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Любой процесс всегда предполагает какое-либо воздействие. В данном случае исправление подразумевает воздействие. От-
крытым при этом остается вопрос времени: воздействовать когда? На каком этапе? Согласно Уголовно-исполнительному кодексу 
Республики Беларусь (УИК) исправительное воздействие на осужденных направлено на формирование навыков правопослушного 
образа жизни после освобождения, что представляется неверным, так как необходимо корректировать личные качества осужденного 
именно во время отбывания наказания, особенно при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

В научных трудах Ф.Р. Сундуров исправление представляет как особый педагогический процесс, предполагающий разруше-
ние у осужденных негативных, антиобщественных свойств и проявлений и формирование у них социально полезных качеств. 
Здесь под целью исправления понимается процесс. Исследователь А.Л. Ременсон писал, что «исправительная задача ИТУ может 
считаться достигнутой, когда осужденный подготовлен к сознательному и добровольному соблюдению элементарных требований 
социалистического общества, когда в нем воспитана прочная привычка к соблюдению элементарных требований». Определение 
А.Л. Ременсона и Ф.Р. Сундурова схожи между собой и предполагают формирование качеств личности (морально-нравственных 
и др.), что скорее относится к категориям психологии. Таким образом, важно стремиться сформировать положительные качества у 
осужденного, что дает право относиться к определению, закрепленному в уголовно-исполнительном кодексе, как дефиниции «ис-
правление осужденных» в качестве процесса. 

А.С. Михлин отмечает, что работа, осуществляемая в ИУ по исправлению осужденных, является предпосылкой успешной ресо-
циализации. По мнению В.М. Бочарова, ресоциализация освобождаемых из ИУ представляется в виде процесса подготовки лиц, у 
которых заканчивается срок отбывания наказания в ИУ, к жизни на свободе, а также оказание им постпенитенциарной помощи. С данной 
точкой зрения следует не согласиться, так как ресоциализировать гражданина, потерявшего социально-полезные связи и навыки, 
тяжелее, поэтому вышеназванный процесс должен осуществляться с начала отбывания наказания в местах лишения свободы. Как 
видно из определений, ресоциализацию понимают как определенную деятельность, осуществляемую в исправительном учреждении 
в рамках исправительного процесса В связи с чем понятие «исправление» шире понятия «ресоциализация» и реализуется с помощью 
целенаправленного процесса, осуществляемого путем применения средств исправления. 

На основании и с учетом сказанного выше назревает необходимость дать определение понятию «исправительный процесс», 
под воздействием которого достигаются как цели наказания, так и цели уголовной ответственности. Как отмечает Ф.Р. Сундуров, 
«поскольку исправительное воздействие осуществляется в процессе исполнения лишения свободы, тесно переплетается с ним, 
оно не может быть совершенно безразлично праву». В данном случае с автором следует не согласиться только в части того, что 
он отождествляет исправительный процесс только с лишением свободы, однако его осуществление происходит и при исполнении 
других уголовных наказаний. По мнению В.Н. Орлова, под исправительным воздействием на осужденного в настоящее время 
следует понимать особый (специфический) исправительный процесс, состоящий из комплекса взаимодействующих между собой 
средств исправления. То есть ученый исправительный процесс отождествляет с комплексом средств исправления, что является 
спорным, так как данный вид деятельности реализуется с их помощью. 

Особенностью исправительного процесса является то, что он осуществляется не только в рамках и только сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы, но и представителями других государственных органов и общественных организаций и во время 
отбывания наказания и после освобождения. Необходимость определения сути данного понятия связано с определенной рас-
плывчатостью понятия исправления, поэтому закрепление в законодательстве понятия исправительного процесса определит гра-
ницы воздействия на осужденного. Следует отметить, что содержание понятия исправительного процесса заключается в специ-
ально организованном и развивающемся в рамках определенной воспитательной системы воздействии на личность осужденного с 
целью его исправления. Принципы, цели и средства осуществления данного процесса основываются на принципах, целях и зада-
чах уголовно-исполнительного законодательства Республики Беларусь и применяются с учетом вида наказания, характера и сте-
пени общественной опасности преступления, личности осужденного и его поведения. 

