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АННОТАЦИЯ
В статье исследован круг вопросов, связанных с процессом ресоцализации бывших осужденных. Часть материала в ста-
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Постановка проблемы. Проблема 
ресоциализации лиц, осужденных 
к лишению свободы на определенный 
срок, постоянно находится в поле зре-
ния как криминологов и специалистов 
в сфере исполнительного права, пси-
хологов, социологов, так и работников 
учреждений исполнения наказаний. 
Обычно проблемам ресоциализации 
уделяют внимание тогда, когда есть 
проблемы рецидива.

В результате изменений уголовно-
исполнительной системы и реформи-
рования пенитенциарной политики 
государства в соответствии с междуна-
родными стандартами перед Украиной 
стоит задача создать такую систему 
исполнения и отбывания наказаний 
осужденными, систему которая могла 
способствовать их положительному 
исправлению и ресоциализации, а 
также в будущем обеспечивать пред-
упреждение совершения новых пре-
ступлений как лицами, которые ранее 
были осужденными, так и лицами, 
которые не понесли наказания, и теми, 
которые не совершали преступле-
ния. Однако, выходя на волю из мест 

лишения свободы, бывшие заключен-
ные имеют негативную практику – не 
только ту, с которой они попали в места 
лишения свободы, но еще и ту, которую 
они приобрели во время отбывания 
наказания под влиянием «тюремной 
субкультуры»: неуважения к закону, 
моральных норм, прав и интересов 
других людей.

Отбыв наказание в виде лишения 
свободы, бывший осужденный воз-
вращается на волю, где сталкивается 
с проблемой изменений приобретенных 
привычек и навыков в местах лише-
ния свободы, с необходимостью изме-
нить свое поведение, встать на путь 
абсолютного исправления, влиться 
в социум и стать законопослушным 
гражданином. Так происходит ресо-
циализация. Ресоциализация в этом 
контексте представляет собой дву-
сторонний процесс, который, с одной 
стороны, разрушает антигуманные, 
антиморальные, пагубные привычки 
человека, а с другой стороны, способ-
ствует созданию в сознании человека 
новых «положительных» привычек, 
новой благоприятной модели жизни 

в обществе, улучшению уровня жизни 
и вливания его в социум.

Состояние исследования. Про-
блемы ресоциализации осужденных 
были объектом исследования таких 
ученых, как А. Жижиленко, М. Гернет, 
М. Кутепов, А. Плахов, А. Наживке, 
Ю. Антонян, В. Голина, И. Даньшин, 
А. Джужа и др.

Цель и задача  статьи состоит 
в исследовании проблем процесса 
ресоциализации и социальной адапта-
ции бывших осужденных.

Изложение основного материала. 
Ресоциализация – это сложная соци-
ально-правовая категория, которая 
является составной частью различных 
сторон единого процесса восстановле-
ния, развития социально полезных свя-
зей и отношений, как во время отбыва-
ния наказания, так и после него. Однако 
вместе с тем относительно освобож-
денного она представлена комплексом 
мер трудового и бытового процесса 
установления у такого человека связей 
с целью ее дальнейшей социальной реа-
билитации после освобождения, чем 
обеспечивается восстановление осуж-
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денного в социальном статусе и воз-
вращение к самостоятельной жизни. 
Эта деятельность берет свое начало 
еще во время отбывания осужденным 
наказания в виде лишения свободы на 
определенный срок и важное значе-
ние приобретает уже после его осво-
бождения из мест лишения свободы.

Ресоциализация − это своеобраз-
ный факт, исключение, которое пред-
ставлено в трех формах: как процесс, 
результат и конкретные меры, направ-
ленные на достижение положительного 
результата. В ресоциализации бывших 
осужденных важным моментом явля-
ется ее осмысление (переваривание) 
как определенного процесса, происхо-
дящего в жизни человека, лиц, которые 
отбыли наказание в виде лишения сво-
боды на определенный срок и которые 
в результате такого процесса получают 
статус законопослушного гражданина, 
лица, члена общества. Успешность 
процесса ресоциализации и приобрете-
ния такого статуса как законопослуш-
ный член общества, в первую очередь, 
зависит от их собственной активности 
и желания перемен к лучшему.

