, допускается ношение гражданской формы 

одежды, возможность проживания за пределами исправительного 

учреждения, осуществление трудовой деятельности за пределами колонии, 

Поддержание социальных связей по средствам телефонных разговоров и 

видеосвязи. В-третьих, осужденные, находящиеся в данных исправительных 

колониях осуждены по преступлениям небольшой или средней тяжести или 

же переведены из других колоний, как положительно характеризующиеся. 

Указанные лица воспринимают и способствуют любого рода работе в школе 

подготовке к освобождению.  

Подводя итоги изучению понятия и содержания социальной адаптации 

осужденных к лишению свободы, следует отметить, что дефиниция 

«социальная адаптация осужденных, к лишению свободы» 

конкретизированна учеными только в практическом плане. В ходе 

исследования и при анализе научной литературы нами предлагается под 

указанным термином понимать: частный вид общей социальной адаптации 

личности с присущими только ей характерными особенностями. Главными 
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элементами осуществления социальной адаптации осужденных в местах 

лишения свободы являются не только основные средства исправления, но и 

сохранение либо восстановлении социально полезных связей, а также 

приобретение навыков, способствующих в перспективе их 

законопослушному поведению в обществе. На наш взгляд, социальная 

адаптация осужденных к лишению свободы должна выступать, в качестве 

цели уголовно-исполнительного законодательства. Нами предлагается 

дополнить ч.1 ст. 1 УИК РФ, а именно целями уголовно-исполнительного 

законодательства должны являться: 

1) исправление осужденных; 

2) предупреждение совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами; 

3) социальная адаптация осужденных к лишению свободы и лиц, 

отбывших наказание.  

Также предлагается, расширить статью 1 УИК РФ частями 3,4,5, в 

каждой из которых будет раскрываться содержание целей уголовно-

исполнительного законодательства, а именно, что законодатель 

подразумевает под целью исправления осужденных, предупреждения 

совершения новых преступлений осужденными и иными лицами, а также 

социальной адаптацией осужденных, то есть разработанного нами 

определения  

На сегодняшний день, только УИК РФ в своем содержание регулирует 

процесс социальной адаптации лиц, осужденных к лишению свободы. На 

федеральном уровне данный вопрос подробно не урегулирован, при 

осуществлении практической деятельности приходится опираться на 

разработанные методические рекомендации.  

К процессу подготовке к освобождению вне зависимости от вида 

учреждения подходят очень серьезно. Администрацией ИУ необходимо 

соблюдения ряда мероприятий, а именно: 

1) ежегодное создание приказа «Об организации школы подготовке 

осужденных к освобождению». Документ закрепляет сотрудников 
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отвечающих за проведение мероприятий, кураторов групп, перечень 

мероприятий проводимых в течение шести месяцев с осужденными; 

2) написание заявления осужденными и зачисление в Школу; 

3) проведение сотрудниками группы социальной защиты и учета 

трудового стажа осужденных запланированных мероприятий, в соответствии 

с планом утверждённым приказом. 

 

 

 

 

1.2. История социальной адаптации лиц, осужденных  
к лишению свободы. 

 

При изучении того или иного вопроса необходимо изначально 

ознакомиться с историей становления и развития изучаемого нами явления 

или процесса. Стоит отметить, что исторический аспект имеет огромное 

значение для точного понимания сущности исследуемого процесса и 

совершенствования его в дальнейшем.  

В своих научных трудах Б.П. Козаченко и Е.Ю. Бирюкова говорят о 

том, что в истории развития общественных формаций эволюция наказания в 

виде лишения свободы происходила параллельно изменению понимая самой 

цели наказания1. Первоначально, цель-кара, возмездие за содеянное, по 

истечение некоторого периода времени, это средство предупреждения 

преступлений.  

Необходимо отметить, что только в эпоху Возрождения стали 

возникать категорически новые взгляды на этот счет. В то время достижение 

цели уголовного наказания видели в нравственном исправлении и 

перевоспитании преступников.  
                                                           

1
 См.: Козаченко Б.П., Бирюкова Е.Ю. История становления в России института 

социальной адаптации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 12. С. 37-41. 
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Только во второй половине 18 века в России прослеживается 

стремление государства, и общества к принятию необходимых мер для 

восстановления социально полезных связей заключенных лиц и 

безболезненного вхождения их в новые условия жизни. По нашему мнению, 

именного с этого периода зарождается правовое регулирование в 

современном понимании социальной адаптации лиц, готовящихся к 

освобождению. 

Существенный вклад в идеологию создания пенитенциарного права 

внес проект Екатерины II» Об устройстве тюрем», который предусматривал 

совершенствование системы тюремных учреждений, гуманизацию условий 

содержания заключенных, определение правового статуса администрации. 

Однако заложенные в проекте идеи оказались далеки от реальных 

возможностей России того времени1
. 

Результатом многолетнего проектирования единого свода законов 

пенитенциарной системы того времени стало образование 27 февраля 1879 

года Главного тюремного управления, которое регулировала тюремную 

политику вплоть до 1917 года. Именно в 1879 году было положено начало 

централизации местами лишения свободы. Главное тюремное управление 

было инициатором издания законов, касающихся устройства мест лишения 

свободы, определения условий содержания в них. 

При исследовании нормативных актов того времени становится 

очевидно, что о социальной помощи перед освобождением или 

постпенитенциарной адаптации после освобождение речь вообще не шла. 

Важнейшие сдвиги в изучаемом нами процессе стали происходить только в 

советской России.  

Итак, в тексте Исправительно-трудового кодекса Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (далее - ИКТ 

                                                           

1
 См.: Макеева Н.В. Модернизация Российской пенитенциарной системы в 

контексте общей гуманизации уголовной политики. Вестник Пензенского 
государственного университета. 2013. № 3. С. 55-60. 
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РСФСР) от 16 октября 1924 года включал раздел, посвященный организации 

помощи заключенным. 

Статья 227 содержала в себе нормы об организации помощи 

заключенным и освобожденным из мест лишения свободы. Дополнительно 

определены несколько направлений данной помощи: 

1) оказание материальной помощи неимущим заключенным; 

2) оказание необходимой поддержки при возвращении на родину или 

на место постоянного места жительства при освобождении из мест 

заключения; 

3) предоставление по освобождении из мест заключения жилых 

помещений и питания на льготных условиях; 

4) предоставление ссуд на приобретение рабочего инвентаря и 

обзаведение необходимыми предметами домашнего обихода; 

5) устройство мастерских и предприятий для применения труда 

бывших заключенных; 

6) подыскание им занятий; 

7) оказание юридической и медицинской помощи; 

8) профессиональное и общеобразовательное развитие1
.  

В свою очередь, статья 228 ИТК РСФСР устанавливала, что 

«организация помощи освобожденным из мест заключения осуществляется 

Губернским управлением местами заключения РСФСР и его местными 

органами на основе широкого участия в ней советских, профессиональных и 

партийных органов»2
. 

Статья 229 данного кодекса гласила, что в целях планомерного 

оказания помощи бывшим заключенным в каждой губернии (области) 

организуется комитет помощи освобождаемым из мест заключения, который 

действует на основании специального Положения.  
                                                           

1
 Исправительно-трудовой кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики: постановление ВЦИК от 16 октября 1924 год. URL: 

http://www.consultant.ru (Дата обращения 15.01.2020). 
2
 Фумм А.М. Первый исправительно-трудовой кодекс РСФСР об организации 

труда заключенных. Пенитенциарная наука. 2015. №4(32). С. 40-44. 

http://www/
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В 1922 году НКЮ было утверждено «Положение о комитетах 

помощи освобождаемым из мест заключения». Существование указанных 

комитетов было законодательно закреплено и вышеназванная статья ИТК 

РСФСР делает отсылку к данному Положению.  

В 1925 году НКВД РФСФР было утверждено новое «Положение о 

Всероссийском и областных, краевых комитетов помощи освобождаемым 

заключенным». В нем указывалось, что цель комитетов оказание помощи 

освобожденным из мест заключения, а также содержащимся в них неимущим 

заключенным путем объединения государственных, профессиональных, 

кооперативных и политических учреждений и отдельных деятелей, 

желающих бороться с нуждой, ведущей к повторной преступности.  

Нормативный акт содержал в себе направления деятельности так 

называемых «комитетов помощи». Итак, комитет должен был: 

1) образовать денежный и материальный фонды;  

2) оказывать помощь для проездок на родину или на место службы; 

3) устраивать общежитие, столовые и ремесленно-производственные 

предприятия; 

4) объединять освободившихся в артели и общежития; 

5) оказывать содействие в организации амбулаторий, лечебниц, 

санаториев; 

6) содействовать обзаведению на льготных условиях рабочим 

инструментом и предметами домашнего обихода; 

7) учреждать профессиональные и общеобразовательные школы и 

курсы; 

8) устраивать бюро юридической помощи; 

9) устраивать библиотеки, выставки, спектакли, концерты и тд. 

10) созывать конференции и съезды, издавать журналы. 

Необходимо заметить, что многие вышеназванные направления 

деятельности актуальны и реализуются на сегодняшний день. А именно по 

всей территории Российской Федерации независимо от субъекта осужденным 

предоставляется бесплатный проезд до места жительства. На базе почти 
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каждого исправительного учреждения функционируют общеобразовательные 

и профессиональные школы. Со слов сотрудников ИК-15 ГУФСИН России 

по Новосибирской области  в колонии систематически проходят спектакли, 

конкурсы самодеятельности, концерты, организовывается «День Открытых 

дверей» и т. д. Дополнительно проводятся лекции сотрудниками органов 

Прокуратуры и Министерства Внутренних дел на базе ИК-15. 