Белорусская юридическая энциклопедия определяет процесс как совокупность действий, направленных на достижение ре-
зультата. В нашем случае результатом является исправление конкретного осужденного. В «Большом энциклопедическом слова-
ре» дается определение процесса социального как последовательной смены состояний или движение элементов социальной 
системы и ее подсистем, любого социального объекта. В учебнике по исправительно-трудовой педагогике предлагается опреде-
ление педагогического процесса как «организованного в соответствии с требованиями педагогической науки учебно-воспитатель-
ного процесса в целом, который направлен на развитие личности осужденного: формирование мировоззрения, нравственное, 
эстетическое, правовое воспитание, умственное и физическое развитие». В.Г. Стуканов под исправительным процессом понимает 
организованный в период отбывания наказания и направленный на исправление осужденных процесс, осуществляемый с помо-
щью средств исправления, форм и методов воспитательной работы. Однако направленность только на период отбывания наказа-
ния значительно ограничивает его эффективность, так как планомерную работу по коррекции личности необходимо проводить до, 
во время и после осуждения. 

Таким образом, исправительный процесс следует определить как совокупность действий уполномоченных на то работников 
исправительных учреждений, представителей государственных органов и общественных организаций по применению средств 
исправления, направленных на формирование готовности осужденного вести правопослушный образ жизни. 
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А.В. Шарков  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Сегодня деятельность Белорусской православной церкви (БЦР) в исправительных учреждениях приобретает все более сис-

темный, устойчивый характер и отличается разнообразием. Исполняя свое более чем 20-летнее служение в местах лишения сво-
боды, церковь открывает храмы и молитвенные комнаты, совершает таинства и богослужения, проводит пастырские беседы с 
осужденными, распространяет духовную литературу, осуществляет сбор и передачу одежды, лекарств и других необходимых 
вещей. Такая работа направлена не только на облегчение тяжелой участи осужденных, но и на помощь в нравственном исцелении 
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их душ, в подготовке для жизни после освобождения. С помощью церкви бывший осужденный может обрести надежду и реальную 
помощь в устремлении вырваться из порочного круга и начать полноценную жизнь. 

 В Программе сотрудничества МВД Республики Беларусь и Белорусской православной церкви, принятой в 2004 г., в качестве 
направлений совместной работы отмечены содействие духовно-нравственному возрождению и просвещению, социально-психоло-
гической адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также оказание социальной, гуманитарной, юридической, 
материальной и иной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы. Названные направления деятельности в качест-
ве приоритетных подтверждены Инструкцией о порядке выполнения служебных обязанностей священнослужителями и мирянами 
БЦР в учреждениях, исполняющих наказание, следственных изоляторах и лечебно-трудовых профилакториях МВД Республики 
Беларусь, подписанной в апреле 2014 г. Митрополитом Минским и Слуцким Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси и на-
чальником ДИН МВД полковником милиции С.И. Дорошко. 

У части освобождаемых из мест лишения свободы отсутствует необходимая самоорганизованность, настойчивость, не сформи-
рованы умения для налаживания трудового правомерного образа жизни и реализации законных интересов. Такие лица по-прежнему 
поддаются негативному влиянию других лиц криминогенной направленности. При этом работодатели не всегда стремятся взять на 
работу бывших осужденных, используют различные предлоги для отказа в заключении с ними трудовых отношений или побужда-
ют их самих отказаться от трудоустройства в данной организации. Проблемы трудоустройства могут возникнуть и из-за отсутствия 
у освобождаемого необходимых документов для оформления на работу. 

