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Проблема борьбы с преступностью и с рецидивной преступностью в частности, 
остается одной из самых глобальных в нашей стране на протяжении последних деся-
тилетий. Без ответа остается вопрос: «почему же многие лица, отбывшие наказание, 
освобождаются из мест лишения свободы и спустя какое-то время вновь идут на пре-
ступление?» Для решения этой проблемы было проведено много различных исследо-
ваний и написано много научных статей. Причин, которые влияют на развитие реци-
дивной преступности великое множество. Кто-то выделяет неэффективную работу 
правоохранительных органов, кто-то недостатки в работе уголовно-исполнительной 
системы, связанной с профилактическими мероприятиями, которые направлены  
на коррекционную работу с осуждёнными.  

Чтобы избежать глубокого изучения данной проблемы, можно ссылаться на то, 
что если преступления совершаются после исполнения уголовного наказания,  
то это означает отсутствие позитивного воспитательного эффекта пребывания в ме-
стах лишения свободы. Конечно эта проблема есть, но она одна из того множества фак-
торов, которые влияют на различие рецидивной преступности. 

Нельзя говорить о том, что исправительные учреждения (далее – ИУ)  показы-
вают низкий уровень профилактических работ с осуждёнными. Ведь есть некоторый 
процент осуждённых, которые после освобождения стараются реализовать себя,  
как личность. Также очень много можно рассуждать о психологии человека, это все су-
губо индивидуально, но все-таки, раз данные лица пытаются встать на путь исправле-
ния, возвращаться в привычный ритм жизни, то можно смело утверждать, что работа 
уголовно-исполнительной системы в сфере предупреждения преступности достаточно 
эффективна. 

В чём же все-таки проблема повторного совершения преступлений? Во-первых, 
попадая в места лишения свободы, многие лица адаптируются к режиму исправитель-
ного учреждения, тем самым отдаляясь от социума, который течёт и развивается за его 
территорией. Во-вторых, со временем человек осознает, что отбыв наказание, будет 
тяжело вернуться в нужное русло и реализовать себя. В-третьих, в нашей стране мало 
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таких организаций, которые рискнут принять на работу лицо, имеющее судимость.  
В-четвертых, одной из самых острых психологических проблем можно сформулировать 
как вопрос: «примет ли меня общество?». 

Социальная адаптация есть приспособление личности к социальной среде, усво-
ение ею правил, норм, социальных позиций, установок, характерных для данной среды, 
приобретение навыков, позволяющих бывшему осужденному нормально жить 
в обществе свободных людей [1]. Этот процесс затрагивает огромный комплекс вопро-
сов, связанных с восстановлением социального статуса, который может быть  одобрен 
обществом, приобретением полезных навыков и социальных связей, устранения или 
нейтрализации отрицательных факторов, препятствующих возвращению к честному, 
законопослушному образу жизни. 

Важную роль в предупреждении новых преступлений играет пенитенциарная и 
постпенитенциарная работа учреждений исполнения наказания и органов внутренних 
дел, ведь большой проблемой является ресоциализация лиц, отбывших наказание.  
В современных экономических условиях (высокий уровень безработицы, низкий про-
житочный минимум и т.п.) осужденным практически невозможно воспользоваться 
свободой выбора вариантов правомерного поведения. Во многих случаях они теряются 
в современном ритме жизни и впоследствии попадают в ИУ, возобновляя старые связи 
или устанавливая новые. 

Процесс адаптации осуждённого можно разделить на две стадии: 
1) психологическая и социальная работа с осуждёнными непосредственно в ИУ; 
2) процесс становления личности, приспособление к жизни за территорией ИУ, руко-
водство которым берет на себя государство и общество.   

Преодоление сложного периода социальной приспособленности осуждённых по-
сле отбытия наказания, который связан с изоляцией от общества, требует от них обду-
манного и даже в какой-то степени непреодолимого желания не возвращаться в испра-
вительное учреждение. 

Актуальность вопросов, которые связаны с необходимостью активной социаль-
ной адаптации осуждённых, обусловливается целым рядом следующих факторов: 

1) длительное пребывание в условиях изоляции приводит к утрате социально 
полезных контактов; 

2) изменяются социальные взгляды осуждённых; 
3) вырабатываются пассивная социальная позиция, отсутствие стремления су-

ществовать за счёт других и государства и т.д.  
Особые трудности испытывают осуждённые после отбытия наказания, которые 

связаны с вопросами трудоустройства и местом жительства. 
Потеря семьи и полезных контактов - это один из самых главных факторов, ко-

торый в совокупности с вышеназванными может побудить лицо к совершению новых 
преступлений.  