Возвращаясь к теме Всероссийских и областных комитетов помощи, 

стоит охарактеризовать членов управления. Комитет должен был быть 

сборным и входить в правительственный состав могли только представители 

ВЦИК, НКЮ в лице помощника Прокурора Республики, НКВД, 

Наркомздрава, ВЦСПС, ГУМЗ НКВД РСФСР. 

Положением также устанавливалось, что комитеты должны были 

располагать собственными средствами, сформированными из: 

1) процента отчислений от чистой прибыли  мест заключения; 

2) субсидий правительственных и общественных учреждений;  

3) пожертвований и отчислений отдельных граждан; 

4) доходов от своих предприятий, учреждений и специальных 

мероприятий. 

В своей научной работе, В.А. Уткин говорит о том, что Комитеты 

помощи должны были решать очень важные задачи для заключенных, но по 

истечению времени не получили должного развития. В ряде областей и краев 

данные органы даже не были созданы, по причине нестабильного на тот 

момент социально-экономического положения в стране1. Вдобавок 

собственная хозяйственная деятельность исправительных учреждений не 

была настолько устойчива и развита, чтобы обеспечивать себя и Комитет.  

Далее, хотелось упомянуть о принятом в 1965 году Указом 

Президента Верховного Совета РСФСР «Положения о наблюдательных 

комиссиях». Одной из ключевых задач также являлось «оказание 

                                                           

1
 См.: Уткин В.А. Ресоциализация осужденных от наказания: история и 

современность / Уголовная юстиция. 2014. № 1(3). С. 75-80. 
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необходимой помощи в трудовом и бытовом устройстве лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы, от ссылки и высылки, а также 

другим лицам, освобожденным от отбывания наказания»1
.  

Дополнительно стоит отметить, Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1971 года. Глава 19 носила название, как «помощь лицам, 

освобожденным от отбытия наказания». Глава содержала 2 статьи, одна из 

которых подразумевала оказание материальной помощи лицам, 

освобожденным из мест лишения свободы  

Особое внимание в этом отношении заслуживает ст. 104 ИТК 

«Трудовое и бытовое устройство лиц, освобожденных от отбывания 

наказания», по смыслу текста нормативного акта, все лица, освобожденные 

от отбывания наказания, должны быть обеспечены работой, по возможности 

с учетом имеющихся у них специальностей, не позднее пятнадцатидневного 

срока со дня обращения за содействие в трудоустройстве. В необходимых 

случаях лицам, могла предоставляться жилая площадь.  

На тот период времени данные вопросы решили исполнительные 

комитеты местных советов народных депутатов, стоит акцентировать 

внимание на том факте, что предписания комитетов были обязательны для 

руководителей организаций и предприятий. Необоснованно отказать 

заключенному не могли. С подобного рода просьбой любой заключенный 

мог обратиться перед убытием из мест лишения свободы. Никаких 

ограничений не было. 

В отличие от советского исправительно-трудового законодательства 

уголовно-исполнительное законодательство постсоветских государств 

включает в предмет отношений и упоминает о социальной адаптации 

осужденных перед освобождением. Из указанного нами выше следует, что в 

нормативно-правовых актов того времени шла речь только о 

постпенитенциарной адаптации заключенных. О подготовке лица к 

                                                           

1
 См.: Конегер П.Е, Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право России: учебник / 

под ред. П.Е. Конегера, М.С. Рыбака. Ай Пи Эр Медиа, 2010. С. 151. 
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освобождению речь вообще не шла. Тем самым действующий на 

сегодняшний момент уголовно-исполнительный закон ясно включает в сферу 

своего регулирования помощь освобождаемым осужденным из мест лишения 

свободы, но не в полной мере регулирует помощь уже освобожденным 

осужденным, как это было присуще ранее действовавшему законодательству.  

В статье 101 ИТК РСФСР 1993 года «Порядок освобождения из мест 

лишения свободы» речь идет о том, что за три месяца до истечения срока 

наказания администрация исправительно-трудового учреждения в 

необходимые случаях выясняет возможность трудоустройства осужденного и 

заблаговременно принимает меры к устройству его на работу. Кодекс уже 

более подробно описываться мероприятия касаемо несовершеннолетних 

осужденных проводимые перед освобождением, что нельзя сказать о 

предыдущих редакциях.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что своего рода 

направления по подготовке к освобождению лица и его последующей 

адаптации вне исправительного учреждения в нашем государстве можно 

проследить на некоторых этапах.  

В период, когда кара - это цель наказания, речь о подготовке 

спецконтингента к убытию из мест заключения вообще не шла. Государство 

на тот момент не было готово к решению подобного рода проблем. Только на 

момент существования советского исправительно-трудового 

законодательства затрагивался вопрос о подготовке к освобождению. 

Благодаря функционированию «Всероссийских и губернских комитетов 

помощи содержащимся в местах заключения и освобождаемым из них», мог 

решаться вопрос о трудоустройстве заключенного, предоставление орудий 

труда и временного жилья. Стоит отметить, что подобные Комитеты, 

являлись одним из прообразов существующего на сегодняшний день в 

зарубежных странах института пробации. Проводя аналогию между 

функциями, возлагавшими на себя Комитетами помощи и функциями 

зарубежной службы пробации, можно найти ряд сходств. К сожалению, из-за 

экономической нестабильности Российского государства в практической 



26 

деятельности работа Комитетов помощи не оправдала себя. Однако, на 

сегодняшний день подобного рода вопрос актуален.  

 

 

 

 

1.3. Социальная адаптация лиц, осужденных к лишению свободы в 
зарубежных странах 

 

При изучении зарубежного опыта процесса реализации социальной 

адаптации перед освобождением из мест лишения свободы, нам 

представляется возможность не только расширить познания в изучаемом 

вопросе. Но и возможность заимствования положительного опыта в 

законодательство Российской Федерации. 

Анализируя пенитенциарное законодательство стран ближнего 

зарубежья, можно выявить ряд сходств и различий в механизмах социальной 

адаптации лиц, осужденных к лишению свободы. 

В ходе исследования, нами рассмотрен уголовно-исполнительный 

кодекс Украины (далее - УИК Украины). Уголовно-исполнительное 

законодательство названного нами государства регламентирует порядок и 

условия исполнения и отбывания уголовных наказаний в целях защиты 

интересов личности, общества и государства путем создания условий для 

исправления и ресоциализации осужденных, предупреждения совершения 

новых уголовных правонарушений, как осужденными, так и иными лицами. 

Аналогично, ч. 2 ст. 2 УИК Украины определяет следующие задачи: 

1) определение принципов исполнения уголовных наказаний, 

правового статуса осужденных, гарантий защиты их прав, законных 

интересов и обязанностей; 

2) порядка применения к ним мер воздействия с целью исправления 

профилактики асоциального поведения;  
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3) системы органов и учреждений исполнения наказаний, их функций и 

порядка деятельности; 

4) надзор и контроль за исполнением уголовных наказаний, участие 

общественности в этом процессе; 

5) освобождение от отбывания наказания, помощи лицам, 

освобожденным от наказания, контроля и надзора за ними. 

Глава 24 УИК Украины «помощь лицам, освобожденным от отбывания 

наказания» говорит о том, что уполномоченный орган по вопросам пробации 

совместно с администрацией учреждения исполнения наказаний не позднее, 

чем за три месяца до окончания срока наказания организует осуществление 

мероприятий по содействию осужденным. В определении места жительства 

после освобождение, устройстве в специализированные учреждения для 

освобожденных, госпитализации в учреждения здравоохранения (при 

необходимости), трудоустройстве после освобождения трудоспособных лиц1
. 

Далее идет речь о том, что на территории исправительного учреждения 

для освобождаемых в ближайшее время лиц, организуются специальные 

курсы подготовки к освобождению. Особое внимание уделяется осужденным 

инвалидам I или II группы, а также лицам, достигшим пенсионного возраста, 

в случае, если у таких лиц отсутствуют социальные связи или нет 

определённого места жительства. Тогда с их согласия администрация 

учреждения направляет упомянутых лиц в дома престарелых или 

специализированные дома для инвалидов.  

Подобного рода работа проводиться и с несовершеннолетними 

осуждёнными, в случае, если ребенок является сиротой или социальные 

связи полностью потеряны, то он направляется в школу-интернат. Или же 

над таким несовершеннолетним осужденным устанавливается опека, либо 

попечительство. 

                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11.07.2003 № 1129- IV (с изм. и 

доп.28.07.2018). Режим доступа: // http:// online.zakon.kz/document30418034 (Дата 
обращения 27.01.2020) 
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Стоит заметить, что сам кодекс в ч. 4 ст. 156 делает отсылку к Закону 

Украины «О социальной адаптации лиц, отбывающих или отбывших 

наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на 

определенный срок».  

Необходимо более подробно рассмотреть закон Украины от 17 марта 

2011 года № 3160-VI «О социальной адаптации лиц, отбывающих или 

отбывших наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на 

определённый срок». Закон содержит всего 12 статей, однако в полной мере 

раскрывает всю специфику изучаемого вопроса1
. 

Нормативный акт в статье 1 раскрывает понятие «социальная 

адаптация». Закрепляя под указанной дефиницией процесс усвоения 

освобожденными лицами социального опыта с целью возвращения их к 

самостоятельной общепринятой социально-нормальной жизни в обществе.  

На наш взгляд, необходимо перенять данный положительный опыт и на 

федеральном уровне закрепить определение социальной адаптации лиц, 

осужденных к лишению свободы. 