Ресоциализация является доста-
точно сложным процессом и состоит 
из комплекса мероприятий, направлен-
ных на восстановление социальных 
связей бывшего осужденного и его 
социальную адаптацию. Сложность 
ресоциализации объясняется рядом 
причин личного характера. Жизнен-
ная пассивность, которая производится 
в период отбывания наказания, сильно 
снижает адаптивные способности 
человека после выхода из мест лише-
ния свободы, в результате которого ей 
достаточно сложно снова включиться 
в жизнь общества. Человек освобож-
дается из мест лишения свободы не 
готовым выйти на свободу, поскольку 
не может привыкнуть к разнообразию 
ролей и функций, которые ему необхо-
димо выполнять на свободе. В резуль-
тате этого могут возникнуть конфликт-
ные ситуации или вообще отчуждение 
человека от общества. Преграды, воз-
никающие на пути у освобожденных 
лиц, связаны также с некоторыми их 
специфическими индивидуальными 
особенностями, состояниями. Это 
могут быть тревога, неуверенность 
в себе и тому подобное. Необходимо 
также учитывать еще и особенности 
возраста, поскольку из мест лишения 

свободы освобождаются люди разной 
возрастной категории, состояния здо-
ровья, уровня и качества исправления, 
с различными моральными качествами 
и тому подобное. Для всех этих лиц 
процесс ресоциализации проходит 
по-разному.

Главным же фактором, который 
влияет на социальную адаптацию осво-
божденных лиц, остается само обще-
ство, поскольку социальная адаптация 
становится почти невозможной, когда 
окружающие негативно, враждебно 
относятся к этой группе людей [1].

Самыми главными и частыми про-
блемами, с которыми сталкиваются 
люди, освобожденные из мест лишения 
свободы, и которые влияют на процесс 
их положительной ресоциализации, 
являются: трудоустройство; созда-
ние семьи или успешное возвращение 
к уже существующей семье; психоло-
гическая адаптация; получение реги-
страции (места жительства);  получе-
ние образования; жилье и др.

Проблемным вопросом осужден-
ных, находящихся в учреждениях 
исполнения наказаний и освобожден-
ных из мест лишения свободы, является 
определение их статуса в обществе, что 
всегда было в центре внимания уче-
ных юристов, педагогов, экономистов, 
социологов и психологов. Все большую 
актуальность этот вопрос обретает во 
взаимосвязи с проблемами, связанными 
с ростом рецидивной преступности.

В местах лишения свободы, кото-
рые контролируются украинскими 
властями, то есть без учреждений 
Крыма и оккупированной части 
Донецкой и Луганской областей, по 
данным Министерства юстиции, по 
состоянию на 01.01.2018 г. удержи-
ваются 57 100 человек (по состоянию 
на 01.01.2017 г.  − 60 399 человек), 
что на 5,46% (3 299 человек) меньше 
числа лиц в местах лишения свободы 
по сравнению с прошлым годом. 
Под стражей в 12 следственных изо-
ляторах и 17 учреждениях исполне-
ния наказаний с функцией СИЗО по 
состоянию на 01.01.2018 г. удержи-
вались 17 587 человек, в том числе 
958 женщин и 133 несовершеннолет-
них. В 11 колониях для содержания 
женщин находится 1 896 человек. 
Численность  пожизненно заключен-
ных по состоянию на 01.01.2018 г. 
составляла 1 572 человека, в том числе 

22 женщины. На учете уполномочен-
ных органов по вопросам пробации 
состоянию на 01.01.2018 г. находи-
лись 57 295 человек, по состоянию на 
01.01.2017  − 72 979 человек.

Все эти вышеуказанные лица 
с различными «статусами», которые 
в результате составляют масштабность 
преступности, во время пребывания 
в местах лишения свободы и после отбы-
тия наказания сталкиваются с различ-
ными проблемами в процессе ресоциа-
лизации и в дальнейшей реинтеграции 
законопослушного общества в целом.

Среди лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, «уязвимыми» груп-
пами осужденных являются женщины, 
особенно женщины с детьми, несовер-
шеннолетние, особенно  дети, лишен-
ные родительской опеки, а также дети-
сироты, лица больные ВИЧ/СПИД, 
лица пенсионного возраста.

Отталкиваясь от такой классифика-
ции лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы, должна быть разработана 
пошагово программа ресоциализации 
таких лиц, которая в будущем позволит 
тому или иному человеку, отбывшему 
наказание за различного вида тяже-
сти преступления, реинтегрироваться 
в законопослушное общество. Также 
процесса ресоциализации, с моей точки 
зрения, более положительно можно 
достичь с учетом особенностей кри-
миногенной ситуации того или иного 
региона, ведь с учетом масштабности 
региона измеряется масштабность кри-
миногенной ситуации. Поэтому те или 
иные планы ресоциализации осужден-
ных должны учитывать еще специфику 
региона, где после отбывания нака-
зания будет проживать и выполнять 
план ресоциализации лицо, отбывшее 
наказание в виде лишения свободы  
на определенный срок.

