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свиданий, применяются меры поощрения в виде предоставления права посещения культурно-зрелищных и спортивных ме-
роприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении работников колонии и после отбытия не менее одной 
четверти срока наказания, разрешения свидания с родителями или лицами, их заменяющими, либо другими близкими род-
ственниками за пределами учреждения и пр.

Представляется, что необходимо расширять практику замены неотбытой части наказания на более мягкое, особенно в 
виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, где осужденные практически по-
стоянно находятся под надзором сотрудников этих учреждений. В настоящее время институты досрочного освобождения в 
ВК реализуются не в полной мере. Однако в случае досрочного освобождения осужденного в обязательном порядке должен 
быть назначен общественный воспитатель, который бы оказывал положительное влияние на социальную адаптацию.

2. Оказание помощи в социальной адаптации осужденных.
Необходимость оказания помощи в социальной адаптации осужденных доказана на практике как в Республике Беларусь, 

так и в зарубежных странах. Эта помощь должна заключаться в восстановлении либо оформлении необходимых документов, 
трудовом и бытовом устройстве, превентивном надзоре и профилактическом наблюдении в пределах срока судимости, про-
филактическом учете, психологической помощи, других исправительных и профилактических мероприятиях.

Особенно важно, чтобы помощь в социальной адаптации осужденного носила непрерывный характер и начиналась с 
начала срока отбывания наказания, а продолжалась после освобождения вплоть до того, пока не сформируется устойчивая 
готовность к правопослушному образу жизни после освобождения. Как отмечалось ранее, необходимо привлекать к данной 
деятельности в форме индивидуальных воспитательных и иных мероприятий участковых инспекторов инспекций по делам 
несовершеннолетних, участковых инспекторов милиции, представителей государственных органов, общественных организа-
ций. При этом должны быть не разовые мероприятия, а планомерная работа.

Следует также учитывать, что, по данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в 2017 г. в составе 
группы несовершеннолетними было совершено 47,9 % преступлений, 2016 г. – 49 %, 2015 г. – 40,3 %, 2014 г. – 43,9 % 
противоправных деяний от общего количества совершенных. Это предопределяет необходимость профилактики создания 
групп антисоциальной направленности после освобождения, так как присутствует высокая вероятность восстановления дру-
жественных отношений как с соучастниками, так и иными лицами. В этом направлении должны работать, в том числе, обще-
ственные воспитатели.

Таким образом, применение мер воспитательного воздействия и оказание помощи в социальной адаптации в ВК должно 
носить планомерный и непрерывный характер в отношении каждого осужденного, для чего следует привлекать обществен-
ных воспитателей, представителей государственных органов, общественных организаций и др.
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Сопровождению освобожденных из мест лишения свободы следует уделить особое внимание, так как оно в полной мере 
может обеспечить преемственность пенитенциарного и постпенитенциарного периодов работы с ними, проследить закре-
пление результатов исправления, полученных в исправительном учреждении, предупредить новые преступления. Сущность 
социального сопровождения предполагает вмешательство в жизнедеятельность осужденного после освобождения, его под-
держку и реализацию идеи использования внутреннего ресурса личности, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация для освобожденного, состоящая из неблагоприятных факторов, в основном складывается 
перед освобождением из мест лишения свободы, особенно это касается осужденных к длительным срокам наказания и кото-
рых некому поддерживать на свободе. Неблагоприятными факторами являются: разрыв родственных связей, относящихся к 
реализации социальных функций осужденных; низкий ожидаемый престиж в обществе, которого часто воспринимают как изгоя 
этого общества; потеря привычных социально полезных связей, относящихся к реализации социальных функций осужденных; 
отсутствие накопленных средств к существованию; наличие сопутствующих при отбывании наказания различных болезней, 
часто переходящих в хронические; низкая трудовая квалификация и образование у большинства осужденных, препятствующая 
полноценному трудоустройству; криминальная зараженность, полученная при общении с профессиональными преступниками 
и отрицательной частью осужденных; психологическая неподготовленность многих освобожденных к свободе; возникновение 
коллизий между жизненной ориентацией и требованиями социальной среды; своеобразная адаптация осужденного к замкну-
тым условиям жизни в ИУ к своеобразной среде, правилам и традициям тюремной субкультуры и пр.

Усугубляет положение с освобожденными то, что многие из них болеют социально значимыми заболеваниями: алкого-
лизмом, наркоманией, туберкулезом и пр. Немало среди освобожденных инвалидов. Не имея жилья, средств к существованию 
и сталкиваясь с большими трудностями при устройстве на работу, многие из них вновь становятся на путь преступлений.

Негативная обстановка, складывающаяся перед освобождением и после освобождения осужденного из мест лишения 
свободы, относится к сфере социологии, психологии, педагогики и медицины. Поэтому обычно выделяют четыре разновид-
ности сопровождения освобожденных: социальное, психологическое, педагогическое и медицинское.