Конкретизируется и ряд иных понятий, например, социальный 

патронаж, понимается, как помощь освобождаемым лицам путем 

осуществления комплекса правовых, экономических, организационных, 

психологических, социальных и других мероприятий, в частности 

предоставление услуг, направленных на их социальную адаптацию. Также 

уточняется, кто может выступать в роли субъектов социального патронажа, 

ими могут являться:  

1) местные органы исполнительной власти,  

2) органы местного самоуправления;  

3) предприятия, учреждения и организации; 

                                                           

1
 О социальной адаптации лиц, отбывающих или отбывших наказание в виде 

ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок Закон Украины от 17 
марта 2011 г. № 3160-VI (с изм. и доп. 19.12.2017) // Голос Украины. – 2011. – № 68. URL: 
http://www.base.garant.ru (Дата обращения 10.02.2020) 

http://www.base.garant.ru/
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4) объединения граждан, а также физические лица, осуществляющие 

социальный патронаж.  

Стоит заметить, что определяются и специализированные учреждения 

для освобожденных лиц. Законодатель подразумевает учреждения, 

деятельность которых направлена на предоставления помощи 

освобождаемым лицам, их поддержку и социальную адаптацию. 

В процессе рассмотрения механизма реализации социальной адаптации 

осужденных перед освобождением из мест лишения свободы в Украине, 

можно прийти к выводу о том, что между уголовно-исполнительными 

кодексами в данном вопросе различия не существенны. Аналогично 

Российскому пенитенциарному законодательству, закреплены 

тождественные цели и задачи пенитенциарного законодательства. Однако 

стоит заимствовать опыт и на федеральном уровне в России утвердить 

отдельный федеральный закон о социальной адаптации отбывающих или 

отбывших наказание в виде лишения свободы на определённый срок. 

Указанный нормативно-правовой акт, во-первых, должен будет определять 

соответствующий орган и полномочия данного органа по подготовке к 

освобождению. Во-вторых, утверждать общий план проведения мероприятий 

по социальной адаптации, а также указывать особенности в работе по 

освобождению с несовершеннолетними осужденными, осужденными 

женского пола. В-третьих, раскрывать сущность мероприятий, проводимых с 

осужденными перед освобождением. 

Далее стоит рассмотреть уголовно-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь (далее - УИК РБ). Одной из главных задач уголовно-

исполнительного законодательство данного государства является достижение 

целей уголовной ответственности и социальной адаптации осужденных1
.  

                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 № 365-З. 

URL: // http:// kodeksy-by.com (Дата обращения 10.01. 2020). 
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В соответствии с поставленными задачами УИК РБ устанавливает 

общие положения, и принципы одной из которых является: оказание помощи 

освобожденным в социальной адаптации.  

В ч.1 ст. 192 данного кодекса закреплены нормы о том, что не позднее, 

чем за три месяца до истечения срока наказания осужденного к ограничению 

свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа или к 

лишению свободы администрация учреждения уголовно-исполнительной 

системы Республики Беларусь через территориальные органы внутренних 

дел и комитетов по труду принимают меры по его трудовому и бытовому 

устройству. 

Далее нормативный акт говорит о том, что службой социальной 

адаптации с осужденными со дня фактического отбывания ими наказания 

проводится воспитательная работа с целью подготовки их к освобождению, 

разъясняются их права и обязанности после освобождения. 

Аналогичные нормы закрепляет кодекс в отношении осужденных 

инвалидов I или II группы, пенсионного возраста, а также 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Далее необходимо рассмотреть пенитенциарные нормально-правовые 

акты, касающиеся социальной адаптации лиц, осужденных к лишению 

свободы Республики Казахстан. В статье 4 УИК Республики Казахстан 

(далее - УИК РК) определяются цели уголовно-исполнительного 

законодательства, итак, ими являются:  

1) восстановление социальной справедливости; 

2) исправление осужденных; 

3) предупреждение совершения новых уголовных правонарушений, как 

осужденными, так и иными лицами. 

Для достижения указанных выше целей, необходимо решение ряда 

задач:  

1) регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия; 

2) определение средств исправления; 
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3) охрана прав и свобод заключённых; 

4) оказание помощи осужденным в социальной адаптации. 

В ст. 166 УИК РК закреплено, что администрация любого 

исправительного учреждения не позднее, чем за один год до истечения срока 

лишения свободы уведомлять местные исполнительные органы, органы 

внутренних дел и службу пробации по избранному осужденным месту 

жительства о его предстоящем освобождении, наличие у него жилья, его 

трудоспособности и имеющихся специальностях1
.  

Администрация исправительного учреждения составляет на 

осужденного индивидуальную программу по объёму социально-правовой 

помощи, необходимой для социальной адаптации после освобождения, 

которая должна направляться в службу пробации по дальнейшему месту 

жительства осужденного. 

Также с осужденным проводятся организационно-воспитательные 

мероприятия с целью подготовки его к освобождению, разъясняются его 

права и обязанности. Данные функции возлагаются на администрацию 

исправительного учреждения. Вся остальная работа проводиться службой 

пробации. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что УИК Республики 

Казахстан раскрывает дефиниции, таким понятиям, как:  

1) пробация;  

2) служба пробации; 

3) пробационный контроль. 

Итак, под понятием «пробация» в законодательстве рассматриваемого 

нами государства понимается - система видов деятельности и индивидуально 

определяемых мер контрольного и социально-правового характера, 

направленных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены 

законом, для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений. 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан URL:https: // 

online.zakon.kz/m/document/doc_id=30420206#sub_id=1750000 (Дата обращения 
03.02.2020). 
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Дополнительно определяется орган пенитенциарной системы, 

осуществляющий исполнительные и распорядительные функции по 

обеспечению исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества, 

этим органом является служба пробации.  

Сравнив нормы по социальной адаптации лиц, осужденных к лишению 

свободы Республики Казахстан и России, можно сказать, что данный вопрос 

разработан более подробно в Казахстане. Работа с осужденным начинается за 

год до убытия из исправительного учреждения. Существование 

специализированной службы, а именно службы пробации, за пределами 

учреждения исполняющего наказания позволяет наиболее эффективно 

проводить работы с осужденными. Уменьшение количественного показателя 

совершения повторного преступления после освобождения. 

Аналогично, как и УИК Республики Беларусь УИК Республики 

Азербайджан закрепляет целью законодательства в пенитенциарной системе 

– это исправление осужденных и предупреждение совершение новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами1
.  

Кодексом устанавливаются нормы о том, что перед подготовкой к 

освобождению администрация исправительного учреждения проводит 

подготовительную работу с осужденными, разъясняет права и обязанности, 

информирует о законодательстве регулирующий вопрос социальной 

адаптации.  

Основная работа заключается в том, что руководство мест отбывания 

наказания не позднее трех месяцев до завершения срока наказания, 

подготавливает общий список освобождаемых осужденных. Далее 

представляет данный список органу исполнительной власти. Следующим 

этапом является определение из указанного списка нуждающихся в 

социальной адаптации. Нуждающимся лицам разъясняются содержание 

мероприятий социальной адаптации и порядок их осуществления.  
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Азербайджан URL: https:// 

online.zakon.kz/m/document/doc_id=30420206#sub_id=1750000 (Дата обращения 
09.01.2020). 
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Законодатель предусматривает возможность обращения за социальной 

помощью после освобождения, если лицо, находясь в исправительном 

учреждении, отказался от любого рода содействия. Временными рамками 

ограничен срок данного обращения, всего три месяца после освобождения.  

Вопрос также решается на счет осужденных являющимися инвалидами 

I или II группы, осужденных мужчин достигшим 62-летнего возраста, и 

осужденных женщин, достигших 57-летнего возраста. На основании их 

собственного заявления и представления администрации исправительной 

колонии, указанные лица направляются соответствующим органом 

исполнительной власти в дома инвалидов и престарелых. 

Касаемо несовершеннолетних осужденных, то УИК Республики 

Азербайджан более подробно освещает подобного рода вопрос. 

Уполномоченный орган власти направляет ребенка в школу-интернат и 

принимается на полное государственное обеспечение до достижения 

возраста 18 лет. 

Как показывают исследования отечественных ученых, труды которых 

посвящены исследованию и становления и развития института пробации за 

рубежом, можно сказать о том, что данный институт привлекает все большее 

внимание теоретиков и находит широкое применение в практики многих 

государств1. Неоднократно поднимался вопрос о создании данной службы в 

России, или же возложении некоторых функции уже на существующий орган 

уголовно-исполнительную инспекцию федеральной службы исполнения 

наказания. 

В уголовно-исполнительном кодексе Республики Армения (далее - 

УИК Армении) вопросу социальной адаптации осужденных посвящена целая 

глава под названием «помощь, оказываемая освобождаемому от наказания 

осужденному. Статья 121 указывает на то, что администрация исполняющего 

наказания учреждения, по вопросам социальной реабилитации осужденного 

                                                           

1
 См.: Сорокина А.А. Развитие службы пробации в России и зарубежных странах. 

Пермский институт ФСИН России. 2017. С.172. 
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сотрудничает с общественными и иными организациями и органами. С 

целью подготовки к освобождению с осужденными заранее проводится 

соответствующая работа. 

Администрация не позднее, чем за шесть месяцев до истечение срока 

лишения свободы обязана извещать орган местного самоуправления и 

государственную службы занятости по выбранному осужденным месту 

жительства о предстоящем освобождении осужденного от наказания, его 

трудоспособности, образовании, специальности, а также наличии квартиры.  

В случае если осужденный, достигший пенсионного возраста или 

являющийся инвалидом I группы или II группы перед освобождением 

обращается с просьбой о помощи, то он направляется в учреждения, 

предназначенные для инвалидов или дома престарелых. Подобная процедура 

может также происходить по инициативе администрации учреждения, 

исполняющего наказание1
.  

