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Трудоустройство является ключевым звеном в процессе социальной 

адаптации освободившихся из мест лишения свободы. Трудовая занятость 

является основным условием возвращения к нормальной жизни бывших за-

ключенных. 

Цель исследования – выявить особенности и механизм трудовой адап-

тации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и определить 

направления для решения проблем трудовой адаптации. 

В связи с поставленной целью задачами исследования становятся: 

1) рассмотреть понятие и сущность трудовой адаптации лиц, отбывших нака-

зание в местах лишения свободы; 

2) дать характеристику правовому статусу лиц, отбывших наказание в местах 

лишения свободы; 

3) изучить нормативное обеспечение трудовой адаптации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы; 

4) исследовать стадии и механизм постпенитенциарной трудовой адаптации; 

5) рассмотреть кризис наказания как фактор реадаптации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы; 

6) определить пути практического решения проблем трудовой адаптации 

лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения 3 глав и 5 параграфов, заключения и библиографического списка, 

общий объем работы 63 страницы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Статистика говорит о том, что граждане, 

освобождающиеся из заключения, сталкиваются с большим количеством соци-

альных и психологических проблем, отсутствие возможности решения которых, 

приводит к совершению ими повторных преступлений.  

Данная ситуация складывается по ряду причин, к которым можно отнести 

отсутствие жилья и трудности с регистрацией по месту жительства, утрату доку-

ментов, сложности трудоустройства и т.п. Кроме того, каждому из них после 

освобождения необходимо восстанавливать стереотип поведения, имевшийся до 

осуждения.  

Трудоустройство является ключевым звеном в процессе социальной адап-

тации освободившихся из мест лишения свободы. Трудовая занятость является 

основным условием возвращения к нормальной жизни бывших заключенных.  

Согласно Конституции Российской Федерации, у каждого гражданина есть 

право на труд в условиях, которые отвечают требованиям безопасности и гигие-

ны, на получение за труд вознаграждения исключая дискриминацию при этом не 

ниже установленного федеральным законодательством минимального размера 

оплаты труда, на защиту от безработицы. При этом у бывших заключенных веро-

ятность остаться безработными или получать меньшее вознаграждение в сравне-

нии с другими более высока.  

Соответственно, задача государства состоит в том, чтобы обеспечить не 

только условия труда для лиц, освободившихся из мест лишения свободы (МЛС), 

но и приложить все усилия для эффективной адаптации этих лиц к трудовой дея-

тельности. 

Таким образом, объектом работы являются общественные отношения, 

возникающие в сфере социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание 

в виде лишения свободы. 
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Предметом исследования является трудовая адаптация лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Цель исследования – выявить особенности и механизм трудовой адапта-

ции лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, и определить направле-

ния для решения проблем трудовой адаптации. 

В связи с поставленной целью задачами исследования становятся: 

1) рассмотреть понятие и сущность трудовой адаптации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы; 

2) дать характеристику правовому статусу лиц, отбывших наказание в ме-

стах лишения свободы; 

3) изучить нормативное обеспечение трудовой адаптации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы; 

4) исследовать стадии и механизм постпенитенциарной трудовой адапта-

ции; 

5) рассмотреть кризис наказания как фактор реадаптации лиц, отбывших 

наказание в местах лишения свободы; 

6) определить пути практического решения проблем трудовой адаптации 

лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы.  

Источники и методология исследования: Источниками исследования 

послужили: статистические данные УМВД и ФСИН по г. Нижневартовску, а так-

же научная и учебная литература, периодические издания на тему социальной 

адаптации бывших осужденных. 

Методология заключается в применении таких методов научного позна-

ния, как анализ, наблюдение, исследование структурно-системным методом, си-

стематизация, сравнительно-правовой метод. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты можно использовать в ходе подготовки курса уголовного и уголовно–

исполнительного права, теории государства и права, а также для дальнейших ис-

следований в данной области.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

                    ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ  

                    В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

1.1 Понятие и сущность трудовой адаптации лиц, отбывших наказание  

                   в местах лишения свободы 

 

Статистика говорит о том, что граждане, освобождающиеся из заключе-

ния, сталкиваются с большим количеством социальных и психологических про-

блем, отсутствие возможности решения которых, приводит к совершению ими 

повторных преступлений.  

Причинами сложившейся ситуации в первую очередь являются отсутствие 

жилья и трудности регистрации по месту жительства, сложности с трудоустрой-

ством, утрата документов, удостоверяющих личность и др. Несмотря на то, что в 

современном обществе существуют механизмы, позволяющие решить ряд ука-

занных проблем, бывшие осужденные не могут справиться с ними самостоятель-

но, поскольку отвыкают решать повседневные вопросы и часто просто не имеют 

необходимой информации по причине длительного отсутствия на свободе.   

Именно поэтому важно, чтобы лица, у которых заканчивается срок наказа-

ния, были готовы к освобождению. На законодательном уровне данный вид под-

готовки, которая осуществляется еще во время пребывания осужденного в испра-

вительной колонии, регулируется ст. 180 Уголовно−исполнительного кодекса 

Российской Федерации
1
 (далее − УИК РФ), а также Инструкцией

2
 об оказании со-

действия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужден-

ным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Текст] // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198.  
2
 Приказ Минюста РФ от 13.01.2006 № 2 (ред. от 08.09.2006) «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» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2006 № 7426) [Текст] // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – № 7. – 

13.02.2006. 
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уголовно-исполнительной системы. Таким образом, подготовительная работа, как 

можно увидеть, особо отмечается законодателем в указанных нормативных доку-

ментах.  

Итак, мероприятия, которые проводятся в рамках подготовки осужденно-

го, включают, среди всего прочего, взаимодействие исправительного учреждения 

с органами власти. Так, за полгода до освобождения в органы местного само-

управления и центр занятости по населенному пункту, который выбран осужден-

ным в качестве места следования, направляются уведомления с информацией о 

том, имеется ли у гражданина жилье, специальность (профессия) и иные, имею-

щие значение для социализации бывшего осужденного, сведения.  

В отношении самих осужденных в исправительном учреждении проводят-

ся следующие мероприятия:  

– беседа с осужденным, выявление его дальнейших планов относительно 

работы, учебы, проживания, а также уточняют информацию о родственниках, 

близких людях, о предыдущем месте работы (если осужденный до лишения сво-

боды работал по трудовому договору или гражданско–правовому договору), с це-

лью выявления его готовности, как психологической, так и материально–бытовой, 

к освобождению и дальнейшему проживанию в выбранном населенном пункте; 

– согласно статье 173 УИК РФ, осужденному выдаются его личные доку-

менты, которые хранятся в личном деле, при освобождении, при этом, если у 

осужденного отсутствуют такие важные документы, как, например, паспорт, то 

администрация ИУ принимает необходимые меры для его оформления. Это осу-

ществляется в период, когда обнаружено отсутствие такого документа (например, 

при оформлении осужденного на отбывание наказания в конкретное ИУ). Расхо-

ды удерживаются с личного счета осужденного, а при их отсутствии оформление 

документов происходит за счет государства; 

– осужденные могут подавать, а администрация ИУ обязано рассматривать 

заявления относительно оказания содействия в бытовом и, что немаловажно, в 

трудовом устройстве после освобождения. 
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Надо сказать, что у осужденных, как и у органов местного самоуправле-

ния, нет обязанности взаимодействовать друг с другом после завершения срока 

наказания гражданина, именно поэтому не представляется возможным выделить 

процент обратившихся бывших осужденных и тем более процент трудоустроен-

ных граждан, освободившихся из мест лишения свободы
1
. 

Таким образом, трудовая адаптация осужденных, освобождающихся из 

мест лишения свободы, начинается задолго до наступления реальных условий. В 

этом смысле важно подготовить осужденного к труду для его более эффективной 

адаптации после освобождения еще при нахождении его в исправительном учре-

ждении. 

Труд осужденного в условиях ИУ определяется законодателем как обязан-

ность, поскольку осужденному, в большинстве случаев, приходится также, кроме 

всего прочего, выплачивать материальный ущерб потерпевшим, а также обеспе-

чивать свое пребывание в ИУ, как в виде обязательного процента от дохода, так и 

в виде приобретения каких–либо дополнительных предметов и продуктов пита-

ния.  

Надо сказать, что трудовая деятельность организуется специальным под-

разделением – Управлением организации производственной деятельности и тру-

довой адаптации осужденных ФСИН России (далее - Управление). При этом 

Управление осуществляет не только функции в области труда осужденных, но и в 

сфере их профессионального образования, а также занимается деятельностью по 

формированию условий для материальной и моральной мотивации осужденных к 

труду, имеет функции в области контрольной, разрешительной и надзорной рабо-

ты по промышленной безопасности на объектах. 

Несмотря на то, что труд осужденных достаточно подробно регламентиро-

ван, среди ученых нет единого мнения относительно обязанности осужденных 

трудится в условиях лишения свободы и отбывания наказания в ИУ. Тем не ме-

                                                           
1
 Сенаторова, М.А. Проблемы трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы [Текст] / М.А. Сенаторова // Приоритетные 

научные направления: от теории к практике. – 2015. − № 16. – С. 45−51. 
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нее, отсутствие трудовой деятельности не только не будет способствовать воз-

можности компенсации ущерба, но и исправлению осужденного, а также его под-

готовки к освобождению и возможности (и мотивации) трудиться после отбыва-

ния наказания. Последствия отсутствия трудовой деятельности могут также спро-

воцировать совершение повторных преступлений, и нередко из этой же катего-

рии, что и предыдущее, по той причине, что человек после отбывания срока нака-

зания не смог адаптироваться, не приспособился к трудовой деятельности, не 

смог социализироваться. Таким образом, труд – это та необходимая в условиях 

исправления осужденного деятельность, которая также может стать фактором по-

лучения дополнительных привилегий – право на телефонный звонок, на дополни-

тельное свидание, передачу и т.д. 

Между тем, существует проблема обеспечения осужденных трудовой дея-

тельностью, что основывается на ряде нерешенных вопросов в этой области. Так, 

довольно часто осужденные не имеют профессии, либо не имеют навыков, необ-

ходимых для осуществления трудовой деятельности в условиях ИУ, поэтому в 

рамках реформирования производственного сектора УИС следует обращать вни-

мание не только на своевременное обучение осужденных профессиональным 

навыкам, но и на востребованность конкретной профессии современным требова-

ниям работодателей. Это исходит из того, что полученная в ИУ профессия послу-

жит большинству осужденных единственной возможностью устроится на работу 

после освобождения.  

В литературе высказывается также мнению касательно возможности 

предоставления возможности осужденным заниматься предпринимательской дея-

тельностью: творческие работы, оказание каких–либо услуг государству и т.д.
1
 

Реализация данного вида трудовой деятельности встречает на сегодняшний день 

препятствия в виде низкого уровня образованности и информированности осуж-

денных, отсутствия сведений о порядке и условиях организации предпринима-

                                                           
1
 Антонян, Е.А. Состояние и перспективы развития производственной базы уголовно-

исполнительной системы [Текст] / Е.А. Антонян // Актуальные проблемы российского права. − 

2016. − № 10. − С. 177 - 180. 
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тельства осужденных со стороны администрации ИУ, нежелание нести ответ-

ственность и заниматься формированием данного направления в ИУ и т.д. 