Учреждения исполнения нака-
заний, несмотря на определенные 
преимущества в решении вопросов 
воспитания осужденных, не может 
полностью обеспечить положительный 
результат в их исправлении и реинте-
грации. Как показывает статистика, 
более половины людей, к которым при-
менялись уголовные наказания, снова 
совершают преступления и возвраща-
ются в места лишения свободы. Такая 
же ситуация и в развитых странах мира 
(например, в США, Великобритании). 
И только Япония демонстрирует отно-
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сительно низкий уровень рецидивной 
преступности, объясняя это сложив-
шимися устойчивыми традициями ее 
жителей и определенной социокультур-
ной замкнутостью японского общества.

Ресоциализация, по мнению уче-
ного А. Ниживца, – это «сложная соци-
ально-правовая категория, которая 
охватывает различные варианты обнов-
ления социальных связей в период 
отбывания наказания и после осво-
бождения из мест лишения свободы, 
поэтому ее необходимо разделять на 
пенитенциарную и постпенитенциар-
ную»  [2, c. 15].

Итак, выделим два этапа ресоциа-
лизации осужденных: пенитенциарный 
и постпенитенциарный. Пенитенциар-
ный этап является подготовительным 
этапом социальной адаптации лич-
ности. Он осуществляется во время 
пребывания осужденного в исправи-
тельном учреждении. Постпенитен-
циарный, или начальный, этап соци-
альной адаптации реализуется после 
освобождения. Следует отметить, что 
каждый из названных этапов явля-
ется важным и в обоих случаях объ-
ектом является один и тот же индивид. 
А отличаются эти этапы субъектами 
и местом реализации. Субъектом пени-
тенциарного этапа ресоциализации 
является уголовно-исполнительная 
система в лице администрации испра-
вительного учреждения. Субъектами 
постпенитенцианого этапа должны 
быть государственные, общественные, 
религиозные и другие организации, 
которые заинтересованы в социальной 
адаптации индивида.

Пенитенциарный этап, как показы-
вает практика, акцентирует внимание 
на морально-психологической, право-
вой и материальной готовности чело-
века, который освобождается из мест 
лишения свободы, но, как свидетель-
ствуют статистические данные, эффект 
от пенитенциарной реинтеграции сни-
жается условиями, в которые попадает 
человек, освободившись из мест лише-
ния свободы, как мы уже отмечали 
с учетом региона и определенными пре-
пятствиями на пути реализации постпе-
нитенциарного этапа ресоциализации, 
в зависимости от его возраста и дру-
гих индивидуальных особенностей.

Обычно бывшие осужденные 
к лишению свободы на свободе попа-
дают в сложные ситуации, из кото-

рых невозможно выйти, не нарушая 
общественные моральные нормы. 
В результате они снова возвращаются 
в преступное окружение, «которое 
им протягивает руку помощи», там, 
где государство отказывается давать 
такую помощь.

Период жизни людей, освобож-
денных из мест лишения свободы, 
к моменту совершения ими нового пре-
ступления недостаточно урегулирован 
государственной политикой. И поэтому 
в определенной степени игнорируется 
главная задача уголовного наказания – 
предотвращение преступления (специ-
альная и общая привенция).

Социальная адаптация как про-
блема постпенитенциарного периода 
ресоциализации изучалась многими 
исследователями. Например, И. Шма-
ров считает, что для многих лиц отбыв-
ших наказание в виде лишения свободы 
на определенный срок проблемами 
социальной адаптации являются ситуа-
ция в семье, взаимоотношения с трудо-
вым коллективом, ближайшим окруже-
нием [3, c. 9]. Острой причиной такого 
положения является потеря социально 
полезных связей после пребывания 
в местах лишения свободы. Поэтому 
титаническое внимание следует обра-
тить на организацию помощи бывшим 
осужденным обустроиться в быту, 
поиска места работы в местности, где 
он будет проживать, и социального 
контроля таких лиц  [4, c. 26].