В пенитенциарном законодательстве Армении и России по данному 

вопросу можно найти аналогичные нормы. Уголовно-исполнительные 

кодексы данных государств не раскрывают сущность подготовке 

осужденного к освобождению. Стоит предположить, что в Республике 

Армения разработаны только методические рекомендации по подобного рода 

работе. Стоит отметить, что УИК Армении не указывает ни в целях, ни в 

задачах о социальной помощи осужденным до и после освобождения.  

Из всего вышеназванного следует, что в законодательстве стран 

ближнего зарубежья: Армении, Республики Азербайджан, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Украины можно найти ряд схожих норм в 

реализации социальной адаптации осужденных, к лишению свободы. Особое 

внимание подобного рода проблеме уделяется в законе Украины от 17 марта 

2011 года № 3160-VI «О социальной адаптации лиц, отбывающих или 

отбывших наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Армении от 18.01. 2005 №3Р-60 

Режим доступа: http:// base.spinform.ru/show_doc.fwc.rgn=19493. (Дата обращения 
19.02.2020). 
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определённый срок». Нормативный акт раскрывает понятия: 

«освобожденные лица», «социальная адаптация», «социальный патронаж», 

«субъекты социального патронажа». Определяет и закрепляет специфику 

работы с осужденными лицами, на федеральном уровне. Нами предлагается 

заимствовать данный положительный опыт, и в Российской Федерации 

помимо методических рекомендаций, разработать федеральный закон 

регулирующий вопросы социальной адаптации осужденных до и после 

освобождения. Особая роль в зарубежном законодательстве уделяется 

«службе пробации». Именно при взаимодействии администрации 

исправительного учреждения и данной службы осуществляется подготовка 

осужденный до и после освобождения из пенитенциарного учреждения. 

Хотелось бы также отметить, что вопрос о заимствовании зарубежного 

опыта постпенитенценциарной адаптации осужденных затрагивается 

довольно часто в научных кругах. На наш взгляд считается целесообразным 

создания своего рода Федеральной службы пробации, подведомственной 

Министерству юстиций РФ. Одной из функций которой будут являться 

проведение: социально-реабилитационных мероприятий со 

спецконтингентом, разработка программ корректировки социального 

поведения лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

2.1. Социальная адаптация несовершеннолетних осужденных в условиях 
воспитательной колонии 

 

Определившись с понятием и сущностью социальной адаптации 

осужденных к лишению свободы необходимо рассмотреть реализацию 

данного процесса на практике. А также выявить некоторые особенности 

подготовке к освобождению разных категорий осуждённых. Нами будут 

рассмотрены такие категории, как:  

- несовершеннолетние осужденные; 

- осужденные женщины; 

- осужденные пожилого возраста. 

Как уже было отмечено ранее, наиболее значимой социальной 

проблемой, на протяжении довольно таки длительного периода времени не 

перестает быть социальная адаптация освобождаемых от отбывания 

уголовного наказания.  

По мнению Е.Ю. Бирюковой в юридической литературе в последние 

десятилетие все чаще стали рассматриваться вопросы социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных, освобождаемых из воспитательных 

колоний (далее - ВК)1
. 

В своем научном исследовании М.А. Назарова говорит о том, что в 

Российской Федерации состоянии детской и подростковой преступности и 

правонарушений по-прежнему представляет одну из острейших проблем 

общества. Тем более попадая в места лишения свободы, несовершеннолетние 

подростки не только легко приобретают антиобщественные привычки, но в 

                                                           

1 См.: Бирюкова Е.Ю. понятие социальной адаптации несовершеннолетних 
осужденных в льготных условиях отбывания наказания // Уголовно-исполнительное 
право. 2010. № 2. С.76-80. 
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последующем закрепляют и считают нормальным подобного рода 

поведение1
. 

Дополнительно автор акцентирует внимание на том факте, что 

находясь вдали от своих близких родственников, определенного круга 

общения, утратив некоторую поддержку семьи и реальные жизненные 

перспективы, подростки наиболее активно начинают приспосабливаться к 

неформальным требованиям, существующим в рамках воспитательной 

колонии.  

По данным официально опубликованной статистике на сегодняшний 

день функционирует 23 воспитательные колонии, 2 из которых 

предназначены для осужденных девушек. Необходимо заметить, что данные 

количественные показатели заметно снизились за последние десятилетие. 

Еще в 2010 году общее количество исправительных учреждение для 

рассматриваемых нами категорий осужденных равнялось 63, где 3 

учреждения отводились для осужденных женского пола. Уже в 2012 года 

количественный показатель заметно сократился, всего насчитывалось 46 

учреждений, 2 из которых для девушек. До 2017 года наблюдается 

сокращение количества воспитательных колоний для осужденных мужского 

пола. Данные показатели подтверждаются результатами, представленными в 

следующей таблице, смотри таблицу № 1. 

Стоит также отметить, что количество лиц содержащихся в ВК 

значительно стало меньше. Так в 2010 году насчитывалось 3768 тысяч 

человек осужденных мужского пола, показатель осужденных женского пола 

составлял 285 человек. По истечению двух лет, данный показатель снизился 

и составлял у девушек - 113 человек, а у юношей- 2180 тысяч человек. В 2017 

году наблюдается количественный спад несовершеннолетних осужденных 

только мужского пока, равняясь 1282 человек, в свою очередь количество 

девушек содержащихся в ВК не изменилось. На сегодняшний день в Томской 
                                                           

1
 См.: Назарова М. А. Осуществление процесса ресоциализации личности 

несовершеннолетних осужденных путем применения адаптационных технологий. // 
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2017. С. 108-111 
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и Новооскольской воспитательный колониях для несовершеннолетних 

осужденных женского пола содержаться всего 95 человек. В ВК для 

осужденных мужского пола содержится 1060 человек. Данные показатели 

подтверждаются результатами, представленными в следующей таблице., 

смотри таблицу № 2.  

По мнению И.В. Шмарова, социальная адаптация – это не только 

приспособление к новым условиям, но и процесс исправления 

несовершеннолетних осужденных во время отбывания наказания, поскольку 

он является стадией их нравственной, психологической и организационной 

подготовки к жизни в социуме1
. 

А.В. Чернышева в своем научном исследовании определяет задачи 

подготовке к освобождению. К их числу она относит: оказание на 

осужденного воспитательного воздействия, приобщение его к труду, 

обеспечение возможностей приобретения специальности и повышения 

квалификации, наличие которых облегчит его включение в обычные условия 

жизни общества после освобождения, повышение общего уровня 

образования осужденного, охрана его здоровья, нейтрализация негативных 

явлений, свойственных концентрированной среде преступников в 

исправительных учреждениях, охрана предусмотренных законом прав 

лишенного свободы, а также его законных интересов, обеспечение 

возможностей для поддержания подростками личных социально полезных 

связей и подготовка к освобождению2
. 

С.С. Калугин и Н.Г. Калугина утверждают в своей научной работе о 

том, что социальная адаптация несовершеннолетних осужденных делится на 

2 больших категории. Итак, первая категория охватывает заботы, связанные с 

удовлетворением потребностей в жилье, пище, одежде, денежных средствам, 

то есть с созданием внешних условий для жизнедеятельности 

                                                           

1
 См.: Шмаров И.В. Указ.соч. С. 20. 

2
 См.: Чернышева А.В. Ресоциализация осужденных женщин, освобожденных из 

исправительно-трудовых колоний: правовые и организационные вопросы: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1990. С. 15. 
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несовершеннолетнего. В данной категории преобладают ситуации, 

определяемые не зависящими от воли освобождаемыми лица 

обстоятельствами. Иной блок проблем связан с вхождением осужденного в 

новую микросреду. Ей может являться: семья, трудовой коллектив, 

ближайшее окружение. Решающую роль здесь играют личные качества лица 

и его поведение1
. 

Такой же позиции придерживаются действующие сотрудники 

исправительных учреждений, в которых содержаться несовершеннолетние 

осужденные. Нами установлено, что вышеназванные блоки проблем требуют 

в решении индивидуального подхода. Учитывается возраст, пол, наличие 

определённых социальных связей, образование, профессии. 

Данную точку зрения разделяют в своем научном исследовании Ж.Я. 

Резник и М.О. Товарнова. Авторы придерживаться аналогичной точки 

зрения, изучаемый нами процесс у несовершеннолетних осужденных зависит 

от множества факторов. Одни из них благоприятствуют успешному 

вхождению лица, освобожденного из мест лишения свободы, в новую или 

изменившуюся среду, другие, наоборот, этому могут препятствовать2
.  

Как уже было отмечено нами ранее, в тексте Минимальных 

стандартных правилах Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила). Не идет речь о проведении какой-либо социальной работы до и 

после освобождения из мест заключения. Однако, упоминается «служба 

пробации», как орган, на который возлагаются обязанности по 

предоставлению всей необходимой помощи несовершеннолетнему 

правонарушителю на любой из стадий судебного разбирательства3
. 

                                                           

1
 См.: Калугин С.С., Калугина Н.Г. Целесообразность социальной адаптации 

несовершеннолетних // ПЭМ. 2014. № 2-3. С. 54-56. 
2
 См.: Резник Ж.Я., Товарнова М.О. Причины преступности несовершеннолетних и 

проблемы их социальной адаптации.  Ведомости уголовно-исполнительной системы № 1. 
2011. С.16-20. 