Очередная проблема обеспечения занятости осужденных заключается в 

низком уровне участия органов местного самоуправления в трудовой деятельно-

сти осужденных, в том числе это выражается и в отставании производственных 

возможностей ИУ от современного технологического прогресса. В этом отноше-

нии, безусловно, важно разработать региональную программу по взаимодействию 

органов местного самоуправления и ИУ (о чем и говорилось ранее) в отношении 

направлений трудовой деятельности осужденных, а также модернизации, в том 

числе и кадровой (качественное обучение осужденных) производств ИУ. 

Одним из специфических вопросов организации труда осужденных явля-

ется частота получения травм осужденными на производстве. Обращая внимание 

на спецконтингент ИУ, следует сказать о том, что травмы могут иметь место не 

только вследствие игнорирования правил охраны труда, но и целенаправленно, 

для того, чтобы при получении увечья какое–то время находится в медицинском 

блоке ИУ (то есть, не работать), либо по причине забастовки осужденных, что в 

ИУ не редкость.  

В ряде ИУ отсутствует возможность трудиться для осужденных с ограни-

ченными возможностями, на что следует обратить пристальное внимание, по-

скольку такие лица, отбывающих наказание в условиях ИУ, также нуждаются в 

исправлении и, как правило, должны возмещать потерпевшим материальный 

ущерб гражданскому иску.  

Таким образом, решение проблемы трудовой занятости в рамках ИУ поз-

волит заключенным без проблем адаптироваться к труду после освобождения. То 

есть труд на свободе может стать продолжением труда (или возможностью при-

менения навыков), которым осужденный занимался в колонии или тюрьме. 

Однако, социологические исследования, проводимые учеными, показыва-

ют, что большинство заключенных после отбывания своего срока в тюрьме выхо-

дят на свободу неадаптированными, и каждый третий зависим от алкоголя или 
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наркотиков. Большинство бывших заключенных, которые попадают на улицу, как 

правило, имеют право на жилье, могут работать, но не находят поддержку в об-

ществе. Все это создает проблему социальной, в том числе и трудовой, адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы (ОМЛС). 

Таким образом, адаптация бывших осужденных к социально–трудовой 

среде после освобождения имеет характерные черты, которые связаны с тем, что 

осужденному приходится преодолевать ряд сложностей, которые связаны не 

только с внутренними, субъективными, способами восприятия изменившейся ре-

альности, но и, в частности, внешними причинами, которые от лица ОМЛС не за-

висят. 

Многие авторы рассматривают адаптацию к труду, в качестве общего слу-

чая, как часть социальной адаптации, понимая под ней вид взаимодействия со 

средой, возникающий как следствие вхождения субъекта в новую для него соци-

альную структуру ,становясь ее частью (А.Н. Антипова)
1
. С точки зрения уголов-

но–исполнительной системы, социальная адаптация подразумевает под собой вид 

взаимодействия со средой, которую представляет ИУ, в качестве объекта здесь 

понимается осужденный или либо ОМЛС, при этом среда обусловлена режимом 

содержания в ИУ, преломленная через духовные и материальные ценности осуж-

денного или лица ОМЛС. Проще говоря, осужденный адаптируется к тем прави-

лам и регламентам, которые существуют в ИУ, в том числе трудовому режиму, 

воспринимая их с точки зрения тех ценностей, которые у него сформировались до 

попадания в эту среду.  

А.Р. Абуталипов также понимает трудовую адаптацию в качестве части 

социальной адаптации, имея в виду под такой процесс перестройки не только по-

ведения человека, но и в целом функционирования организма. Кроме того, автор 

                                                           
1
 Антипова, А.Н. Этапы социальной работы с лицами, вышедшими из мест лишения свободы 

[Текст] / А.Н. Антипова // Надежды. Сборник научных статей студентов: Министерство образо-

вания и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Факультет социальных наук. Нижний Новгород. – 2017. – 

С. 5−10. 
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указывает и на то, что в этом взаимодействии перестраивается и сама производ-

ственная среда, изменяясь под потребности работника
1
.  

С точки зрения И.Е. Огневой, трудовая адаптация представляет собой про-

цесс социализации человека в трех плоскостях – экономической, социальной и 

психофизиологической
2
. Подобного мнения придерживается П.Н. Гусаров, вклю-

чая также трудовую адаптацию в качестве одного их элементов в социальную 

адаптацию, интерпретируя трудовую адаптацию как процесс и результат выбора 

человеком приемлемых для него форм и видов труда, как инструментов приспо-

собления к новой социальной среде
3
.  

Таким образом, анализируя подходы исследователей к определению поня-

тия трудовой адаптации, необходимо заметить, что трудовая адаптация однознач-

но понимается как процесс и как результат. В качестве процесса трудовая адапта-

ция может быть выражена в выборе средств и стратегий человеком при попадании 

в новую общность или, другими словами, в новую для него социально–трудовую 

среду. В результате успешной адаптации у работника появляются новые профес-

сиональные навыки, трудовые привычки, меняется полюс мотивации и т.д. 

Что касается трудовой адаптации осужденных, а также лиц ОМЛС, то 

напрямую определений в литературе не встречается, однако, например, 

И.Е. Огнева, отмечает, что исследуя трудовую адаптацию, следует понимать, что 

специфика адаптации может отличаться в зависимости от категорий работников, 

предприятий и т.д. То есть здесь имеется в виду, что трудовая адаптация осуж-

денных и лиц ОМЛС обусловлена особенностями их правового статуса.  

                                                           
1
 Абуталипов, А.Р. Ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы в междисципли-

нарном поле социально-гуманитарного знания [Текст] / А.Р. Абуталипов // Гуманитарные, со-

циально-экономические и общественные науки. – 2016. − № 6−7. – С. 15−20. 
2
 Огнева, И.Е. Толерантность к лицам, освобожденным из мест лишения свободы как индикатор 

консенсусной культуры в условиях современных вызовов [Текст] / И.Е. Огнева // Политический 

консенсус в ХХI веке: противодействие идеологии терроризма и обеспечение безопасности: 

сборник научных трудов. Иркутский государственный университет, Институт социальных наук, 

Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций; Общественная палата Ир-

кутской области, Комиссия по науке и образованию . Иркутск. – 2017. −С. 230−234. 
3
 Гусаров, П.Н. Ресоциализация и адаптация осужденных: проблемы и перспективы пенитенци-

арной системы в России [Текст] / П.Н. Гусаров // Молодой ученый. – 2018. – 22 (208). – С. 

270−273. 
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Таким образом, подводя предварительные итоги, мы приходим необходи-

мости сформулировать определение трудовой адаптации осужденных и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Так, под трудовой адаптацией указан-

ных лиц стоит понимать элемент социальной адаптации, которая осуществляется 

в четырех аспектах: экономическом, социальном, психическом и физическом при-

способлении к новым социально–трудовым условиям, включающих взаимодей-

ствие с внешней средой.  

 

1.2 Правовой статус лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения 

                   свободы 

 

На правовое положение отбывших уголовное наказание лиц влияют фак-

тические и юридические ограничения, которые вытекают из факта судимости. 

Распространение юридических ограничений может быть на период судимости и 

после того, как на закончилась.  Основным значением судимости является преду-

преждение совершения преступлений на период времени, определяемый основы-

ваясь на вид и срок назначенного наказания ( 3 часть 86 статьи Уголовного кодек-

са РФ
1
), что в свою очередь в случае рецидива преступлений приводит к назначе-

нию более строго наказания. 

Особое внимание необходимо обратить на цель уголовно-исполнительного 

законодательства, которая состоит в исправлении осужденных и в предупрежде-

нии совершения новых преступлений.   

Как предполагается при достижении цели исправления лицо освобождает-

ся от уголовного наказания. 

Если в отношении лиц, которые освобождены по окончании срока наказа-

ния, можно предполагать недостижение ими цели исправления, то в отношении 

освобожденных условно-досрочно оно представляется сомнительным. В соответ-

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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ствии с 79 статьей УК РФ лицо «подлежит условно-досрочному освобождению, 

если судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в пол-

ном отбывании назначенного судом наказания». При этом, в случае безупречного 

поведения освобожденные условно-досрочно лица могут погасить судимость до 

истечения срока, установленного законом
1
. 

Исходя из рассмотренного выше можно признать фактом достижение цели 

исправления лицами, которые были освобождены условно-досрочно от отбывания 

наказания, при этом согласно 6 части 86 статьи УК РФ такие лица не должны пре-

терпевать какие-либо связанные с судимостью правовые последствия. 

Сущность судимости на сегодняшний день понимается посредством двух 

подходов: исключительно уголовно-правовая и имеющая социальную категорию 

– общая.  

Внимание некоторых авторов обращается на норму, которая содержится в 

6 части 86 статьи УК РФ, предельно широко сконструирована и охватывает всю 

совокупность связанных с судимостью правовых последствий
2
. В результате по-

рождена двусмысленность и неопределенность, поскольку в ряде правовых актов 

законодатель однозначно сохраняет бессрочно неблагоприятные правовые по-

следствия судимости, например, связывая с ней возможность или невозможность 

занимать некоторые виды должностей. Данные правоограничения касаются от-

раслей гражданского, трудового, административного, конституционного права, 

которые затрудняют реализацию основополагающих прав человека на труд, вы-

бор места работы и создающие дополнительные трудности для нормальной соци-

альной адаптации лица, отбывшего уголовное наказание. В этой связи «представ-

ляется неточным определение судимости как особого правового положения лица, 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) [Текст] / 

А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. − М.: Юрайт, 

2017. − Т. 1. – С 71. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. Барышева, 

Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. − М.: Проспект, 

2017. – С. 213. 
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которое выражается только в возможности наступления для него определенных 

последствий (правоограничений) определенного уголовно-правового характера. 

Одним из наиболее важных факторов, дискриминирующих правовое по-

ложение рассматриваемой категории лиц, является юридическая стигматизация 

(клеймение), выражающаяся в пожизненном наделении лиц, ранее отбывавших 

уголовное наказание, статусом «ранее судимых». Несмотря на то, что данную 

проблему можно рассматривать как с общесоциальной, так и с юридической точ-

ки зрения, предубеждения работодателей, отказывающих в трудоустройстве дан-

ным лицам, не относятся к предмету нашего исследования. 