Одним из обстоятельств невыпол-
нения требований относительно трудо-
устройства центрами занятости населе-
ния, исполнительными органами власти 
и управления, органами внутренних 
дел является низкая квалификация 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, по сравнению с работниками 
аналогичных специальностей в народ-
ном хозяйстве. Большой проблемой 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, является уровень образова-
ния, от которого напрямую зависит 
возможность трудоустройства таких 
лиц на свободе. Кроме того, то образо-
вание и специализация, которые полу-
чают осужденные во время отбывания 
наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок, при выходе на 
свободу могут быть не конкурентоспо-
собны на рынке труда. Таким образом, 
было бы целесообразно обязать адми-
нистрацию учреждений исполнения 

наказаний организовать обучение тем 
профессиям и специальностям, кото-
рые,  по результатам статистических 
данных в наличии вакансий, в будущем 
после отбывания наказания лица помо-
гут трудоустроиться.

На практике в большинстве случаев 
у освобожденного из мест лишения 
свободы, который потерял социаль-
ные связи с семьей, родственниками 
и близкими, поиски работы и жилья 
занимают несколько месяцев, и в это 
время они попрошайничают, ночуют на 
вокзалах, чердаках, в подвалах и снова 
совершают преступления. По данным 
ГДУВИН (Государственный департа-
мент Украины по вопросам исполнения 
наказаний), на запросы УИН (учрежде-
ния исполнения наказаний) о трудовом 
и бытовом устройстве освобожденных 
дают ответы только 18,2% территори-
альных органов внутренних дел.

Одной из причин низкого уровня 
трудоустройства лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, является 
нежелание трудовых коллективов, 
предприятий брать на работу бывших 
осужденных.

Еще одной из острых проблем ресо-
циализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, является нали-
чие у таких людей психических анома-
лий. Известно, что в местах лишения 
свободы находится значительное коли-
чество инвалидов, больных туберкуле-
зом, лиц с психическими аномалиями, 
алкоголиков и наркоманов. 

По данным нашего исследования, 
75% осужденных имеют физические 
недостатки, заболевания и психиче-
ские аномалии. Чаще всего психиче-
ские аномалии имеют осужденные, 
находившиеся в УИН более пяти лет, 
из них неоднократно судимые состав-
ляют 43%, в том числе 30,8% – лидеры 
группировок, 18,5% – хронические 
алкоголики. Только 38,5% осужденных 
являются психически здоровыми [5].

Следующей проблемой постпени-
тенциарного этапа ресоциализации 
является центр социальной реабили-
тации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы на определенный 
срок. Такие центры должны предостав-
лять бесплатное проживание и питание 
таких лиц до момента получения места 
постоянной работы и гарантированной 
заработной платы при условии полез-
ных общественных работ. В городах-
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миллионщиках нужно создать общежи-
тия-пансионаты для проживания таких 
людей в количестве 40–50, которые 
не имеют социальных связей на срок 
не более 6 месяцев.

Центры социальной реабилитации 
также должны проводить мониторинг 
по проблемам трудоустройства, про-
живания и социальной помощи, орга-
низовать правовую и психологиче-
скую помощь бывшим заключенным, 
а также при необходимости членам их 
семей. Социальные центры должны 
обеспечивать курсы профилактики от 
алкоголизма и наркомании под руко-
водством специалистов.

Выводы. Проблемы исправления 
и ресоциализации лиц, осужденных 
к лишению свободы на определенный 
срок, являются общими проблемами 
государства и других негосударствен-
ных органов, в том числе и общества, 
которые, по моему мнению, имеют 
прямое отношение к реализации плана 
ресоциализации бывших осужденных 
и обеспечивают комплексный индиви-
дуальный подход каждому осужден-
ному. Государство и общество в первую 
очередь должны быть заинтересованы 
в исправлении людей, совершивших 
преступление, и в будущем должны 
предупредить совершение нового пре-
ступления (рецидива) посредством 
реализации плана ресоциализации. 

На первом этапе ресоциализации 
осужденных должны улучшиться состо-
яние содержания осуждения в местах 
лишения свободы, возможность полу-
чения образования (квалификации, 
специализации), которое на свободе 
даст возможность трудоустроиться.

Поспенитенциарний этап имеет 
свои проблемы. Зачастую, как пока-
зывает практика, такой проблемой 
является пассивность и неготовность 
бывших осужденных к изменению, 
а также на сегодняшний день про-
блемами, с которыми сталкиваются 
бывшие осужденные, являются трудо-
устройство, гарантированная плата за 
работу, проживание, как временное, 
так и постоянное, особенно тех лиц, 
которые во время отбывания наказания 
потеряли свою семью или любое обще-
ние с семьей и родственниками.
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