3
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
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Еще один основополагающий документ – Правила ООН, касающиеся 

защиты несовершеннолетних, лишенных свободы – подчеркивает важность 

подготовки осужденных к освобождению и включения их в нормальную 

жизнь социума. Например, в правиле 8, 9 содержится следующее требование: 

компетентные органы государственной власти должны постоянно стремиться 

обеспечить понимание общественности того, что забота о малолетних 

преступниках, содержащихся в исправительных учреждениях, и их 

подготовка к возвращению в общество законопослушных граждан 

представляют собой социальную деятельность огромной важности. На всех 

подростков должны распространяться мероприятия по оказанию им помощи 

в восстановлении либо приобретении социально полезных связей, в их 

обучении или трудоустройстве после освобождения из мест лишения 

свободы. С этой целью разрабатываются процедуры, включая условно-

досрочное освобождение, и организовываются специальные 

подготовительные курсы1
. 

В Российской Федерации на федеральном уровне помимо УИК РФ, 

подобного рода вопрос регулирует инструкция об оказании содействия в 

трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (далее - Инструкция)2
. 

Раздел 2 Инструкции повествует о том, что подготовка к 

освобождению лиц, отбывающих наказание в ИУ, начинается за 6 месяцев до 

окончания срока лишения свободы и включает в себя ряд обязательных 

                                                                                                                                                                                           

правила). Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г; URL: 

http://www.base.garant.ru (Дата обращения 11.12.2018). 
1
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы (приняты резоляцией 45/113 Генеральной 
Ассамблеи от 14.12. 1990); URL: http://www.base.garant.ru (Дата обращения 10.12.2019). 

2
 Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом 

устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания 
наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста РФ от 13.01. 2006 № 2(ред. от 26.12.2019) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 7. URL: http://www.consultant.ru 

(Дата обращения 03.03.2020). 

http://www.base.garant/
http://www/
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мероприятий. Раздел инструкции общий, а, следовательно, перечень 

мероприятий единый для всех осужденных независимо от возраста и пола. 

Отлично только содержания того или иного мероприятия. 

Раздел 5 Инструкции «Особенности подготовки к освобождению из 

воспитательных колоний несовершеннолетних осужденных» содержит в свое 

тексте 6 пунктов, где раскрываются мероприятия при освобождении 

осужденного из ВК.  

Опираясь на нормативно-правовые акты и опыт практических 

сотрудников нами установлено, что процесс подготовки к освобождению 

юношей и девушек из ИУ начинается за 6 месяцев до конца отбытия срока 

наказания. На базе ВК аналогично вышеназванному функционирует «Школа 

подготовки к освобождению».Прецедентов отказа от подготовки в Школе и 

получения помощи от администрации ВК у несовершеннолетних 

осужденных не было установлено.  

Стоит отметить, что осужденные, не нарушающие порядок и условия 

отбывания наказания, то есть содержащиеся на облегченных условиях 

отбывания наказания переводятся на льготные условия. В своем научном 

исследовании В.И. Селиверстов говорит: «таких подростков насчитывается 

6–8 % от общего числа отбывающих наказание в ВК, причем около 1,5 % из 

них разрешено проживать за пределами исправительного учреждения без 

охраны, но под надзором администрации»1
. 

На наш взгляд, к лицам, освобождающимся из льготных условий 

отбывания наказания, родственники могли бы приезжать за 1–2 недели, 

проживать вместе с ними в общежитии, создание и функционирование 

которого предусмотрено законом, за пределами исправительного 

учреждения. При этом происходило бы постепенное привыкание подростка к 

своей семье после долгой разлуки, налицо было бы восстановление 

социально полезных связей. Что же касается лиц, освобождаемых из 

                                                           

1
 Селивестов В.И.  Социальная адаптация несовершеннолетних осужденных в 

льготных условиях отбывания наказания. Монография 2-е издание. 2020. С 48. 
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обычных или строгих условиях отбывания наказания, то к ним применяются 

общие правила.  

Большую роль в Школе отводят работе психологической лаборатории. 

В зависимости от типа личности, характера, поведения в процессе отбытия 

наказания к осужденному психологом должен разрабатываться 

«индивидуальный» подход. Проведение бесед, тестирования, тренингов 

позволит сделать вывод о психологическом состоянии личности, 

подготовленности его к жизни за пределами ВК, возможном совершении 

повторных преступлений или правонарушений. К работе также 

привлекаются взаимодействующие органы: опека и попечительство, ПО, ПФ, 

ЦЗН, администрации населенных пунктов и т.д.  

Несовершеннолетние осужденные, подлежащие освобождению в 

большинстве случаях направляются к месту жительства родственников либо 

иных лиц. Родственникам администрацией ВК направляется извещение о дне 

освобождения и предлагается прибыть в колонию для встречи и 

последующего сопровождения к месту жительства. 

В случае, когда несовершеннолетних осужденный является сиротой, 

администрация заблаговременно перед освобождением направляет запросы в 

органы опеки и попечительства, подразделения по делам 

несовершеннолетних по прежнему месту жительства с просьбой решения 

вопроса устройства юношу или девушку на работу, учеба и обеспечения его 

жилой площадью. Возможен вариант направлению осужденного в школу-

интернат на государственное попечение. Сопровождение осужденного в 

подобного рода ситуациях происходит сотрудниками ИУ. 

Из всего вышеназванного, можно прийти к выводу, что успех 

социальной адаптации несовершеннолетнего осужденного зависит от 

соотношения системы личностных установок освобожденного и требований, 

предъявляемых средой. Социальная адаптация может быть обеспечена при 

наличии положительной социальной направленности микросреды и личности 

судимого, совместимости социальных ожиданий среды и нравственных 

позиций, ценностных ориентаций личности.  
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Нами сформулировано определение социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных, под которым понимается 

самостоятельный частный вид общей социальной адаптации осужденных с 

присущими только ей характерными особенностями, представляющий собой 

их привыкание к условиям полусвободы, в содержание которой, входят не 

только основные средства исправления, психологическая и социальная 

работа, но и сохранение, восстановление либо приобретение социально 

полезных связей, а также освоение подростками навыков, способствующих в 

перспективе их законопослушному поведению в обществе 

Исследование показало, что в содержание социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных в ВК входят два блока: первый – 

сохранение, приобретение либо восстановление социально полезных связей; 

второй – основные средства исправления, а также социальная и 

психологическая работа с воспитанниками. 

 

 

 

 

2.2. Социальная адаптация женщин, осужденных к лишению свободы 

 

Изучив мероприятия, проводимые в процессе подготовке к 

освобождению из ВК несовершеннолетних осуждённых, стоит рассмотреть 

особенности функционирования Школы подготовки к освобождению на базе 

ИК для женщин. 

По мнению С. А. Садчиковой на сегодняшний день категория 

осужденных женщин является одной из самых уязвимых категорий 
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осужденных граждан. На протяжении длительного времени число женщин, 

отбывающих наказание в местах лишениях свободы остается неизменным1
.  

На сегодняшний день, в исправительных учреждениях в России, 

отбывают наказание 41 734 тысяч женщин. Самые преобладающие 

преступления среди представительниц слабого пола, является: кража, 

убийство, грабежи, а так же преступления связанные с оборотом 

наркотических средств. Однако, данный численный показатель значительно 

ниже, чем в прошедшем десятилетии. Так, в 2009 году насчитывалось 56 810 

тысяч осужденных женщин отбывающих наказание в ИУ. Уже в 2018 году в 

местах лишения свободы отбывало 34 600 тысяч. Данные показатели 

подтверждаются результатами, представленными в следующей таблице, 

смотри таблицу № 3. 

Л.А. Латышева в своих научных трудах говорит о том, что осужденные 

женщины отличаются от осужденных мужчин психофизиологическими 

характеристиками, наличием ряда гендерных особенностей, которые должны 

учитываться как в период отбытия наказания, так и в процессе подготовке к 

освобождению из ИК. 

Отличие женщины от мужчины в целом заключается в выполнении 

принципиально иных социальных функций. В первую очередь женщины в 

большей степени зависимы от семейных отношений и связей. Данной 

категорией лиц сложнее воспринимаются условия изоляции. Стоит отметить, 

что процесс распада социально значимых связей протекает у них быстрее. 

Анализ статистических данных за последние годы обнаруживает 

выраженную тенденцию к увеличению числа осужденных женщин с 

разрушенными семейными связями. По признаку семейного положения и 

наличия социальных связей большая часть из них (74,5%) на момент 

прибытия в ИУ не состояла в браке. Опрос действующих сотрудников 

группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных показал, 
                                                           

1
 См.: Садчикова С.А. Ресоциализация и социальная адаптация осужденных 

женщин. II Международная научно-практическая конференция. МЦНС "наука и 
просвещение". 2017. С. 232-234. 
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что факт наличия семьи, автоматически оказывает положительное 

воздействие на осужденных. 

По данным исследований, более 85% осужденных женщин озабочены 

сохранением как семейных, так и родственных связей. Отметим, что в 

настоящее время возрастает численность осужденных матерей. Большинство 

из них находятся в одном из самых социально продуктивных возрастов – от 

30 до 39 лет. Получается, что в условиях демографического спада, кризиса 

семьи, роста девиаций детей значительная часть женщин вместо выполнения 

традиционных гендерных ролей (создания семьи, рождения, воспитания и 

обучения потомства) проводит важнейшие для жизни годы в местах лишения 

свободы. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день при женских колониях 

имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 420 детей. Так как женские 

ИУ расположены не в каждом субъекте РФ, количество домов ребенка на 

наш взгляд достаточно1
.  

Сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных поясняют о том, что в каждом субъекте разработаны только 

методические рекомендации по социальной работе перед освобождением. На 

федеральном уровне единого закрепления не утверждено. 