Дискуссионной также представляется позиция законодателя, связанная с 

возложением судимости исключительно на категорию лиц, реально отбывавших 

уголовное наказание, в то время, как лица, освобожденные от его отбывания, так-

же совершившие преступления, и представляющие значительную опасность для 

общества, согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ судимостью не обладают. Исходя из сказан-

ного выше, следует, что основанием наложения судимости выступает не факт 

привлечения человека к уголовной ответственности, а факт реального отбытия им 

наказания. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности установления 

«испытательного срока» судимости в отношении лиц, подвергавшихся исправи-

тельному воздействию при отбытии наказания, и, наоборот, освобождении от него 

лиц, воспитательному влиянию не подлежавших; вопрос о том, что является ос-

нованием наложения судимости – преступление, или понесенное за него наказа-

ние?
1
 

Кроме ограничений, правовой статус «освобожденного» включает ряд пра-

вомочий и льгот социально-бытового, политического и экономического характе-

ра. В целях подготовки к освобождению, с осужденными проводится воспита-

тельная и разъяснительная работа: объясняются права и обязанности, которыми 

                                                           
1
 Инкижинова, С.А. Стигматизация бывших заключенных как угроза общественной безопасно-

сти [Текст] / С.А. Инкижинова, М.А. Алтаева // Обеспечение национальной безопасности Рос-

сии в современном мире: материалы международной научно-практической конференции. Ми-

нистерство образования и науки РФ; Байкальский государственный университет. – 2016. – С. 

281−289. 
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они будут обладать после освобождения. Освобожденные мужчины в возрасте от 

60 лет, женщины – от 55 лет, инвалиды первой или второй группы, в соответствии 

с ч. 2, 3 ст. 180 УИК РФ, имеют право на направление в дома инвалидов и преста-

релых. Освобожденным оплачивается проезд к месту их проживания с предостав-

лением продуктов питания или их денежного эквивалента, а также необходимой 

по сезону одежды
1
. 

В особую группу лиц, освобожденных из мест лишения свободы, следует 

отнести подозреваемых и обвиняемых, которым срок содержания под стражей, 

согласно ст. 120, 122, 124 УИК РФ засчитывается в срок отбытия наказания. Дан-

ные лица занимают своего рода «промежуточное» положение в силу того, что в 

период заключения осужденными не являлись. В этой связи представляет интерес 

реализация цели уголовно-исполнительного законодательства (ст. 1 УИК РФ), 

выражающейся в исправлении осужденного, в отношении подозреваемых и обви-

няемых, которым срок содержания под стражей учтен в срок отбытого наказания. 

Данная категория лиц обладает равным правовым положением с иными категори-

ями лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, с разницей лишь в том, что 

последние подвергались исправительному воздействию со стороны администра-

ции учреждения, а подозреваемые и обвиняемые – нет. 

Рассматривая правовое положение указанной категории лиц, следует также 

обратить внимание на тот факт, что в период содержания под стражей они, в со-

ответствии со ст. 79 УК РФ, не наделяются правом условно-досрочного освобож-

дения, так как наказания не отбывают. Таким образом, подозреваемые и обвиняе-

мые, содержащиеся под стражей, не нарушающие режим содержания, выполня-

ющие законные требования администрации учреждения, подпадающие под иные 

формальные и материальные основания условно-досрочного освобождения, не 

могут быть освобождены условно-досрочно. Данное обстоятельство представля-

ется интересным еще и потому, что в дальнейшем они вовсе могут быть признаны 
                                                           
1
 Кораблева, И.Н. Социальная адаптация к освобождению осужденных к лишению свободы 

[Текст] / И.Н. Кораблева // Преступление и наказание: история, право, мораль: сборник студен-

ческих научных работ VIII Международной студенческой электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум 2016». – 2016. – С. 119−127. 
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невиновными в совершении преступления, в то время как лица, признанные ви-

новными, отбывающие наказание в виде лишения свободы правом условного до-

срочного освобождения обладают. На наш взгляд, как при обвинительном, так и 

при оправдательном приговоре, вынесенном в дальнейшем, лицо не должно со-

держаться под стражей, так как доказало свое исправление, либо то, что в исправ-

лении и не нуждалось вовсе. Впоследствии такое лицо сохраняет свое право на 

реабилитацию и всевозможные компенсации, предусмотренные законом. 

Следует отметить, что, несмотря на имеющиеся проблемы реализации прав 

граждан, освобожденных от отбывания уголовного наказания, в настоящий мо-

мент в России имеется положительная тенденция на решение ряда юридических и 

практических проблем в этой сфере, направленных на обеспечение достойного 

уровня их существования в российском обществе: в частности, проводится актив-

ная государственная политика недопущения дискриминации при трудовом 

устройстве рассматриваемой категории лиц. В дальнейшем, с ростом правового 

сознания российского общества, по мере понимания необходимости предоставле-

ния «второго шанса» однажды оступившимся лицам, данная проблема найдет 

свое решение в фактически складывающихся общественных отношениях, и нор-

мативных правовых актах, направленных на их регулирование. 

Таким образом, необходимо сформировать консолидированный акт, в ко-

тором будут указаны и раскрыты все особенности правового статуса лиц, которые 

так или иначе столкнулись с правосудием в качестве обвиняемых, подозреваемых, 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. 

 

 

1.3 Нормативное обеспечение вопросов трудовой адаптации лиц, отбыв-

ших 

                  уголовное наказание в виде лишения свободы 
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Нормативно–правовая основа пенитенциарной трудовой адаптации обу-

словлена необходимостью обеспечения безопасности в рамках окончания срока 

наказания осужденных в виде лишения свободы. Это основывается на том, что 

качественный процесс подготовки осужденных к освобождению поможет избе-

жать не только первичных трудностей, но и в целом повторности преступлений, 

совершаемых бывшими осужденными в первые полгода–год после освобождения 

из мест лишения свободы
1
. 

Поэтому, как уже было сказано, успешная адаптация осужденных лиц к 

условиям, в которые они попадают после назначения наказания в виде лишения 

свободы, обусловливает более или менее эффективную адаптацию иных этапов. 

Так, адаптацию можно дифференцировать на три направления, которые взаимо-

связаны между собой: пенитенциарная социализация и ресоциализация, постпе-

нитенциарная социализация.  

Анализируя указанные направления, необходимо отметить, что пенитен-

циарная социализация представляет собой адаптацию к новым условиям жизни в 

ИУ, понимание правил и порядка отбывания наказания, общения с другими осуж-

денными. За данным направлением следует другое, не менее важное в рамках об-

щей адаптации осужденного, – пенитенциарная ресоциализация. Она заключается 

в том, чтобы несмотря на то, что осужденному предстоит несколько лет находит-

ся в ограниченном пространстве, без возможности выйти за пределы ИУ, как пра-

вило, сохранить или восстановить связи с родственниками или близкими, понять 

смысл наказания, подготовить себя, при помощи сотрудников ИУ, к жизни в 

условиях ИУ и после отбывания наказания и т.д. 

Надо сказать, что социализация и последующая ресоциализация регламен-

тированы нормативны–правовыми актами, как на федеральном уровне, так и при 

помощи ведомственных актов. Это прослеживается, например, в порядке предо-

ставления свиданий осужденным – краткосрочных (до 4 часов) и длительных (до 

                                                           
1
 Жеребцов, А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (постатейный) [Текст] / 

А.Н. Жеребцов Ю.В. Помогалова, М.В. Смоляров // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
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трех суток), с близкими и родными ему людьми, порядке отбывания наказания и 

т.д.
1
 

Что же касается постпенитенциарного направления социализации, то здесь 

необходимо отметить наличие противоречий, которые возникают между привыч-

ным поведением бывшего осужденного (результат адаптации к условиям жизни и 

труда в ИУ) и объективными условиями жизни после освобождения из мест ли-

шения свободы. Например, по результатам одного исследования, более 70% 

опрошенных осужденных уверены, что столкнутся на свободе с различными про-

блемами, начиная от поиска работы, и заканчивая отсутствием жилья, однако 85% 

из этих же лиц считают себя кому–то нужными
2
. Это свидетельствует о том, что, 

несмотря на наличие проблем после освобождения, эти осужденные надеются на 

помощь родных и близких людей. Не были названы осужденными в данном ис-

следовании органы государственной власти или местного самоуправления, к по-

мощи которых они готовы прибегнуть при необходимости. 

Все это обусловлено не только отсутствием взаимодействия между указан-

ными органами и ИУ, но и отсутствием четкого законодательного регулирования 

постпенитенциарной адаптации бывших осужденных, зачастую конкурирующими 

между собой нормами относительно компетенций. Так, говоря об изменениях, в 

которых нуждается законодательство относительно адаптации лиц ОМЛС, следу-

ет отметить, что, например, право освобожденных лиц на трудовое и бытовое 

устройство, согласно законодательству РФ, установлено в ст. 182 УИК РФ. По-

этому и унифицированные стандарты в отношении данного вопроса должны 

быть, по нашему мнению, определены на федеральном уровне. При этом издавае-

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

[Текст] / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2016. – С. 231. 
2
 Ромашов, Р.А. Нормативно-правовые аспекты ресоциализации осужденных в современной 

России [Текст] / Р.А. Ромашов, С.А. Арбузова // Ведомости уголовно−исполнительной системы. 

– 2014. − № 6. – С. 37−42. 
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мые ведомственные акты не должны противоречить федеральному законодатель-

ству
1
. 

Кроме того, отдельно необходимо сказать и о терминологии, применяемой 

в рамках изучения вопроса трудовой адаптации лиц ОМЛС. Так, термин «ресоци-

ализация», который чаще всего используется для обозначения социальной, в том 

числе и трудовой, адаптации бывших осужденных, подразумевает под собой не 

только трудовое и бытовое устройство. Здесь в явном виде прослеживаются и 

иные плоскости, такие как психологические и физические аспекты адаптации ука-

занных лиц.  

Анализ законодательства свидетельствует об использовании различных 

терминов, так или иначе характеризующих деятельность общественных и госу-

дарственных институтов и самих лиц, отбывших наказание: «ресоциализация», 

«пробация», «социальная адаптация и социальная реабилитация», «социальная 

адаптация и ресоциализация»
2
. Отсутствие унифицированной нормативной тер-

минологии затрудняет правовое регулирование процесса ресоциализации осуж-

денных, поскольку не позволяет ответить на ряд ключевых вопросов: как соотно-

сятся между собой эти термины и события, ими обозначаемые.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующий момент. Госу-

дарственная программа Российской Федерации «Юстиция», утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 312
3
, в 

рамках подпрограммы «Регулирование государственной политики в сфере испол-

нения уголовных наказаний» закрепляет до 31 декабря 2020 года осуществление 

комплекса мероприятий по созданию условий для подготовки освобождающихся 

лиц к дальнейшей постпенитенциарной адаптации через службу пробации (по-

                                                           
1
 Данилин, Е.М. Применение Европейских пенитенциарных правил в воспитательных колониях 

[Текст] / Е.М. Данилин, Н.В. Давыдов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2016. − № 1. − С. 22 - 25. 
2
 Ефимова, М.И. Ресоциализация и социальная адаптация в уголовно-исполнительной системе 

[Текст] / М.И. Ефимова // Право. Общество. Государство: Сборник научных статей. Санкт-

Петербург. – 2017. – С. 49−51. 
3
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Юстиция» [Текст] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 05.05.2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2158. 



24 
 

скольку появление такой службы предусмотрено Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р)
1
. Однако в перечне мер правового регулирования в сфере 

реализации данной госпрограммы информация о принятии правовых актов о про-

бации ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе не содержится. 