Очень важный момент фиксируют Минимальные стандартные правила обра-
щения с заключенными принятые на первом Конгрессе Организации Объединенных 
Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состо-
явшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом. 
Правила № 79,80 говорят о том, что особое внимание следует уделять поддержанию  
и укреплению связей между заключенными и его семьей [2] и с самого начала отбы-
вания срока заключения следует думать о будущем, которое ждет заключенного по-
сле его освобождения. Поэтому ему следует помогать поддерживать и укреплять свя-
зи с лицами или учреждениями, находящимися за стенами заведения, которые спо-
собны защищать интересы его семьи и способность его включению в жизнь общества 
после освобождения [3]. 

Для того чтобы ослабить отрицательные последствия разрыва с семьёй, друзья-
ми, коллегами и т.д., закон предусматривает меры, которые в большей степени носят 
компенсационный характер: переписка осужденных, получение посылок, свидания  
и т.п. Однако эти меры полностью заменить постоянное общение не могут. 
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Чтобы повысить уровень эффективности социальной адаптации, в некоторых 
субъектах Российской Федерации предусмотрены специальные программы по содей-
ствию в трудоустройстве лиц, освобожденных из исправительных учреждений. Дан-
ные программы включают в себя психологическую работу с осуждёнными, содей-
ствие в трудовом, жилищном и бытовом устройстве, обеспечение временного прожи-
вания и регистрационного учета, обучение профессиям, востребованным на рынке 
труда и т.п. Мероприятия программы подразумевают помощь в создании социальной 
инфраструктуры, обеспечивающей разрешение социальных проблем освободившихся 
лиц, а также обеспечению доступности и качества общего, начального профессио-
нального, среднего специального и высшего образования в исправительных учре-
ждениях. Вследствие улучшения социальных связей при поддержке государства,  
у осуждённых будет формироваться положительный взгляд на будущее, что в свою 
очередь может послужить причиной оставления преступного образа жизни на терри-
тории ИУ.  

Многое зависит от личных убеждений самого осуждённого. Для того чтобы они 
формировались в положительном направлении необходима коррекционная работа  
со специалистами разных сфер (психиатры, психологи, специалисты в юридической и 
медицинской областях) как во время отбывания наказания, так и после освобождения.  

Также стоит отметить, что лица ранее судимые, как правило, имеют низкую 
квалификацию и не интересуют владельцев предприятий. Работают специализиро-
ванные службы, которые занимаются судьбой лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и специальные фонды помощи тем, кому она необходима. Но деятельность 
этих субъектов не является достаточно эффективной. Но, несмотря на финансовый 
кризис и спад производства, местные органы делают все возможное для ресоциализа-
ции лиц, освобожденных из мест отбывания наказания.  

Таким образом, можно говорить о том, что каждая из мер ресоциализации и 
адаптации осуждённых имеет свои цели, но все они объединены одной - возвращение 
обществу законопослушного гражданина. Чтобы эффективность профилактики реци-
дивных преступлений возрастала необходима поддержка региональных программ, 
направленных на помощь осуждённым, со стороны государства.  Также считаю необхо-
димым установить перечень организаций, которые будут готовы принимать на обуче-
ние и работу ранее судимых лиц, которые возьмут на себя обязанность предоставлять 
им временное жилье до устройства на работу на постоянную основу. Нужно устранять 
недостатки в профессиональной деятельности специалистов, которые работают с 
осуждёнными, улучшать экономическое положение в стране, чтобы свести к минимуму 
неблагополучные условия проживания, которые провоцируют формирование устой-
чивых криминогенных черт потенциального преступника; запретить средствам массо-
вой информации пропагандировать популярность людей за счет совершения послед-
ними антиобщественных действий, и, наоборот, развивать пропаганду законопослуш-
ного и общественно полезного образа жизни. Ликвидация недостатков, негативно вли-
яющих на первичную и повторную преступность, должна стать результатом общего 
оздоровления и совершенствования общества. 
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