Особое внимание акцентируется на том, что социальная работа с 

осужденными проводится с момента прибытия в исправительное учреждение 

до освобождения. Конечно, наиболее тщательно она реализуется в рамках 

«школы подготовке к освобождению», но не стоит забывать о работе такого 

рода и в период отбывания наказания.  

Опираясь на практический опыт сотрудников ИК-11 ГУФСИН России 

по Иркутской области нами установлено, что каждый год в исправительном 

учреждении создается приказ «Об организации школы подготовке 

осужденных к освобождению» (далее - Школа), данный приказ закрепляет 
                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2018: информационно - аналитический сборник. Тверь. 2019. С. 
51-52. 
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сотрудников отвечающих за проведение мероприятий, кураторов групп, 

перечень мероприятий проводимых в течение шести месяцев с осужденными, 

подробное расписание Школы. 

Аналогично вышеназванному, в ИК каждый месяц начальники отряда 

составляют список осужденных женщин подлежащих к освобождению. 

Далее этот список передается в группу социальной защиты и учета трудового 

стажа, где трансформируется в единый. Затем, осужденным необходимо 

написать заявление о том, что они изъявляют желания и просят 

администрацию исправительной колонии зачислить их в Школу подготовки 

к освобождению. 

На базе учреждения функционирует реабилитационный центр 

«Надежда», действует с 28 февраля 2017 года. Центр размещен на 

территории ИК, но для него отведено отдельное здание. Осужденные, не 

нарушающие порядок и условия отбывания наказания, после зачисления в 

Школу переводятся в Центр, где проживают обособленно от общей массы. 

Спецконтингент, находящийся в СУОН остается проживать в отрядах.  

В реабилитационном центре «Надежда» есть 3 спальни, каждая из 

которых рассчитана на 8 человек, отдельная туалетная комната с душевой, 

комнаты воспитательных работ с большим плоским телевизором, 

компьютером и оборудованная кухня с современной бытовой техником.  

Проживающие воспитанницы в реабилитационном центре могут 

питаться как в общей столовой, но в специально отведенное время или же 

при наличии продуктов в собственной столовой. Для этого организованы 

кулинарные курсы или домоводства, так как за период отбытия наказания 

могут быть утрачены первоначальные навыки в данном процессе. Однако 

уделяется внимание разного вида вопросов, от юридических до бытовых. 

Женщинам перед освобождением разъясняют, как учитывать трудовой стаж, 

получить право на медицинскую помощь, встать на учет в полиции после 

убытия из ИУ, а также сохранить или получить право на жилье, 

восстановиться в родительских правах. Обеспечить себя одеждой и 

питанием. А самое главное, в какое учреждение необходимо обратиться в 
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поисках работы. Систематически проводятся мастер - классы 

парикмахерского дела, уроки макияжа, составления продуктовой корзины. 

Мероприятия, проводимые в центре несколько отличаются от общих. 

Для показавших себя с положительной стороны осужденных женщин 

расширенный порядок социальной адаптации перед освобождением. Однако, 

есть определенный перечень мероприятий обязательный для проведения 

среди всех осужденных. Это заполнение справки трудового-бытового 

устройства, где осужденная отражает информацию о социальных связях 

(наличие родственников, друзей), предполагаемом месте жительства после 

освобождения. На данном этапе также готовится социальная карта 

осужденного. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что происходит тесное 

сотрудничество исправительной колонии со службой ЦЗН, ПФ, 

представителями религиозных конфессий, медицинскими учреждениями, 

правоохранительными органами, комплексным центром социального 

обслуживания населения, органами опеки и попечительства. Проводятся 

лекции, семинары, тренинги, а также видеоконференции с вышеуказанными 

представителями.  

Стоит отметить, что в процессе подготовки к освобождению 

осужденной может быть предоставлен отпуск для решения вопросов 

трудового-бытового устройства. На базе рассматриваемого в процессе 

исследования учреждения такой практике не было. 

Как при освобождении из ИУ спецконтингента мужского пола, так и у 

спецконтингента женского пола - сотрудниками ИК направляются извещения 

по предполагаемому месту жительства осужденной, ЦЗН (с указанием 

имеющегося образования, профессии), правоохранительные органы, органы 

опеки и попечительства (если осужденная сирота, беременная или имеющая 

при себе малолетних детей). В тех случаях, когда ответ по месту жительства 

не получен или сама осужденная не указывает адреса проживания, 

направляется извещение в реабилитационный центр для освободившихся из 

мест лишения свободы граждан. Проживание там носит непостоянный 
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характер, определяется время пребывания в центре, параллельно которому 

лицо отбывшее наказание должен трудоустроиться и найти жилье.  

При освобождении беременных женщин, а также женщин, имеющих 

при себе малолетних детей, помимо группы социальной защиты 

задействованы медицинские работники. Выясняется возможность 

регистрации и трудового устройства освобождаемых, а также определения 

детей в дошкольные детские учреждения по избранному ими месту 

жительства. Если по выбранному месту жительства подобного рода вопрос 

не может быть решен, выясняется возможность регистрации и устройства по 

месту жительства.  

Нормативно-правовыми актами предусмотрены случаи содействия 

освобождаемым женщинам, имеющим при себе малолетних детей, больных 

острыми заболеваниями или с хроническими острыми заболеваниями. 

Администрация ИУ совместно с медицинскими работниками ИУ оказывают 

содействие в помещении таких детей в учреждения государственной или 

муниципальной системы здравоохранения по избранному адресу. Стоит 

отметить, что указанные лица должны сопровождаться до места жительства в 

присутствии родственников либо работника ИУ. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что 

нахождение в социальной изоляции оказывает негативное влияние на 

осужденных женского пола. Потеря социально-полезных связей, 

отрицательно сказывается на процессе отбытия наказания осужденными 

женщинами, а также не способствует формированию у женщин 

законопослушного поведения и подготовке к социальной адаптации перед 

освобождением из мест лишения свободы.  

Для достижения положительных результатов в процессе нахождения в 

Школе по подготовке к освобождению, необходимо оказывать всевозможное 

содействие в восстановлении, укреплении и развитии социально полезных 

контактов с родственниками. Чрезвычайно важно привлечение осужденных 

женщин к различным видам трудовой деятельности, в том числе 

непрофессиональной, с расширением площадей для работы. Включение их в 
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различные формы социально полезной (социально-культурной, спортивно-

оздоровительной) и общественно значимой деятельности. 

Нами предлагается создание реабилитационных центров на базе всех 

женских колоний общего режима с отличным распорядком дня и иными 

условиями порядка отбывания наказания. Целью реабилитационного центра 

будет являться - обеспечение эффективной адаптации осужденных женщин  

к условиям жизни в современном обществе на основе применения 

индивидуальных и групповых форм воздействия, формирование 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития. Подобного рода факт, во-первых, 

позволит стимулировать правопослушное поведение в период отбытия 

наказания, во-вторых, пребывание в Центре благоприятнее влияет на 

подготовку к освобождению.  

 

 

 

 

2.3. Социальная адаптация осужденных пожилого возраста 

 

После подробного изучения нами процесса социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных, осужденных женщин, необходимо 

рассмотреть процесс подготовке к освобождению лиц пожилого возраста. 

Во избежание неясностей принято такое деление: до 45 лет человек 

считается молодым, с 45 до 59 - это зрелый возраст, с 60 до 74 – пожилой, с 

75 до 89 – старческий. По данным официально опубликованной статистики, 

за последние несколько лет количество осужденных лиц, старше 60 лет 

увеличивается. Так в 2010 году было осуждено 6572 человека, в 2015 году 

данный показатель возрос до 7867 тысяч человек, уже в 2017 году 
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осужденных лиц насчиталось порядка 8641 тысяч человек, в 2019 данный 

показатель составлял – 9 013 осужденных лиц1
.  

Т.В. Темаев, Е.Е. Лукин проводившие сравнительный анализ среди 

пожилых осужденных утверждают, что в отличие от мужчин, подавляющее 

большинство женщин пожилого возраста были осуждены впервые и сразу по 

тяжким статьям УК РФ2. То есть велика доля ситуативных преступлений, 

например, за убийство, главной причиной которого выступает многолетнее 

насилие со стороны мужа или сожителя. Или же из-за вынужденного 

распространение наркотиков. Среди спецконтингента мужского пола 

возможны как ситуативные, так и «профессиональные» преступники, данная 

категория не переживает изоляцию, как социальную драму. 

Авторы исследования также утверждают: «качественная 

характеристика личности пожилой женщины или женщины предпенсионного 

возраста не позволяет обнаружить деформацию личности в сторону 

приверженности преступного сообщества. Данный вывод нельзя сделать по 

осужденным мужского пола. Однако, в процессе исследования нами 

установлено, что осужденные женщины данной возрастной категории 

больше обеспокоены предстоящим возвращением на свободу по причине 

возможных негативных отношений с родственниками.  

По мнению Т.В. Темаева, О.А. Мельниковой среди значимых аспектов 

жизни осужденного любого возраста огромное значение имеет семья и 

взаимодействие с родственниками. У осуждённых пожилого возраста 

подобного рода потребность ощущается гораздо острее3
. 

В одной из научных статей авторы Т.В. Темаев и А.А. Смолькин 

говорят о том, что на основании проведенного исследования, результаты 

которого позволяют предложить предполагаемые стратегии социальной 

                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2018: информационно - аналитический сборник. Тверь. 2019. С. 21. 
2 См.: Лукин Е.Е. Практики ресоциализации пожилых осужденных: диссертация 

кандидата социологических наук: 22.00.04, Саратов, 2012. С. 100. 
3
 См.: Темаев Т.В., Мельникова О. А. Роль семьи в социальной адаптации пожилого 

осужденного. // ЖССА. № 2. 2010. С. 138-146. 
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адаптации лиц третьего возраста, освобожденных от отбывания наказания в 

местах лишения свободы и  в посттюремный период.  