В-третьих, нормативное регулирование имеет определенную проблематику 

и в рамках реализации процесса подготовки осужденных к освобождению. Так, 

достаточно остро стоит проблема взаимодействия сотрудников УИС и ОВД на 

местах в части работы с запросами в отношении лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы. По данным ГУФСИН России по Тюменской области, процент 

запросов, на которые из ОВД не поступило ответа, остается стабильно высоким: в 

2016 году он составил 41 % (2444 из 6008), в 2017 году – 68 % (4583 из 6711), в 

2018 году – 58 % (2471 из 4228)
2
. 

Очевидно, что отсутствие информации, запрос на которую поступил в ор-

ганы внутренних дел, не позволяет сотрудникам групп социальной защиты эф-

фективно организовать дальнейшее взаимодействие с субъектами социальной 

среды по вопросам трудового и бытового устройства освобождаемого лица, по-

скольку необходимо как минимум иметь достоверные сведения о том, куда и к 

кому освобождается осужденный
3
. 

И наконец, немаловажным вопросом является необходимость изменения 

ведомственных нормативных актов в связи с проведением оргштатных мероприя-

тий в структуре УИС. Так, на сегодняшний день в учреждениях исполнения нака-

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года> (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года») [Текст] // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 24.11.2008. – № 47. – Ст. 5489. 
2
 УФСИН России по Тюменской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт УФСИН 

России по Тюменской области. – Режим доступа: http://72.fsin.su/stat/index.php. 
3
 Ларькова, Е.А. Трудоустройство бывших осужденных [Текст] / Е.А. Ларькова, Ж.В. Шерсто-

битова // ХIII державинские чтения в республике Мордовия: Материалы Международной науч-

но-практической конференции: в 2-х частях. – 2017. – С. 222−224. 
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зания в виде лишения свободы, находящихся на территории Тюменской области, 

фактическая численность сотрудников групп социальной защиты составляет 20 

человек. В 12 исправительных учреждениях (57 % от общего числа учреждений) 

штатная и (или) фактическая численность группы представлена одним сотрудни-

ком. В этом случае нагрузка на сотрудника превышает 1000 человек, что суще-

ственно выходит за рамки установленных нормативов
1
 

Поэтому представляется необходимым определить нормативную нагрузку 

сотрудников указанных подразделений, приведя в соответствие с этими нормати-

вами приказы ФСИН России, определяющие штатную численность начальствую-

щего состава и служащих ИУ, ЛПУ, СИЗО УИС. При установлении нормативов 

должно быть принято во внимание, что увеличение объема индивидуальной рабо-

ты с осужденным в общем объеме трудозатрат позволит более успешно подгото-

вить его к освобождению. 

Таким образом, обобщая сказанное, следует выделить ряд постановочных 

проблем нормативно-правового обеспечения процесса ресоциализации и сформу-

лировать предложения по их решению.  

Вполне логично, что в условиях разделения полномочий по решению во-

просов ресоциализации в первую очередь необходимо унифицировать норматив-

ную терминологию, закрепив законодательно толкование дефиниций, характери-

зующих процесс возвращения осужденного к позитивным социальным связям, 

одобряемым обществом социальным функциям и правопослушному поведению. 

Представляется целесообразным в рамках единого адаптационного процесса в 

сфере пенитенциарных отношений выделить три основных направления, а имен-

но:  

− пенитенциарная социализация (адаптация к пенитенциарной среде); 

                                                           
1
 Солдатенкова, О.Е. Взаимодействие общественных организаций и социальных служб как фак-

тор эффективности социальной реабилитации бывших заключенных [Текст] / О.Е. Солдатенко-

ва // Социальные риски и управление ими в современном обществе: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. Ответственный редактор Е.Н. Шовина. – 2015. – С. 

119−125. 
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− пенитенциарная ресоциализация (сохранение и упрочение социальных 

позитивных связей, формирование и укрепление способностей и мотиваций, свя-

занных с подготовкой к жизни после завершения срока наказания);  

− постпенитенциарная социализация (адаптация к свободной жизни и нор-

мальным общественным отношениям). 

На нормативном уровне требуется определить направления деятельности в 

рамках указанного процесса, круг субъектов, ответственных за реализацию этих 

направлений, и круг субъектов, применительно к которым они должны быть реа-

лизованы. Это тем более важно сделать в формате внесения изменений в дей-

ствующее законодательство, поскольку данные, содержащиеся в перечне мер пра-

вового регулирования в сфере реализации Государственной программы Россий-

ской Федерации «Юстиция», не содержат информации о принятии в среднесроч-

ной перспективе нормативных правовых актов о пробации. 

Осуществляя подготовку осужденных к освобождению, сотрудники учре-

ждений ФСИН России взаимодействуют с подразделениями МВД, ФМС и Миню-

ста России. Однако осуществление такого взаимодействия осложняется отсут-

ствием нормативной базы, регулирующей порядок электронного документообо-

рота, обмена информацией, ее хранения и обеспечения информационной безопас-

ности. Существующих соглашений о сотрудничестве недостаточно для решения 

этого вопроса. 

Путь решения указанной проблемы может быть найден посредством вне-

сения изменений в существующие межведомственные соглашения о сотрудниче-

стве. 

Вместе с этим существует необходимость внесения в обязательном поряд-

ке изменений в ведомственные приказы, которыми определяется штатная числен-

ность начальствующего состава и служащих ИУ, ЛПУ, СИЗО УИС. 

Таким образом, следует выделить ряд проблем, которые возникают в сфере 

правового регулирования трудовой адаптации лиц ОМЛС. В первую очередь 

необходимо отметить необходимость совершенствования терминологического 
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аппарата, посредством внесения понятий в нормативный акт, посвященный пра-

вовому статусу лиц: осужденных, отбывших наказание в МЛС, подозреваемых и 

обвиняемых. Кроме того, с организационной точки зрения, следует обеспечить 

наличие сотрудников при исправительных учреждениях, которые занимаются во-

просами трудовой адаптации лиц, отбывших наказание, а также наличие сотруд-

ников, занимающихся этими вопросами, в рамках соответствующих учреждений.  
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2 ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, ОТБЫВШИХ 

                  НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

2.1 Стадии и механизм постпенитенциарной трудовой адаптации 

 

Условно стадии (этапы) ресоциализации можно объединить в две группы: 

пенитенциарная и постпенитенциарная. На пенитенциарной стадии к лицам, от-

бывающим наказание в виде лишения свободы, применяются меры, предусмот-

ренные Уголовно-исполнительным кодексом (ст. ст. 79, 102, 109, 121, 165 УИК 

РФ и др.). Их цель – формирование у осужденных уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого обще-

жития, стимулирование правопослушного поведения.  

Процессу успешной ресоциализации осужденных после их освобождения 

должно способствовать системное воздействие на них. Для этого в местах лише-

ния свободы законодательно определен и установлен порядок исполнения и от-

бывания наказания (режим), организована воспитательная работа с осужденными, 

постоянно ведется работа по приобщению их к общественно полезному труду
1
. 

Осужденным обеспечивается возможность получения общего образования, с ни-

ми проводится профессиональная подготовка, на них оказывается общественное 

воздействие и, наконец, к ним применяются меры поощрения и взыскания
2
. 

Начальной стадией подготовки к жизни на свободе можно считать первый 

день прибытия осужденного в исправительное учреждение. Вторая и завершаю-

щая стадия подготовки к ресоциализации определена соответствующими норма-

тивными документами. 

Постпенитенциарная стадия ресоциализации предполагает более широкий 

комплекс мер, в результате которых освободившееся лицо полностью или частич-

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 259 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении Положе-

ния об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2006 N 7503) [Текст] // Российская газе-

та. – № 42, 02.03.2006. 
2
 Инструкция «Об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании 

помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы». 
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но восстанавливает определенные социальные позиции, которые позволят ему в 

дальнейшем успешно решать различные социальные проблемы. Данную стадию 

следует рассматривать параллельно с механизмом ресоциализации, поскольку 

очень сложно их разъединить
1
. 

Система отношений, складывающихся между лицом, освободившимся из 

мест лишения свободы, и социальным окружением весьма динамична, изменчива 

и отражает сложный социально-психологический процесс, протекающий во вре-

мени и пространстве. 

Некоторые лица, отбывшие наказание, в силу различных причин не могут 

или не хотят адаптироваться к жизни на свободе и вновь совершают преступле-

ния. Но большинство лиц (примерно 70%) никогда не возвращаются в учрежде-

ния исполнения наказания. Значит, они более или менее успешно адаптировались 

к жизни на свободе. В то же время вряд ли можно утверждать, что все эти 70% 

прошли социальную адаптацию по одной схеме или по определенной программе
2
. 

Иными словами, процесс ресоциализации для каждого освобожденного 

протекает по-своему, индивидуально. Но, как и все единичное и индивидуальное, 

этот механизм обладает общими свойствами. Общими следует признать, прежде 

всего, системные свойства механизма ресоциализации. Изложение этого меха-

низма начинается с законодательного определения прав и обязанностей обеих 

сторон, участвующих в процессе ресоциализации, в том числе обязанностей госу-

дарственных органов. Так, последним вменяется в обязанность: 

– в месячный срок по запросу исправительного учреждения определить 

возможность трудового и бытового устройства освобождаемого по избранному 

месту жительства и направить обоснованное заключение; 

                                                           
1
 Абуталипов, А.Р. Ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы в России: соци-

ально-психологические факторы влияния [Текст] / А.Р. Абуталипов // Национальное здоровье. – 

2018. – № 2. – С. 159-168. 
2
 Колесов, В.И. Социальное сопровождение бывших осужденных в условиях постпенитенциар-

ной системы [Текст] / В.И. Колесов, А.Н. Смолонская, С.И. Смолонский // Прикладная юриди-

ческая психология. – 2018. – № 3. – С. 37-40.  
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– обеспечить трудоустройство освобождаемого в организации (причем ли-

цам, утратившим социальные связи, — с предоставлением места в общежитии); 

– организовать наблюдение за образом жизни лиц, утративших социальные 

связи в период отбывания уголовного наказания; 

– проводить с лицами, освобожденными и освобожденными из мест лише-

ния свободы, воспитательную работу. 

Механизм ресоциализации лиц, освобождаемых и освобожденных из ис-

правительных учреждений, был бы неполон при отсутствии контроля со стороны 

компетентных органов. В рассматриваемом нами случае предусмотрен контроль 

со стороны органов государственной власти и органов местного управления, а 

также прокурора муниципального образования. Механизм принимает завершен-

ный вид, поскольку в его конструкции предусмотрена возможность обжалования 

лицами, освобожденными из исправительных учреждений, действий должност-

ных лиц в случае нарушения их прав и законных интересов вплоть до судебного 

обжалования и ответственности руководителей организаций за невыполнение ре-

шений о социальной адаптации освобожденных. 