Конечно, чтобы упорядочить процесс сопровождения освобожденного, необходимо определить орган, который взял бы 
на себя всю ответственность за выход освобожденного из трудной жизненной ситуации. Таким органом могла бы стать служ-
ба пробации (а при ее отсутствии, например, уголовно-исполнительная инспекция, входящая в структуру ФСИН России), 
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которая начала бы сопровождать осужденного до полной его адаптации в обществе. В ее состав должны входить социальные 
работники, психологи, педагоги, медики и другие специалисты.

Мы не претендуем на полное определение задач, стоящих перед названными видами сопровождения, а отметим лишь те 
из них, которые раскрывают их характерологические особенности. Так, например, перед социальным сопровождением стоят 
задачи по оказанию социальной помощи освобожденному в адаптации к общественной жизни, решению проблем трудового и 
бытового устройства, профессиональной подготовки и пр.; перед психологическим сопровождением – определение психоло-
гического диагноза личности освобожденного, оказание ему психологической помощи в преодолении трудных жизненных си-
туаций, формирование положительного отношения к социальным ценностям, оптимизация межличностных отношений и пр.; 
перед педагогическим сопровождением – воспитание уважительного отношения к окружающим людям, развитие творческой 
активности, поиск позитивных видов деятельности и пр.; перед медицинским сопровождением – формирование установок на 
здоровый образ жизни, проведение медико-профилактических осмотров, лечение социально значимых заболеваний и пр.

Несмотря на различные виды сопровождения, обычно всех их объединяют под единым направлением – социальным 
сопровождением, которое призвано выполнять функции: диагностическую, профилактическую, прогностическую, правоза-
щитную, психологическую, коммуникативную, организационную и др.

Сегодня в России нет единого федерального закона о социальной помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, а также, как мы уже отмечали, специальной службы, занимающейся управлением социальной адаптацией этой 
категории лиц. Социальное сопровождение освобожденных только начинает «пробивать себе дорогу» в деятельности УИС 
России. Пробелы на федеральном уровне стремятся восполнить в некоторых регионах страны. Так, например, в Краснояр-
ском крае создана общественная организация «Служба социального сопровождения лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы», призванная помогать бывшим осужденным разрешать трудности, возникающие у них после освобождения. По сво-
ей сути такая служба является аналогом зарубежной службы пробации. 

Работа службы начинается в ИУ, когда ее представители подключаются к работе школ подготовки осужденных к осво-
бождению, и заканчивается на постпенитенциарном этапе. Служба взаимодействует с Агентством труда и занятости на-
селения Красноярского края, причем она располагает терминалом с банком вакансий профессий. В структуре Службы есть 
специалисты, занимающиеся трудоустройством освобожденных и проблемами с жильем. В своей деятельности Служба взаи-
модействует со многими организациями края и города, в том числе с полицией.

На наш взгляд, мероприятия по сопровождению осужденных после отбытия наказания должны проводиться дифферен-
цированно в зависимости от категорий лиц, к которым принадлежит освобожденный: положительно характеризующимся или 
отбывшим длительный срок лишения свободы, отрицательно характеризующимся.

Конечно, чтобы все реализовать, нужна соответствующая правовая база. Некоторые ученые предлагают принять Феде-
ральный рамочный закон «Основы законодательства РФ о социальной помощи освобожденным из мест лишения свободы», 
определяющий своего рода минимальные стандарты, принципы, основные субъекты, виды, формы, источники, стимулы со-
циальной помощи освобожденным. Более конкретно вопросы оказания содействия в социальном устройстве освобожденных 
должны регулироваться законодательством субъектов.

Конечно, такие законы следует принимать. Но о федеральном законе говорят уже более 20 лет и навряд ли он появится 
в ближайшее время. Поэтому выход можно найти путем расширения предмета уголовно-исполнительного законодательства, 
в котором определить «рамочные» правовые аспекты сопровождения бывших осужденных из ИУ. Нечто подобное имеется 
в УИК Республики Беларусь. В нем определены две главы, регламентирующие завершающий этап ресоциализации бывших 
осужденных: гл. 26 «Помощь освобожденным от отбывания наказания» и гл. 27 «Наблюдение и надзор за освобожденными 
от отбывания наказания».

Для того чтобы все это реализовать, необходимо принципиально отказаться от цели уголовно-исполнительного законо-
дательства в виде исправления осужденных и заменить ее ресоциализацией. 

В этой связи уголовно-исполнительное право, как самостоятельная отрасль права, должна иметь свои основные цели: ресо-
циализация осужденных и предупреждение новых преступлений. Данная отрасль права уже отстает в своем развитии от реалий 
действительности и требований времени, замыкаясь на институтах и целях, предусмотренных уголовно-правовыми нормами.