Указанными выше учеными акцентируется внимание на том, что 

выделению стратегий предшествует анализ общей категории заключенных 

третьего возраста, из которого следует дифференцирование их жизненных 

установок на позитивные, негативные, нейтральные и эйскопистские, исходя 

из которых существуют следующие стратегии освобожденных, итак:  

1. Стратегия соучастия – характеризуется наличием желания индивида 

продолжать собственную жизнь вне стен исправительного учреждения 

согласно закону и общепринятым моральным ценностям. Данную группу 

отличает готовность к поиску компромиссных решений и общая 

положительная направленность. 

2. Стратегия подавления – возникает на основе страха и агрессии, в 

стремлении сохранения «законов» и традиций исправительного учреждения 

и их пролонгации на посттюремный период. «Борьба за выживание» 

осуществляется путем ужесточения собственной жизненной позиции и 

отказа от диалога с окружающим миром.  

3. Стратегия инфантилизма – конструируется посредством принятия 

нейтралитета в любых ситуациях, подчеркивания равнодушия в ситуации 

выбора и «истребленной» в исправительных учреждениях способности к 

ответственности и самостоятельности.  

4. Стратегия избежания – проявляется в самоизоляции от окружающих, 

нежелании контактировать ни по какому вопросу, в неверии в возможность 

решения внутренних проблем. Перечисленные трудности в процессе 

ресоциализации и социальной адаптации пожилых заключенных, являясь 

бытовыми по своему характеру, касаются лишь тех представителей группы 

третьего возраста, которые не являются рецидивистами и чьи преступления 

носили, как правило, ситуативный характер. Зачастую таким людям есть куда 

и к кому вернуться, им необходима лишь минимальная помощь государства, 

например добраться до места жительства или получить направление в дом 

престарелых. Предложенная схема неприменима к профессиональным 



52 

преступникам. Представители преступной среды, переступая порог 

пенсионного возраста, продолжают придерживаться традиций и обычаев, в 

которых они состоялись как личности.  

Механизм совладения с ситуацией освобождения из исправительного 

учреждения, являясь неотработанным, в малой степени востребован 

случайными преступниками третьего возраста и совершенно не востребован 

профессиональными. Причина этого кроется в самой системе наказания в 

виде лишения свободы, т. к. изоляция от общества не может положительно 

повлиять на будущую жизнь изолируемого, а наоборот, отдаляет индивида от 

социума. Поскольку человек задолго до совершения преступления уже 

дистанцирован от жизни нормального общества, а после акта 

правонарушения данное состояние закрепляется, последующее лишение 

свободы в том виде, в котором оно практикуется сегодня в России, лишь 

увеличивает дистанцию между индивидом и обществом.  

Необходима обязательная категоризация представителей третьего 

возраста, совершивших противоправные действия, исходя из которой должна 

определяться мера воздействия на преступника. Так, если речь идет о 

профессиональном преступнике, и его действия квалифицируются как 

рецидивные, то применение тюремного заключения в качестве меры 

воздействия оправдано, хотя и недейственно. В этом случае его 

положительная посттюремная адаптация и ресоциализация, как правило, 

невозможны по причине давности утраты или отсутствия опыта 

жизнедеятельности в условиях нормального общества. Такие преступники 

остро нуждаются в постоянной заботе государства (вплоть до ухода из 

жизни) в рамках исправительного учреждения, а затем и 

постпенитенциарной организации. Если же преступление было совершено в 

предпенсионном или пенсионном возрасте впервые, то меры воздействия 

должны носить главным образом реабилитирующий характер. В данном 

случае необходимо заменить карательные способы реагирования на 

преступление на более гуманные и оценивать акты противоправного 

характера как отклонения, вызванные сложившимися социальными 
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обстоятельствами и требующие реабилитационного реагирования, а не 

тюремного заключения, в результате чего предполагается предотвращение 

состояния изоляции и дезадаптации после отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

Организация воспитательной работы с осужденными престарелого 

возраста, инвалидами начинается с выявления и учета лиц данной категории. 

Необходимо установить состояние их здоровья, наличие трудового стажа и 

права на получение пенсии после освобождения, родственных связей, 

специальности, определить мотивацию и цели в жизни. В работе с 

осужденными инвалидами следует опираться на присущие им 

положительные качества (опыт, знания, эрудицию и т.п.), нейтрализовать 

особенности заболеваний.  

Значительное место в работе с рассматриваемой категорией 

осужденных занимает санитарно-гигиеническое воспитание, направленное на 

сохранение и укрепление здоровья. Оно предполагает проведение 

оздоровительно-профилактических мероприятий, включающих наряду с 

мерами чисто медицинского характера социальнопсихологические и 

социально-педагогические меры. Санитарно-просветительная работа должна 

проводиться с использованием различных форм и методов (лекции, беседы, 

консультации, радиовещание, санитарные бюллетени, стенные газеты, 

памятки, плакаты, лозунги, диапозитивы, диафильмы, фотовыставки, 

кинофильмы и др.).  

В процессе проведения исследования нами уставлено, что порядок 

проведения социальной адаптации изучаемой нами категории осужденных не 

отличается от рассмотренных выше. Они также зачисляются в Школу, 

посещают все необходимые занятия согласно утвержденному расписанию. 

Исключения могут быть сделаны лишь, по рекомендации медицинского 

работника ИУ.  

Раздел 3 Инструкции говорит о том, что по просьбе осужденных 

являющихся инвалидами I или II группы, а также осужденных мужчин 

старше 60 лет и осужденных женщин старше 55 лет администрация ИУ 
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направляет в орган социальной защиты представление о помещении их в 

дома инвалидов и престарелых. В случаях, когда получен отрицательных 

ответ, происходит взаимодействие с реабилитационным центром по месту 

жительства осужденного. 

За неимением места жительства до осуждения, с согласия престарелого 

администрацией ИУ решается вопрос о направлении в дом престарелых или 

инвалидов на территории того субъекта, где расположена ИК. С этой целью 

не позднее 2х месяцев до освобождения в орган социальной защиты 

представляются необходимые документы, именно: 

- личное заявление осужденного; 

- выписка из медицинской карты по установленной форме; 

- паспорт; 

- характеристика за время пребывания в учреждении. 

При получении положительного ответа, осужденный в сопровождении 

с начальником отряда или инспектора группы социальной защиты прибывает 

в государственное учреждение. При необходимости может сопровождать 

медицинский работ ИУ. 

В процессе исследования данного вопроса, нами установлено, что 

необходима обязательная категоризация представителей третьего возраста, 

совершивших противоправные действия, исходя из которой должна 

определяться мера воздействия на преступника. Так, если речь идет о 

профессиональном преступнике, и его действия квалифицируются как 

рецидивные, то помещение в исправительное учреждение в качестве меры 

воздействия оправдано. В этом случае положительный эффект от 

проведенной любого рода социальной адаптации как правило, невозможен по 

причине давности утраты или отсутствия опыта жизнедеятельности в 

условиях нормального общества. Указанный спецконтингент остро 

нуждается в постоянной опеке и контроле в рамках исправительного 

учреждения, а затем и постпенитенциарной организации.  

Если же преступление было совершено в предпенсионном или 

пенсионном возрасте впервые, то меры воздействия должны носить главным 
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образом реабилитирующий характер. В данном случае необходимо заменить 

карательные способы реагирования на преступление на более гуманные. 

Подготовка к возращению пожилого осужденного к жизни в обществе 

должна происходить постепенно. Начиная со дня поступления в 

исправительное учреждение и до освобождения из ИК. Постепенность 

подготовке должна осуществляться через прохождения ряда промежуточных 

этапов. Сотрудникам группы социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных необходимо выработать ряд стратегий, а именно трудовую, 

нацеленную на обеспечение трудоспособной части спецконтингента 

пожилого возраста. Социальную стратегию, делающую упор на адаптации 

пожилых людей с криминальным прошлым и ослабленным здоровьем к 

социокультурным нормам и общечеловеческим ценностям и необходимости 

их социального участия в рамках специализированных домов. 

 

 

 



56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При исследовании данной работы были рассмотрены задачи, 

необходимые для достижения цели выпускной квалификационной работы, на 

основании которых можно сделать вывод: 

1. Понятие и содержание социальной адаптации осужденных к 

лишению свободы, конкретизирована учеными только в практическом плане. 

В ходе исследования и при анализе научной литературы нами предлагается 

под указанным термином понимать: частный вид общей социальной 

адаптации личности с присущими только ей характерными особенностями. 

Главными элементами осуществления социальной адаптации осужденных в 

местах лишения свободы являются не только основные средства 

исправления, но и сохранение либо восстановлении социально полезных 

связей, а также приобретение навыков, способствующих в перспективе их 

законопослушному поведению в обществе. На наш взгляд, социальная 

адаптация осужденных к лишению свободы должна выступать, в качестве 

цели уголовно-исполнительного законодательства. Нами предлагается 

дополнить ч. 1 ст. 1 УИК РФ, а именно целями уголовно-исполнительного 

законодательства должны являться: 

1) исправление осужденных; 

2) предупреждение совершения новых преступлений, как 

осужденными, так и иными лицами; 

3) социальная адаптация осужденных к лишению свободы и лиц, 

отбывших наказание.  