За годы изоляции от общества у осужденных формируются стойкие сте-

реотипы лиц и органов, виновных в их неудачах. В первую очередь данные сте-

реотипы распространяются на определенные структуры и группы, каковыми, как 

правило, выступают государственные структуры и организации, хотя их предна-

значение — оказать этим лицам помощь в ресоциализации. Представляется, что 

заслуживает внимания мнение Ю. В. Баранова о том, что необходимо свести к 

минимуму контакты освобожденного лица не только с прежней асоциальной сре-

дой, но и со структурами, напоминающими ему структуры пенитенциарного 

учреждения (например, правоохранительные органы). Полагаем, что именно для 

такой категории освободившихся лиц может оказаться весьма полезным функци-
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онирование наряду с соответствующими государственными структурами обще-

ственных и благотворительных организаций
1
. 

Напомним, что в настоящее время законодательная регламентация процес-

са освобождения оставляет желать лучшего. Статья 173 УИК РФ «Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения» определяет лишь некоторые мо-

менты этого вопроса и только в общих чертах. В основе подготовки к освобожде-

нию осужденных из колоний различных видов лежат единые требования, опреде-

ленные уголовно-исполнительным законодательством и Инструкцией «Об оказа-

нии содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учре-

ждениях уголовно-исполнительной системы».  

При рассмотрении реализации Инструкции в отношении лиц, которые от-

бывают наказание в виде лишения свободы в рамках последующей их ресоциали-

зации и трудовой адаптации в региональном разрезе, можно обратиться к стати-

стике. Так, в ФКУ ИК-15 г. Нижневартовска на 01.03.2019 г. содержалось 359 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 9 человек меньше, чем в про-

шлом году за тот же период. Снижение численности «тюремного населения» – это 

дополнительный фактор, который положительно отражается на стабильном 

функционировании таких учреждений при сокращении численности личного со-

става УИС. 

В 2017/18 учебном году обучено рабочей профессии 90 осужденных, в том 

числе в образовательных организациях ФСИН России – 62 осужденных, на произ-

водстве в исправительных учреждениях – 26 осужденных. После окончания обу-

чения трудоустроено 47 осужденных, или 52% обученных (2017 год – 50,6% из 

такого же количества обученных). 

                                                           
1
 Абуталипов, А.Р. Организационно-правовые ресурсы системы ресоциализации освобожден-

ных из мест лишения свободы в современной России [Текст] / А.Р. Абуталипов // Социально-

гуманитарные знания. – 2018. – № 1. – С. 220-228. 
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Рисунок 1 – Количество обученных и трудоустроенных осужденных 

 

Численность осужденных, освобожденных из мест лишения свободы без 

профессии, в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 2 человека и 

составила 3 человека, или 3,5% от общего количества освободившихся (85 чело-

век) (2017 год – 5 человек, или 5,2% от общей численности освободившихся – 96 

человек)
1
. 

При этом необходимо сказать, что в ФКУ ИК-15 действует 1 общеобразо-

вательная школа, 1 профессиональное образовательное учреждение ФСИН Рос-

сии, которыми осуществляется обучение осужденных по 16 профессиям, востре-

бованным на региональном рынке труда. 

Нужно сказать, что за полгода до истечения срока лишения свободы, а при 

освобождении по другим основаниям – в течение 10 рабочих дней, в органы 

местного самоуправления и органы федеральной службы занятости, по избранно-

му осужденным месту жительства высылаются письма с уведомлением о его 

освобождении, наличии у него жилья, трудоспособности и имеющихся специаль-

ностях.  

Обязанность посещения освободившимся службы занятости в целях тру-

доустройства не предусмотрено законодательством. Соответственно не является 

                                                           
1
 Официальный сайт УФСИН России по ХМАО-Югре [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт УФСИН России по ХМАО-Югре. – Режим доступа: 

http://www.86.fsin.su/statistics/statistic.php. 
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возможным выявить процент по трудоустройству освободившихся граждан, из 

числа не обращавшихся в службу для трудоустройства. При этом большее их чис-

ло являются людьми, имеющими низкую степень самоопределения на рынке тру-

да и мотивации к профессиональному обучению и труду
1
. 

Таким образом, трудовая адаптация осужденных, освобождающихся из 

мест лишения свободы, начинается задолго до наступления реальных условий. В 

этом смысле важно подготовить осужденного к труду для его более эффективной 

адаптации после освобождения еще при нахождении его в исправительном учре-

ждении. 

В то же время, принцип дифференциации и индивидуализации ИН подра-

зумевает обязательное применение соответствующих мер, направленных на осу-

ществление подготовительных действий к освобождению лиц, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы, исходя из состояния здоровья данных лиц, и, 

исходя из определенных характеристик.  

Таким образом, применимой в нашем государстве является не вся сово-

купность принципов, которыми руководствуются в западных государствах. Ска-

жем, принцип, согласно которому производится взаимосвязь опекуна и лица, 

освобожденного от отбывания своего наказания, до того времени, пока это требу-

ется
2
. 

Позитивно было воспринято предложение по поводу введения в штат му-

ниципальных органов управления дополнительной штатной единицы по работе с 

бывшими осужденными, с функциями, присущими опекунам. Такие работники 

должны контролировать вместе с тем процесс ресоциализации лиц, освобожден-

ных от отбывания наказания, со стороны соответствующих заинтересованных 

учреждений. 

                                                           
1
 Сенаторова, М.А. Проблемы трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, ис-

полняющих наказание в виде лишения свободы [Текст] / М.А. Сенаторова // Приоритетные 

научные направления: от теории к практике. – 2015. − № 16. – С. 45−51. 
2
 Михайлова, Н.В. Стадии и механизм постпенитенциарной ресоциализации лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы [Текст] / Н.В. Михайлова // Духовная ситуация 

времени. Россия XXI век. – 2014. № 1–2. – С. 80–84. 
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По мнению некоторых ученых
1
, необходимо, чтобы такая деятельность 

предполагала также реальные механизмы давления на ИУ при обнаружении тех 

или иных нарушений. Кроме того, она в обязательном порядке должна преду-

сматривать систему мотивирования активности населения. 

Все лица, осужденные к лишению свободы, и бывшие заключенные могут 

быть сгруппированы следующим образом: 

– группа А – сюда включаются такие лица, которые имеют превалирую-

щие физиологические потребности. Подчеркнем, что работа по социальной адап-

тации лиц, включенных в данную группу, имеет свои особенности, проявляющие-

ся в следующем: внешне поведение данных лиц, как правило, совсем не выявляет 

существование у них той или иной мотивации. Эти лица проявляют определен-

ную пассивность в ходе их ресоциализации. Что касается круга интересов данных 

лиц, то его нельзя назвать широким. 

– группа Б – сюда включаются такие лица, которые имеют превалирующие 

потребности в обеспечении собственной безопасности; 

– следующая группа – это группа В – сюда включаются такие лица, кото-

рые имеют превалирующие потребности в причастности, которая непосредствен-

ным образом сопряжена вхождением данных лиц в нормальный трудовой коллек-

тив; 

Следующая группа включает в себя несколько подгрупп. 

– группа Г1 – сюда включаются такие лица, которые нацелены на получе-

ние удовлетворения от признания, а также от самоутверждения. По мнению уче-

ных, после своего освобождения эти лица должны заниматься деятельностью, 

имеющей творческий характер; 

– группа Г2 – сюда включаются такие лица, которые нацелены на внешнее 

лидерство. Нужно сказать, что процессы социальной адаптации данных лиц, как 

                                                           
1
 Бердникова, Г.Д. Трудовая деятельность осужденных как способ достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства [Текст] / Г.Д. Бердникова, Ю.В. Баранов // Вестник Перм-

ского института ФСИН России. – 2015. – № 4 (19). – С. 82-84. 
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считают ученые, могут быть сопряжены с различными областями, которые испы-

тывают недостаток организационных ресурсов; 

– группа Г3 – сюда включаются такие лица, которые имеют превалирую-

щие потребности, как во внешнем, так и во внутреннем самоутверждении; 

– группа Д – сюда включаются такие лица, которые имеют превалирующие 

потребности в самовыражении и самореализации. Стоит сказать здесь, что адап-

тационный период лиц, включенных в данную группу, может осуществляться по 

специальному сценарию. У этих лиц имеется острая потребность в очень четкой 

индивидуализации тех или иных приемов работы с ними. В этой сфере не про-

изойдет появление большого количества проблем, если будет иметь место доста-

точный объем финансирования. 

Приоритетом в данной системе должна быть реализация трудоустройства и 

во время отбывания наказания и при освобождении заключенного из мест лише-

ния свободы.  

Необходимо отметить при рассмотрении стадий и механизма постпени-

тенциарной трудовой адаптации бывших осужденных, которые отбывали наказа-

ние в местах лишения свободы, важность  формирования предприятий либо 

участков на предприятиях территориальными органами уголовно–

исполнительной системы, соответственно 7 статье Закона РФ, принятого 21 июля 

1993 года  N 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы»
1
, на которых могли бы осуществлять трудовую 

деятельность на период адаптации бывшие осужденные к лишению свободы. Это 

необходимо с тем, чтобы создать условия для указанных лиц для реализации ими, 

в соответствии с индивидуальными особенностями и мотивацией, трудовых воз-

можностей и навыков по профессии, полученной во время отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019) «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» [Текст] // Ведомости СНД и ВС РФ. – 

19.08.1993. – № 33. – Ст. 1316. 
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2.2 Кризис наказания как фактор реадаптации лиц, отбывших уголовное 

                   наказание в виде лишения свободы 

 

Эффективная система адаптации бывших осужденных может быть создана 

в том случае, если число лиц, которые в ней нуждаются, будет не таким значи-

тельным, как это в настоящее время традиционно для современной России.  

Преступностью на сегодняшний день охватываются почти все сферы 

гражданского общества Российской Федерации. Вместе с тем, произошел рост ко-

личества тяжких и особо тяжких преступных деяний; произошло существенное 

изменение мотивации противозаконного поведения – широко распространенными 

стали корыстные преступные деяния, имеющие экономический характер; среди 

преступников на сегодняшний день доминируют лица, не имеющие постоянных 

источников доходов, поскольку, прежде всего, имеет место резкая дифференциа-

ция населения России по имущественному положению. Все вышеперечисленное 

обуславливается осуществляемыми социально-экономическими процессами, 

прежде всего, в силу экономической неустойчивости в государстве и в силу не-

стабильности в системе правоохранительных органов России. 

Так, рассматривая обстановку в г. Нижневартовске, необходимо сказать, 

что в целом, по итогам 2018 года количество зарегистрированных преступлений в 

г. Нижневартовске сократилось -8,2% (с 4602 до 4225, здесь и далее: по сравне-

нию с АППГ – аналогичным периодом прошлого года). При этом улучшилась и 

раскрываемость преступлений, по итогам года она составила 51,4%, что выше 

2017 года на 1,0%
1
.  