Суть первоначальной социальной помощи и профилактической работы заключается в безотлагательной реализации мер па-
тронирования освобожденного для быстрого решения вопросов его трудового устройства, налаживания социально-положи-
тельных отношений и недопущения втягивания в паразитическое существование и криминальные контакты. Для решения обозна-
ченных задач необходимо определить алгоритм действий сотрудников ОВД, территориальных служб занятости и представителей 
патронирующих общественных и религиозных организаций по работе с освобожденными, а также лицами, влияющими на их пове-
дение. Взаимодействие сотрудников указанных организаций должно быть инициативным, обеспечивающим необходимое управ-
ляющее и предупредительное влияние. Патронирование должно включать: участие в собеседованиях освобожденного с работо-
дателями, оказание помощи в бытовом устройстве, наблюдение за самостоятельным бытовым устройством и времяпровождени-
ем, оказание юридической и иной консультативной помощи, психологической поддержки, а также оказание профилактического 
влияния на тех лиц, которые могут склонить или спровоцировать освобождаемого к противоправному поведению. 

Объективные трудности в социальной адаптации испытывают лица, у которых нет жилья, а также лица, имеющие совмест-
ное право на жилье, но их проживание там нецелесообразно для предупреждения противоправных деяний или морального вреда 
по отношению к несовершеннолетним детям. К последней категории относятся лица, лишенные родительских прав, судимые за 
уклонение от уплаты средств на содержание детей и имеющие алкогольную зависимость до тех пор, пока они не зарекомендовали 
себя как ведущие законопослушный образ жизни. Для адаптации такой категории освобожденных необходимо поселение их в 
жилища (приюты), специально созданные территориальными исполнительными комитетами, религиозными или общественными 
организациями, в помещения жилищного фонда, в общежития при местах трудовой занятости. Количество мест, создаваемых для 
проживания освобожденных, должно рассчитываться на основе анализа районного ОВД. Обязательное создание в каждом районе 
такого жилого фонда требует принятие соответствующего нормативного правового акта, при этом также необходимо правовое 
урегулирование порядка заселения, проживания и использования такого жилищного фонда. 

Участие религиозных и общественных организаций в патронировании социальной адаптации освобожденных в настоящее 
время не имеет координирующего начала, не всегда правильно осуществляется с точки зрения решения адаптационных задач, 
обеспечения прав и законных интересов освобожденных, профилактического влияния на них. Использование потенциала религи-
озных и общественных организаций в деле социальной адаптации освобожденных желает быть лучшим, а основной формой их 
участия может стать создание, например, частных приютов наряду с государственными. В этой связи уместен пример деятельно-
сти Православного центра помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы д. Любча, Борисовского района, созданного 
в ноябре 2003 г. по благословению владыки Филарета при поддержке МВД и Департамента исполнения наказаний. Основное 
средство реадаптации центра – трудотерапия. По ходатайству милиции после определенного отбора человека прописывают, 
обеспечивают жильем, работой. Люди возделывают землю, строят дома, фермы, храм, здесь питаются и одеваются только за 
счет того, что сами зарабатывают. И все это сочетается с постоянными молитвами, воздержанием от курения и алкоголя. Люди, у 
которых утеряны социальные связи, без семьи, жилья, вчерашние бомжи, имеют возможность начать жизнь заново.  

Для обеспечения упорядоченного создания приютов, правомерного и безопасного их функционирования необходима разра-
ботка типового положения о таком приюте с отражением основных требований к внутреннему распорядку, обеспечению санитар-
но-гигиенических и иных требований безопасности, а также профилактического контроля со стороны ОВД и взаимодействия с 
государственными органами, осуществляющими деятельность в социальной сфере. Такое положение целесообразно утвердить 
нормативным правовым актом Министерства труда и социальной защиты. При этом необходимо определить возможности госу-
дарственной финансовой поддержки деятельности таких приютов и порядок ее предоставления, возможно, в рамках реализации 
механизма государственного социального заказа. 

Участие религиозных и общественных организаций предполагается и в оказании отдельных видов социальной помощи осво-
божденным, которая может заключаться в предоставлении питания, лекарств (по назначению врача), одежды, обуви и предметов 
первой необходимости, средств на проезд, в оказании юридической и психологической помощи, духовной поддержке. Подобная 
помощь может осуществляться в форме индивидуального патронирования (опеки) представителем религиозной или обществен-
ной организации, а порядок ее осуществления, правомочия и возможные функции представителя религиозной или общественной 
организации целесообразно урегулировать положением, утвержденным Министерством юстиции Республики Беларусь. 
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