Также предлагается, расширить статью 1 УИК РФ частями 3, 4, 5 в 

каждой из которых будет раскрываться содержание целей уголовно-

исполнительного законодательства, а именно, что законодатель 

подразумевает под целью исправления осужденных, предупреждения 

совершения новых преступлений осужденными и иными лицами, а также 

социальной адаптацией осужденных, то есть разработанного нами 

определения. 
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На сегодняшний день, только УИК РФ и утвержденная приказом 

Минюста РФ Инструкция об оказании содействия в трудовом и бытовом 

устройстве в своем содержание регулирует процесс социальной адаптации 

лиц, осужденных к лишению свободы. На федеральном уровне данный 

вопрос подробно не урегулирован, при осуществлении практической 

деятельности приходится опираться на разработанные методические 

рекомендации. 

К процессу подготовке к освобождению вне зависимости от вида 

учреждения подходят очень серьезно. Администрацией ИУ необходимо 

соблюдения ряда мероприятий, а именно: 

1) ежегодное создание приказа «Об организации школы по подготовке 

осужденных к освобождению». Документ закрепляет сотрудников 

отвечающих за проведение мероприятий, кураторов групп, перечень 

мероприятий проводимых в течение шести месяцев с осужденными; 

2) написание заявления осужденными и зачисление в Школу; 

3) проведение сотрудниками группы социальной защиты и учета 

трудового стажа, с осужденными запланированных мероприятий, в 

соответствии с планом утверждённым приказом. 

2. При изучении исторического аспекта, можно сделать вывод, что 

направления по подготовке к освобождению лица и его последующей 

адаптации вне исправительного учреждения в нашем государстве можно 

проследить на некоторых этапах. 

В период, когда кара - это цель наказания, речь о подготовке 

спецконтингента к освобождению из мест заключения вообще не шла. 

Государство на тот момент не было готово к решению подобного рода 

проблем. Только на момент существования советского исправительно-

трудового законодательства поднимался вопрос об оказании помощи 

заключенному до и после убытия из исправительного учреждения.  

Благодаря функционированию «Всероссийских и губернских 

комитетов помощи содержащимся в местах заключения и освобождаемым из 

них», мог решаться вопрос о трудоустройстве заключенного, предоставление 
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орудий труда и временного жилья. Стоит отметить, что подобные Комитеты, 

являлись одним из прообразов существующего на сегодняшний день в 

зарубежных странах института пробации. Проводя аналогию между 

функциями, возлагавшими на себя Комитетами помощи и функциями 

зарубежной службы пробации, можно найти ряд сходств. К сожалению, из-за 

экономической нестабильности Российского государства в практической 

деятельности работа Комитетов помощи не оправдала себя. Однако, на 

сегодняшний день подобного рода вопрос актуален.  

3. В законодательстве стран ближнего зарубежья: Армении, 

Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Украины можно найти ряд схожих норм в реализации норм по социальной 

адаптации осужденных, к лишению свободы. Особое внимание подобного 

рода проблеме уделяется в законе Украины от 17 марта 2011 года № 3160-VI 

«О социальной адаптации лиц, отбывающих или отбывших наказание в виде 

ограничения свободы или лишения свободы на определённый срок». 

Нормативный акт раскрывает понятия: «освобожденные лица», «социальная 

адаптация», «социальный патронаж», «субъекты социального патронажа». 

Определяет и закрепляет специфику работы с осужденными лицами, на 

федеральном уровне. Нами предлагается заимствовать данный 

положительный опыт, и в Российской Федерации помимо методических 

рекомендаций, разработать единый федеральный закон регулирующий 

вопросы социальной адаптации осужденных до и после освобождения. 

Особая роль в зарубежном законодательстве уделяется «службе 

пробации». Именно при взаимодействии администрации исправительного 

учреждения и данной службы осуществляется определенная работа со 

спецконтингентом до и после освобождения из пенитенциарного 

учреждения. Вопрос о заимствовании зарубежного опыта 

постпенитенценциарной адаптации осужденных затрагивается довольно 

часто в научных кругах. На наш взгляд считается целесообразным создания 

своего рода Федеральной службы пробации, подведомственной 

Министерству юстиций РФ. Одной из функций которой будут являться 
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проведение: социально-реабилитационных мероприятий со 

спецконтингентом, разработка программ корректировки социального 

поведения лиц, освободившихся из мест лишения свободы. На указанную 

службу также будут возлагаться обязанности по работе с контингентом 

осужденных к наказаниям не связанным с изоляцией от общества.  

4. Проблема социальной адаптации несовершеннолетних осужденных, 

освобождаемых из ВК, на протяжении последних десятилетий является 

одной из социально значимых, что характеризуется достаточно высоким 

уровнем совершения повторных преступлений среди лиц, не достигших 

совершеннолетия, после освобождения. Поэтому успех социальной 

адаптации несовершеннолетнего осужденного зависит от соотношения 

системы личностных установок освобожденного и требований, 

предъявляемых средой. Социальная адаптация может быть обеспечена при 

наличии положительной социальной направленности микросреды и личности 

судимого, совместимости социальных ожиданий среды и нравственных 

позиций, ценностных ориентаций личности.  

В проведенном нами исследовании, сформулировано определение 

социальной адаптации несовершеннолетних осужденных, под которым 

понимается самостоятельный частный вид общей социальной адаптации 

осужденных с присущими только ей характерными особенностями, 

представляющий собой их привыкание к условиям полусвободы, в 

содержание которой, входят не только основные средства исправления, 

психологическая и социальная работа, но и сохранение, восстановление либо 

приобретение социально полезных связей, а также освоение подростками 

навыков, способствующих в перспективе их законопослушному поведению в 

обществе 

Одно из главенствующих позиций в содержание социальной адаптации 

несовершеннолетних осужденных в ВК занимают два блока: первый – 

сохранение, приобретение либо восстановление социально полезных связей; 

второй – основные средства исправления, а также социальная и 

психологическая работа с воспитанниками. 
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5. Нахождение в социальной изоляции оказывает негативное влияние 

на осужденных женского пола. Потеря социально-полезных связей, 

отрицательно сказывается на процессе отбытия наказания осужденными 

женщинами, а также не способствует формированию у женщин 

законопослушного поведения и подготовке к социальной адаптации перед 

освобождением из мест лишения свободы.  

Для достижения положительных результатов в процессе нахождения в 

Школе по подготовке к освобождению, необходимо оказывать всевозможное 

содействие в восстановлении, укреплении и развитии социально полезных 

контактов с родственниками. Чрезвычайно важно привлечение осужденных 

женщин к различным видам трудовой деятельности, в том числе 

непрофессиональной, с расширением площадей для работы. Включение их в 

различные формы социально полезной (социально-культурной, спортивно-

оздоровительной) и общественно значимой деятельности. 

Нами предлагается создание реабилитационных центров на базе всех 

женских колоний общего режима с отличным распорядком дня и иными 

условиями порядка отбывания наказания. Целью реабилитационного центра 

будет являться - обеспечение эффективной адаптации осужденных женщин  

к условиям жизни в современном обществе на основе применения 

индивидуальных и групповых форм воздействия, формирование 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития. Подобного рода факт, во-первых, 

позволит стимулировать правопослушное поведение в период отбытия 

наказания, во-вторых, пребывание в Центре благоприятнее влияет на 

подготовку к освобождению.  

6. Необходима обязательная категоризация представителей третьего 

возраста, совершивших противоправные действия, исходя из которой должна 

определяться мера воздействия на преступника. Так, если речь идет о 

профессиональном преступнике, и его действия квалифицируются как 

рецидивные, то помещение в исправительное учреждение в качестве меры 

воздействия оправдано. В этом случае положительный эффект от 
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проведенной любого рода социальной адаптации как правило, невозможен по 

причине давности утраты или отсутствия опыта жизнедеятельности в 

условиях нормального общества. Указанныйспецконтингент остро нуждается 

в постоянной опеке и контроле в рамках исправительного учреждения, а 

затем и постпенитенциарной организации.  

Если же преступление было совершено в предпенсионном или 

пенсионном возрасте впервые, то меры воздействия должны носить главным 

образом реабилитирующий характер. В данном случае необходимо заменить 

карательные способы реагирования на преступление на более 

гуманные.Подготовка к возращению пожилого осужденного к жизни в 

обществе должна происходить постепенно. Начиная со дня поступления в 

исправительное учреждение и до освобождения из ИК. Постепенность 

подготовке должна осуществляться через прохождения ряда промежуточных 

этапов. Сотрудникам группы социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных необходимо выработать ряд стратегий, а именно трудовую, 

нацеленную на обеспечение трудоспособной части спецконтингента 

пожилого возраста. Социальную стратегию, делающую упор на адаптации 

пожилых людей с криминальным прошлым и ослабленным здоровьем к 

социокультурным нормам и общечеловеческим ценностям и необходимости 

их социального участия в рамках специализированных домов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица № 1. Количество воспитательных колоний для несовершеннолетних 

осужденных женского и мужского пола. 

 

Временной 

период (год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ВК для 

юношей  
59 43 43 43 39 30 22 21 21 21 

ВК для 

девушек 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

ВСЕГО ВК 
62 46 46 45 41 32 24 23 23 23 

 

Таблица № 2.Количество осужденных содержащихся в воспитательных 

колониях.  
 

Временной 

период (год) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 

юношей 

3768 2596 2180 1864 1681 1590 1536 1282 1205 1060 

Численность 

девушек 

285 196 113 110 95 93 119 113 105 95 

 

Таблица № 3. Количество осужденных женщин содержащихся в 

исправительных колониях.  

 

Временной 

период (год) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Число 

осужденных 

женщин 

47 054 44 933 43 564 41 552 39 461 38 011 35 600 34 015 
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Таблица № 4. Количество осужденных содержащихся в воспитательных 

колониях.  
 

 