                                                           
1
 Информационно – аналитическая записка начальника УМВД России по г. Нижневартовску 

полковника полиции Хаматова Фаниса Минхаеровича на заседании Думы города Нижневартов-

ска «Об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Нижневартовску в 

2018 году» [Электронный ресурс] // Официальный сайт органов местного самоуправления го-

рода Нижневартовска. – Режим доступа: https://www.n-vartovsk.ru/. 
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В числе тяжких и особо тяжких преступлений сократилось количество 

убийств на 9,1% (с 11 до 10), фактов причинений тяжкого вреда здоровью на 

21,3% (снижение с 80 до 63), в том числе в быту на 12,5% (с 8 до 7). Общее коли-

чество преступлений против личности сократилось на 17,0% (с 630 до 523). 

Сократилось и в целом количество совершенных преступлений, направ-

ленных против собственности - снижение на 7,6% (с 2011 до 1857). Доля имуще-

ственных преступлений в общей структуре преступности составляет 43,0% (Спра-

вочно: по округу – 45,0%). Отмечается снижение фактов хищения имущества 

граждан по таким категориям преступлений, как квартирные кражи на 53,6% (с 28 

до 13); кражи из автомашин на 37,5% (с 16 до 10); грабежи на 20,3% (64 до 51); 

кражи сотовых телефонов на 11,6% (с 266 до 235); мошенничеств на 22,3% (с 650 

до 505). 

Принятыми мерами, удалось добиться снижения количества преступлений, 

совершенных: несовершеннолетними на 29,2% (92 против 130 в 2017 году), лица-

ми, ранее судимыми на 8,6% (с 649 до 593); иностранными гражданами на 35,3% 

(66 против 102 в 2017 году).  

Меньше на 23,8% в 2018 году совершено преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения (725 против 952) и на 44,4%, совершенных на 

бытовой почве (124/223).  

Принятые разноплановые меры способствовали снижению уровня пре-

ступности в общественных местах (на -17,6%, с 1948 до 1605), в том числе на 

улицах города на -11,7% (995 против 1127 в 2017 году). Соответственно снизилась 

доля преступлений данных категорий в общей структуре преступности (с 42,3% 

до 37,9% - в общественном месте, в том числе на улице с 24,4% до 23,5%).  

С использованием сегментов АПК «Безопасный город» раскрыто 225 пре-

ступлений (2017-162), из них с использованием системы видеонаблюдения – 117 

преступлений (2017-100, рост на 17 %). 

Особое внимание в 2018 году было уделено противодействию организо-

ванной преступности, включая ее этническую составляющую, которая оказывает 
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существенное влияние на состояние криминальной обстановки. В кругу интересов 

криминальных структур, а также авторитетов уголовно-преступной среды по-

прежнему находятся торговля наркотиками, оружием, нелегальный автобизнес, 

объекты экономики. По итогам года количество задокументированных преступ-

лений, совершенных в составе групп, выросло на 34,1% (со 126 до 169), в т.ч. в 

составе организованных преступных групп в 2,8 раза (с 10 до 28). Данные пре-

ступные группы занимались мошенничествами и незаконным оборотом наркоти-

ков. 

Таким образом, как видим, в г. Нижневартовске уровень преступности 

снижается, доля тяжких и особо тяжких преступлений сокращается. Это связано, 

в большей степени с тем, что на сегодняшний день значительное внимание уделя-

ется факторам, оказывающих влияние на состояние борьбы с преступностью.  

Так, например, необходимо отметить деятельность Верховного Суда РФ в 

этом отношении, в качестве субъекта, обладающего законодательной инициати-

вой. Пленум Верховного Суда РФ Постановлением от 31.07.2015
1
 внес в ГД РФ 

предложение о внесении важных изменений в УК, УПК, КоАП РФ и другие зако-

ны. Данный законопроект, по мнению Н.А. Колоколова
2
, следует считать не по-

воротом к новой уголовной политике, как могло бы показаться, а предложением 

закрепить в законе сложившееся в последнее десятилетие отношение общества к 

малозначительным преступлениям
3
. Общеизвестно, что уголовная политика опре-

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.07.2015 N 37 «О внесении в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности» и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобож-

дения от уголовной ответственности»/[Текст] / СПС КонсультантПлюс. 
2
 Колоколов, Н.А. Новая уголовная политика? [Текст] / Н.А. Колоколов // Уголовное судопро-

изводство. – 2015. – № 4. – С. 3 - 10. 
3
 См.: Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.07.2016. – № 27 (часть II). – 
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деляется отношением народа к правонарушениям, наличием у общества, в первую 

очередь у государства, реальных механизмов противостояния противоправным 

проявлениям. 

Тем не менее, указанное постановление, а вслед за ним и принятие соот-

ветствующих федеральных законов, стало важнейшим шагом в реализации кон-

венциального права (несовпадающих областей российского законодательства и 

Конвенции о защите прав и основных свобод 1950 года) посредством его введе-

ния в УПК РФ. 

Реализация ряда федеральных целевых программ, например: Концепция 

долгосрочного социального и экономического развития РФ до 2020 года
1
, Разви-

тие физ. культуры и спорта в РФ на 2016–2020 г.г
2
, Концепция Развитие УИС

3
, 

Реформа контрольно-надзорной деятельности
4
, должны иметь важное значение в 

обеспечении в Российской Федерации общей профилактики преступности. 

Сложная социально-экономическая ситуация в отдельных субъектах РФ 

ведет к росту криминального рецидивизма. Наиболее концентрированно таким 

явлением выражаются неблагоприятные процессы, которые происходят в пре-

                                                                                                                                                                                                      

Ст. 4256. Федеральный закон от 03.07.2016 N 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобожде-

ния от уголовной ответственности» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 04.07.2016. – № 27 (часть II). – Ст. 4259. 
1
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года> (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года») [Текст] // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 24.11.2008. – № 47. – Ст. 5489. 
2
 Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30 (ред. от 25.07.2018) «О федеральной це-

левой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. –02.02.2015. – № 5. – 

Ст. 810. 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р <Об утверждении Концепции феде-

ральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»> 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 09.01.2017. – № 2 (Часть II). – Ст. 413. 
4
 «Перечень видов государственного контроля (надзора), в отношении которых будут реализо-

ваны мероприятия приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» 

(утв. Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-

тетным проектам) [Электронный ресурс] // Аналитический центр при Правительстве РФ. – Ре-

жим до-ступа: http://knd.ac.gov.ru/. 
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ступности. Криминальный рецидивизм (рецидивная преступность) представляет 

собой такое социальное явление, которое проявляется в множественности пре-

ступных деяний, разновременно совершаемых одним лицом
1
. 

В связи с отсутствием в Российской Федерации упорядоченной системы 

профилактики преступности, а также в связи с отсутствием в нашей стране соот-

ветствующих программ ресоциализации, происходит возникновение значитель-

ных проблем у лиц, которыми было отбыто назначенное наказание и которые 

вернулись домой с мест лишения свободы. Ими пропагандируется криминальная 

субкультура, в гражданское общество такие категории лиц привносят имеющиеся 

у них антиобщественные взгляды. Тем самым они очень пагубно влияют на мо-

рально неустойчивых граждан, прежде всего, на молодых людей, втягивая их в 

противоправную криминальную деятельность.
2
. 

Между тем, в ХМАО-Югре принимаются все меры для сокращения среди 

осужденных лиц, совершивших повторные преступления, путем оказания им по-

мощи в адаптации после отбывания наказания. Так, в целях профессиональной 

подготовки и помощи в трудоустройстве осужденных, которые готовятся к осво-

бождению, региональным правительством приобретается оборудование для раз-

вития производственно-хозяйственной деятельности в учреждениях уголовно–

исполнительной системы (по 700 тысяч рублей ежегодно на период до 2020 года). 

В программу содействия занятости населения в свою очередь включено меропри-

ятия, призванные помочь временно трудоустроить освобождённых в коммерче-

ских организациях. Работодатели, идущие навстречу нововведению, получают 

компенсацию за трудоустройство таких лиц. 

За счет названных мер планируется усилить тенденцию сокращения числа 

лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве 

осужденных. Например, за 2016 г. их доля снизилась с 27,5% до 24,4%. 

                                                           
1
 Николаев, К. Д. «Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)». Куда идем? [Текст] / 

К.Д. Николаев // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2017. – № 3 (52). – С. 144–147. 
2
 Семенова, Д.М. Уголовно–правовые и криминологические основы противодействия рецидив-

ной преступности [Текст] / Д.М. Семенова // Юридический вестник Самарского университета. – 

2017. – Т. 3. – № 1. – С. 106–110. 



41 
 

Тем не менее, рецидивная противоправная деятельность – это такое обще-

ственное явление, которое в обязательном порядке подвергается соответствую-

щей уголовно-правовой оценке. Подчеркнем, что рецидивная преступность про-

является в таких действиях виновных лиц (то есть, преступников), которые рас-

сматриваются в нормах действующего уголовного законодательства РФ с точки 

зрения преступных деяний. По нашему мнению, уголовное законодательство Рос-

сийской Федерации имеет первостепенное значение в противодействии рецидив-

ной противоправной деятельности. 

Самая серьезная проблема такого противодействия состоит в том, что в 

настоящее время имеет место кризис уголовного наказания, которое выступает в 

качестве главного метода борьбы с рассматриваемыми нами типом преступности. 

Отметим, что кризис уголовного наказания отчетливо показывает нам весьма низ-

кую эффективность специальной превенции. 

Условно-досрочное освобождение к лицам, отбывающим свое наказание, 

за совершенными ими особо тяжкие преступные деяния, согласно положениям  

ФЗ- № 25
1
, может применяться в отношении указанных выше лиц по мере отбы-

тия этими лицами более 2/3 срока назначенного наказания (прежде, согласно ста-

тье 79 Уголовного кодекса, такой срок составлял 3/4). Данное решение, как нам 

демонстрирует современная практика, не обуславливается криминологическими 

реалиями. Стоит сказать о том, что субъектам, которые совершают особо тяжкие 

преступные деяния (прежде всего, это касается насильственных преступных дея-

ний, которые совершаются ими против человека и гражданина) присуща очень 

высокая социальная опасность. Кроме того, данные лица могут быть охарактери-

                                                           
1
 Федеральный закон от 09.03.2001 N 25-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные 

акты Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

12.03.2001. – № 11. – Ст. 1002. 
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зованы достаточно большой вероятностью повторного (очередного) совершения 

ими других преступных деяний
1
. 

Отметим, что уменьшение степени уголовной ответственности, которая 

назначается в отношении определенных лиц за реализованный ими криминаль-

ный профессионализм, проявилась вместе с тем и в узаконивании (официальном 

определении) недифференцированного порядка установления наказания в отно-

шении данных лиц по соответствующим разновидностям рецидива (согласно по-

ложениям части 3 статьи 68 Уголовного кодекса). Вместе с тем, ужесточение 

наказания виновных лиц за криминальный профессионализм будет не возможным 

в том случае, если соответствующий судебный орган определит непосредственное 

наличие исключительных обстоятельств, которые устанавливаются положениями 

статьи 64 Уголовного кодекса, либо смягчающих, которые устанавливаются по-

ложениями статьи 61 Уголовного кодекса. 

Осуществляемая в России в настоящее время уголовно-правовая политика 

предполагает объективную необходимость обязательного осуществления модер-

низации норм действующего ныне уголовного права о преступном деянии, для 

максимально четкого определения оснований указанной выше ответственности 

виновных лиц за множественность преступных деяний. Нужно подчеркнуть, что 

это необходимо для того, чтобы рецидив можно было непосредственным образом 

исключить из совокупности форм множественности преступных деяний
2
. 

Отметим, что это положение, конечно же, в достаточно короткий срок раз-

решит существующую ныне проблему преступности (потому что, в том случае, 

если не будет иметь место «рецидива», то, соответственно, не будет иметь место 

вместе с тем и «рецидивная преступность». По нашему мнению, указанный выше 

                                                           
1
 О состоянии и мерах по обеспечению правопорядка, общественной безопасности, борьбы с 

преступностью, противодействию терроризму и экстремизму: межрегиональное совещание в г. 

Ессентуки от 24 марта 2004 г. [Электронный ресурс] // Информационное агентство Regnum. – 

Режим доступа: http://www.regnum.ru/ news/236662.html#ixzz2g513nihx. 
2
 Васин, Ю.Г. О тенденциях уголовно-правовой политики противодействия организованной 

преступности [Текст] / Ю.Г. Васин // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 10. 

– С. 131-139. 
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подход является достаточно опасным, так как он, как нам представляется, еще 

сильнее осложнит борьбу с профессиональной противоправной деятельностью
1
.  

Надо сказать, что на сегодняшний день имеющееся в России законодатель-

ство является нестабильным, при этом лидером по внесению изменений, в срав-

нении с иными законами, является УК РФ  
2
. Большинство внесенных изменений 

касаются новых уголовно-правовых запретов, их обоснованность при этом вызы-

вает большие сомнения, из-за их несоответствия положению об  оправданности 

уголовно-правового вмешательства, состоящей в невозможности достижения не-

обходимой защиты общества в случае применения более мягких мер.   

Это основано на ошибочности преодоления любых социально-

неприемлемых явлений установлением уголовной ответственности, законодатель, 

по сути, сводит борьбу с преступностью к усилению уголовно-правовой репрес-

сии.   

Вторым направлением повышения репрессивности уголовного законода-

тельства в России является ужесточение санкций, хотя именно неизбежность 

наказания более действенна в сравнении с ужесточением наказания. Ужесточение 

санкций осуществляется несколькими методами, содержащимися в уголовном за-

конодательстве. Особо можно отметить расширение использования пожизненного 

лишения свободы.  

Увеличение максимально допустимых сроков по лишению свободы явля-

ется еще одним методом по ужесточению санкций. Также можно отметить уже-

сточение санкций в расширении количества квалифицирующих признаков, со-

держащихся в Особенной части УК. Результатом увлечения созданием этих при-

знаков является их несогласованность с иными смежными нормами, т. е. их при-

менение является проблематичным для доктрины уголовного права и правопри-

менителя. 

                                                           
1
 Иванов, Н.Г. Уголовная политика России и совершенствование уголовного законодательства 

[Текст] / Н.Г. Иванов // Уголовное право. – 2017. – № 4. – С. 47-49. 
2
 См. п. 1.2. С. 21. 
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Не стоит негативно оценивать вышеуказанные направления в рамках по-

вышения репрессивности уголовного законодательства России. Обязательной яв-

ляется их фиксация и, в результате изучения практики применения на практике 

норм в течение длительного периода, иначе говоря, каждая норма проверяется на 

эффективность. По сути, отказ от заведомо репрессивного направления уголовной 

политики является необходимостью.  

Таким образом, подводя предварительные итоги, необходимо отметить, 

что кризис наказания, который, в сущности, состоит в отсутствии баланса наказа-

ния и результата, то есть отсутствии эффективности наказания, может быть пре-

одолен при помощи ряда институциональных преобразований.  

В этом случае следует говорить в целом об уголовной политике РФ, кото-

рая должна включать: 

– разработку государственной концепции (доктрины) борьбы с преступно-

стью с практической реализацией; 

– разработку целевых программ, в которых более подробно разработаны 

практические мероприятия борьбы с преступностью; 

– обеспечение максимально возможного влияния на факторы, детермини-

рующие преступность; 

– установление общих положений и принципов уголовной ответственно-

сти;  

– обеспечение эффективности исполнения уголовного наказания и его 

неотвратимости; 

– обеспечение действенной социальной адаптации (ресоциализации) лиц, 

отбывших наказание. 
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3 ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 

                ЛИЦ, ОТБЫВШИХ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

                СВОБОДЫ 

 

После отбытия наказания в форме заключения под стражу, лицо встречает 

на своем пути большое множество проблем, успешное разрешение которых в 

одиночку, как правило, не представляется возможным, а это, нужно признать, в 

значительной мере приводит к очередному совершению данными субъектами 

различных преступных деяний. Законодателем Российской Федерации в недоста-

точной мере были проработаны вопросы, связанные с социальной адаптацией 

указанных выше лиц. УИК РФ – это один единственный закон в нашем государ-

стве, где был регламентирован порядок оказания таким лицам соответствующей 

помощи. Глава 22 современного Уголовно-исполнительного кодекса включает 

всего лишь четыре статьи. Три статьи главы 22 современного Уголовно-

исполнительного кодекса регулируют вопросы предоставления помощи лицам, 

освобождаемым от отбывания назначенного наказания. Все они являются блан-

кетными и непосредственным образом отсылают к тем или иным нормативно-

правовым актам: к примеру, к Постановлению Правительства РФ № 800 от 25 де-

кабря 2006 года
1
, Постановлению Правительства РФ № 1358 от 24 октября 1997 

года
2
, к Федеральному закону № 178-ФЗ от 17 июля 1999 года

3
, к ТК РФ, и так 

далее.  

Итак, УИК РФ включает в себя только некоторые отсылочные правовые 

нормы, которые, в свою очередь, регулируют, как бытовое, так и трудовое 
                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 25.12.2006 N 800 (ред. от 03.11.2011) «О размере едино-

временного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из 

мест лишения свободы» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

01.01.2007. – № 1 (2 ч.). – Ст. 258. 
2
 Постановление Правительства РФ от 24.10.1997 N 1358 «О порядке обеспечения продуктами 

питания или деньгами на время проезда к месту жительства осужденных, освобождаемых от 

отбывания наказания» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

03.11.1997. – № 44. – Ст. 5074. 
3
 Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О государственной социаль-

ной помощи» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 19.07.1999. – № 

29. – Ст. 3699. 
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устройство рассматриваемых нами категорий лиц, а также регулируют получение 

данными лицами иных разновидностей помощи социального характера согласно 

положениям действующего законодательства РФ.  

Стоит согласиться с точкой зрения автора Зубков Александра Ильича
1
. 

Так, ст. 182 Уголовно-исполнительного кодекса только в самом общем виде, как 

отмечает этот выдающийся ученый, устанавливает права данных категорий лиц 

на получение ими тех или иных видов социальной помощи. Ученый подчеркивает 

объективную необходимость принятия дополнительных законодательных актов в 

этой сфере российского уголовно-исполнительного законодательства.  

По нашему мнению, вопрос, который касается оказания этим лицам соци-

альной помощи, предполагает объективную необходимость в их тщательной про-

работке, и вместе с тем, еще и с точки зрения современного административного 

законодательства Российской Федерации.  

Можно постоянно наблюдать неуклонный рост числа осужденных, у кото-

рых нет соответствующего образования, а также нет соответствующих трудовых 

умений. По этой причине на сегодняшний день почти во всех ИУ действуют про-

фессиональные учебные заведения, а также соответствующие консультационные 

подразделения. Все также происходит достаточно активное развитие заочного 

обучения данных категорий лиц в университетах. Кроме того, широко стала при-

меняться дистанционная форма обучения.  

На стадии подготовки заключенных к освобождению очень важную роль 

для осуществления с ними работы воспитательного характера играет взаимодей-

ствие ИУ с соответствующими органами и организациями иных ведомств, а от 

них в значительной мере будет зависеть, насколько успешно будут разрешены во-

просы, связанные с осуществлением социальной адаптации данных категорий 

лиц. В первую очередь, здесь ведется речь о региональных и местных органах 

                                                           
1
 Зубков, А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международ-

ные стандарты, отечественная практика конца 19 - начала 21 века [Текст] / А.И. Зубков. – М.: 

Норма, 2006. — С. 82. 
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СЗН, о региональных и местных органах системы здравоохранения, а также о ре-

гиональных и местных органах системы образования.  

Следует признать, что правовая база, сложившаяся в нашей стране на се-

годняшний день не позволяет осуществлять эффективное сотрудничество органов 

и организаций УИС и СЗН. Необходим, как нам видится, законодательный акт 

федерального уровня, который надлежащим образом дополнит положения норм 

закона РФ № 1032-1 от 19 апреля 1991 года. Лица, освобожденные от несения 

наказания, согласно ч. 2 статьи 5 указанного выше нормативно-правового акта
1
, 

считаются лицами, испытывающими сложности в трудоустройстве.  

Отметим, что в определенной мере разрешению сформировавшегося нега-

тивного положения в данной области способствовал ФЗ - № 258
2
. Так, региональ-

ные органы, согласно указанному выше закону, должны активно содействовать 

освободившимся лицам в поиске работы за счет осуществления временного тру-

доустройства этих лиц. Тем не менее, существующие проблемы так и не были в 

надлежащей мере разрешены указанным выше законодательным актом.  

Нужно признать, что на сегодняшний день имеет место значительное 

несоответствие между образовательным уровнем субъектов, из числа отбывших 

наказания, которые идут на обучение в профессиональные образовательные орга-

низации на базе ИУ, и постоянно возрастающими требованиями субъектов хозяй-

ствования, которые предъявляются к уровню профессиональной квалификации 

специалистов. В связи с этим возникает ряд сложностей в первую очередь для 

профессиональной адаптации данных субъектов, а также для их дальнейшей со-

циальной реабилитации.  

Таким образом, помимо формирования механизма защиты данных лиц от 

тех или иных трудностей в ресоциализации, крайне важной будет очень тщатель-

                                                           
1
 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости населения в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) [Текст] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – № 17. – 22.04.1996. – Ст. 1915. 
2
 Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разгра-

ничения полномочий» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [Текст] // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 01.01.2007. – № 1 (1 ч.). – Ст. 21. 
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ная проработка вопросов, напрямую связанных с созданием в Российской Феде-

рации специализированных институтов (как социальных, так и государственных).  

Для пожилых лиц, лиц с ограниченными возможностями и для представи-

телей молодого поколения очень необходимым будет осуществление организаци-

онной, а также, психологической подготовки. Указанные выше лица, за исключе-

нием представителей молодежи, по их личной просьбе, а также на основе реше-

ния руководства ИУ поступают в соответствующие дома для престарелых и лиц с 

ограниченными возможностями. Тем не менее, серьезная проблема заключается в 

том, что такие дома для престарелых и лиц с ограниченными возможностями за-

частую испытывают недостаток свободных мест для указанных категорий лиц.  

В отношении лиц, освобожденных от наказания, положения российского 

жилищного законодательства не устанавливают те или иные приоритетные права 

на получение ими соответствующих жилых помещений. Тем не менее, эти лица 

могут встать на учет в соответствующие уполномоченные структуры в целях по-

лучения ими жилых помещений в общепринятом порядке (иначе говоря, на об-

щих основаниях). Кроме того, лица, освобожденные от наказания, могут получить 

жилое помещение в общежитии.  

По решению территориальных органов в некоторых субъектах Российской 

Федерации образованные центры социальной адаптации для лиц, освобожденных 

от наказания, а также, дома ночного пребывания.  

На сегодняшний день функционирует Общественный совет при Минюсте 

РФ. Указанная выше структура осуществляет координацию взаимодействия орга-

низаций Уголовно-исполнительной системы с различными объединениями и 

учреждениями (как международными, так и национальными).  

Что касается бытового и трудового устройства рассматриваемых нами ка-

тегорий лиц, то его эффективность будет зависеть от того, насколько плодотвор-

ным будет взаимодействие между ИУ и руководством компаний, в которые эти 

лица поступают. В данном случае нужен очень тесный информационный обмен, а 

также отслеживание того, где стало работать лицо, освобожденное от наказания, 
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где он живет в конкретный момент времени, что, конечно же, направлено на не-

допущение рецидивной преступности.  

Важная задача центров социальной адаптации лиц, освобождаемых от 

наказания, связана с быстрым разрешением вопросов, сопряженных с поискам 

этим лицам работы в срок от трех до пяти дней – трудоустройство с испытатель-

ным сроком, а также предоставление лицам, освобождаемым от наказания, мест в 

соответствующих общежитиях. Заметим, что регистрация лиц, освобождаемых от 

наказания, производится по месту их пребывания (иначе говоря, имеет место вре-

менная регистрация бывших заключенных). В то же время в работе указанных 

выше центров имеет место ряд отрицательных сторон (нет рабочих мест, где мог-

ли бы гарантированно осуществлять свою трудовую деятельность лица, которые 

туда непосредственно прибывают).  

ФЗ "О социальной помощи лицам, отбывшим наказание, и контроле за их 

поведением"
1
 (его проект в 1997 году вносился на рассмотрение в Госдуму ФС 

РФ. Этот проект по состоянию на апрель 2019 года отклонен) мог бы стать серь-

езным шагом в усовершенствовании отношений в сфере ресоциализации бывших 

осужденных. 

На наш взгляд, положения, содержавшиеся в проекте, несли в себе реше-

ние тех проблем, которые наблюдаются на сегодняшний в день в оказании полно-

го комплекса социальной помощи осужденным, и в частности, в сфере труда и за-

нятости после освобождения.  

Прежде всего, он должен был успешно разрешить вопросы, имеющие фе-

деральное значение. 

Законодательный акт федерального уровня поспособствует росту эффек-

тивности деятельности организаций Уголовно-исполнительной системы, направ-

ленной на осуществление социальной адаптации бывших заключенных, будет вы-

                                                           
1
 Проект Федерального закона № 97802711-2 «О социальной помощи лицам, отбывшим наказа-

ние, и контроле за их поведением» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

29.09.1997) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. – Режим доступа: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&Rn=97802711-2&02. 
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ступать в качестве надежного ориентира в регионах РФ для организаций здраво-

охранения, органов правопорядка, органов СЗН, а также для других аналогичных 

структур. 

Необходима подготовка одновременно нескольких законопроектов, на ос-

нове которых будет усовершенствовано текущее законодательство Российской 

Федерации, которые будут регулировать содействие государства по поддержке 

бывших заключенных. Роль подготавливаемого законопроекта состоит в следую-

щем: появятся новые положения, которые будут устанавливать правовой режим 

господдержки бывших заключенных
1
. 

Факт не регулирования общественных отношений законодательством на 

федеральном уровне является основой для оценки и общей характеристики состо-

яния регулирования данных отношений.  

При том, что сегодня в России нет федерального закона, регулирующего 

предоставление бывшим заключенным поддержки государства, достаточно де-

тально в законодательстве регламентируются вопросы в отношении оказания та-

кой государственной поддержки бывшим заключенным. В настоящее время мно-

гие концептуальные акты
2,3,4

играют очень важную роль в регулировании анализи-

руемых нами отношений. 

Они включают в себя общие положения, которые регламентируют условия 

и порядок оказания господдержки данных лиц.  

                                                           
1
 Первозванский, В.Б. О концепции проекта федерального закона «О государственной поддерж-

ке лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы» [Текст] / В.Б. Первозванский, 

Н.М. Голик // Вестник Кузбасского института. –2016. – № 3 (28). – С. 66–74. 
2
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.01.2016. – 

№ 1 (часть II). – Ст. 212 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) <О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года> (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года») [Текст] // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 24.11.2008. – № 47. – Ст. 5489. 
4
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) <О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года> [Текст] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 25.10.2010. – № 43. – Ст. 5544. 
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Исходя из накопившегося годами опыта законодательного регулирования, 

в частности, территориального и западного, отсутствие в нашей стране требуемой 

нормативно-правовой базы, которая регулировала бы всевозможные аспекты ана-

лизируемой нами меры (господдержки бывших заключенных) – это очень суще-

ственный недочет современного законодательства России. Стоит сказать о том, 

что в данном случае не представляется возможным создать единую упорядочен-

ную систему господдержки лиц, отбывших наказание, которая брала бы во вни-

мание специфику соответствующих территорий. Кроме того, не представляется 

также возможным создать для лиц, осуществляющие свои инвестиции в обще-

ственно-проблемную сферу, максимально выгодных для них условий, которые, к 

тому же, будут соответствующим образом гарантированы на законодательном 

уровне. 

Таким образом, работа по постпенитенциарной адаптации, в том числе, 

трудовой адаптации, бывших осужденных, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, должна быть организована с учетом указанных рекомендаций. В частно-

сти, есть острая необходимость принятия федерального закона «О социальной 

помощи лицам, отбывшим наказание, и контроле за их поведением», в рамках ре-

ализации которого предусмотрены механизмы адаптации бывших осужденных, 

взаимодействия органов власти в рамках социальной помощи указанным лицам, 

определены условия подготовки (психологической, профессиональной и т.д.) к 

освобождению, особенно это касается лиц, отбывавших наказание длительные 

сроки (более двух лет), когда начинают происходить структурные изменения лич-

ности осужденного. Следует также обратить внимание на качество обучения 

осужденных профессиям. Это исходит из того, что работодатели сегодня предъ-

являют довольно высокие требования к умениям и навыкам будущего работника.  

Безусловно, принятием единственного закона невозможно решить пробле-

мы, существующие на сегодняшний день, однако в рамках реализации эффектив-

ной уголовной политики, указанные меры будут способствовать не только успеш-
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ной адаптации бывших осужденных, но и сокращению лиц, которым назначается 

наказание в виде лишения свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в заключение необходимо подвести итоги исследования. 

1. Под трудовой адаптацией указанных лиц стоит понимать элемент соци-

альной адаптации, которая осуществляется в четырех аспектах: экономическом, 

социальном, психическом и физическом приспособлении к новым социально–

трудовым условиям, включающих взаимодействие с внешней средой. 

2. На сегодняшний день совершенно непонятным остается механизм, свя-

занный с определением статуса лиц, которые так или иначе столкнулись с право-

судием в качестве обвиняемых, подозреваемых, осужденных, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы. Поэтому необходимо сформировать консолиди-

рованный акт, в котором будут указаны и раскрыты все особенности правового 

статуса указанных граждан. 

3. Следует выделить ряд проблем, которые возникают в сфере правового 

регулирования трудовой адаптации лиц ОМЛС. В первую очередь необходимо 

отметить необходимость совершенствования терминологического аппарата, по-

средством внесения понятий в нормативный акт, посвященный правовому статусу 

лиц: осужденных, отбывших наказание в МЛС, подозреваемых и обвиняемых. 

Кроме того, с организационной точки зрения, следует обеспечить наличие со-

трудников при исправительных учреждениях, которые занимаются вопросами 

трудовой адаптации лиц, отбывших наказание, а также наличие сотрудников, за-

нимающихся этими вопросами, в рамках соответствующих учреждений. 

4. Рассматривая стадии и механизм постпенитенциарной трудовой адапта-

ции бывших осужденных, отбывших наказание в местах лишения свободы, следу-

ет отметить необходимость формирования предприятий либо участков на пред-

приятиях территориальными органами уголовно–исполнительной системы, в со-

ответствии со статьей 7 Закона РФ от 21.07.1993 N 5473-1 «Об учреждениях и ор-

ганах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», на которых 

могли бы осуществлять трудовую деятельность на период адаптации бывшие 
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осужденные к лишению свободы. Это необходимо с тем, чтобы создать условия 

для указанных лиц для реализации ими, в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями и мотивацией, трудовых возможностей и навыков по профессии, по-

лученной во время отбывания наказания в исправительном учреждении. 

5. Рассматривая кризис наказания в качестве фактора реадаптации лиц, от-

бывших уголовное наказание в виде лишения свободы, необходимо отметить, что 

кризис наказания, состоящий в отсутствии баланса наказания и результата, то есть 

отсутствии эффективности наказания, может быть преодолен при помощи ряда 

институциональных преобразований.  

В этом случае следует говорить в целом об уголовной политике РФ, кото-

рая должна включать: 

– разработку государственной концепции (доктрины) борьбы с преступно-

стью с практической реализацией; 

– разработку целевых программ, в которых более подробно разработаны 

практические мероприятия борьбы с преступностью; 

– обеспечение максимально возможного влияния на факторы, детермини-

рующие преступность; 

– установление общих положений и принципов уголовной ответственно-

сти;  

– обеспечение эффективности исполнения уголовного наказания и его 

неотвратимости; 

– обеспечение действенной социальной адаптации (ресоциализации) лиц, 

отбывших наказание. 

6. Работа по постпенитенциарной адаптации, в том числе, трудовой адап-

тации, бывших осужденных, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

должна быть организована с учетом следующего. В частности, есть острая необ-

ходимость принятия федерального закона «О социальной помощи лицам, отбыв-

шим наказание, и контроле за их поведением», в рамках реализации которого 

предусмотрены механизмы адаптации бывших осужденных, взаимодействия ор-
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ганов власти в рамках социальной помощи указанным лицам, определены условия 

подготовки (психологической, профессиональной и т.д.) к освобождению, осо-

бенно это касается лиц, отбывавших наказание длительные сроки (более двух 

лет), когда начинают происходить структурные изменения личности осужденно-

го. Следует также обратить внимание на качество обучения осужденных профес-

сиям. Это исходит из того, что работодатели сегодня предъявляют довольно вы-

сокие требования к умениям и навыкам будущего работника.  

Безусловно, принятием единственного закона невозможно решить пробле-

мы, существующие на сегодняшний день, однако в рамках реализации эффектив-

ной уголовной политики, указанные меры будут способствовать не только успеш-

ной адаптации бывших осужденных, но и сокращению лиц, которым назначается 

наказание в виде лишения свободы. 
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