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Аннотация: один из самых актуальных вопросов современности - это предотвращение рецидивной 

преступности в стране. В исправительных учреждениях уголовно–исполнительной системы 

организован институт социальной работы, который призван решать данную социальную проблему. 

Внедрение социальной работы как самостоятельного профессионального вида деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, свидетельствует о выполнении главных задач, 

возложенных на исправительные учреждения, – это не только изоляция от общества преступников, но 

и их исправление. 
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Сегодня мир охватил экономический кризис, у людей нет уверенности в завтрашнем дне, уровень 

жизни людей в последние годы резко упал, люди находятся в перманентном стрессе, неопределенности, 

хаосе и панике из-за отсутствия перспектив у большинства людей. Особую тревогу вызывает тенденция 

ослабления главных функций семьи - воспроизводства и социализации семьи. Ухудшение 

демографической ситуации, рост количества детей, рожденных вне брака, количества разводов, а так же 

существенные изменения во взглядах на брак, на роль матери и отца в духовном благополучии ребенка - 

все эти факторы носят устойчивый регрессирующий характер.  

Совокупность внешних и внутренних факторов, неблагоприятных обстоятельств и личностных 

несовершенств детерминируют появление у людей различных трудных жизненных ситуаций. Разрешить 

их, соблюдая нравственно-правовые нормы, способен далеко не каждый человек, главным образом, в 

силу ограниченности личностного потенциала и отсутствия социально-превентивной помощи. 

Осознанно, эмоционально-ситуативно или под давлением обстоятельств избрав криминальный 

способ разрешения трудной жизненной ситуации, вступив в конфликт с системой запретов и 

ограничений, человек законно подвергается уголовному преследованию. Признавая уголовное наказание 

самым суровым, но необходимым средством воздействия на определенную категорию 

правонарушителей, государство от имени общества применяет его в целях крайней самозащиты, 

разрешения криминогенной трудной жизненной ситуации, а также пресечения дальнейших личностных 

деформаций и возвращения, таким образом, человека к социальной норме. 

Первая цель, по-видимому, достижима, если иметь в виду изоляцию и установление жесткого 

контроля за поведением осужденного в исправительных учреждениях. Предотвратить совершение 

нового преступления в период отбывания наказания практически удается. Приостановить же процесс 

деформации и успешно разрешить пенитенциарную трудную жизненную ситуацию в специфических 

условиях исправительного учреждения, особенно в колониях особого режима и тюрьмах, крайне 

проблематично. Скорее наоборот - криминальная субкультура, нездоровая среда, неполноценное 

питание, психологический прессинг условий изоляции, давление осужденных друг на друга, 

невозможность удовлетворить важнейшие из потребностей и другие обстоятельства неблагоприятно 

влияют на личностное развитие осужденных, усугубляют ситуацию. За время отбывания наказания 



осужденный значительно понижает свой социальный и правовой статус, утрачивает связи с обществом, 

депрофессионализируется, ухудшает состояние физического, психического и нравственного здоровья. К 

сожалению, таковы доминирующие тенденции. 

Последующее возвращение освободившегося из мест лишения свободы в оставшиеся 

неблагоприятными условия и микросреду, усугубленное накопленными в местах лишения свободы 

дополнительными проблемами, внутренней неготовностью к их преодолению в соответствии с 

нравственно-правовыми нормами, чрезвычайно повышают риск рецидива. Криминологические, 

пенитенциарно-психологические исследования убедительно доказывают: длительные сроки, жесткие 

условия изоляции, преобладание карательных мер, утрата общественно полезных связей, понижение 

социального статуса крайне усложняют процесс практической ресоциализации и реабилитации 

осужденного. Социальное отчуждение ведет к тому, что он становится безвозвратно потерянным для 

жизни в обществе, окончательно превращаясь в социальную жертву совершенного преступления и его 

негативных последствий. Следовательно, трудная жизненная ситуация, являющаяся одной из причин 

совершения преступления, в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы, избранного 

государством в качестве способа разрешения этой ситуации, не только не разрешается, но и даже 

усугубляется. 

В данной статье хотелось бы уделить особое внимание социальной работе в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, ее роли как таковой в современном мире, актуальности 

и необходимости социальной защиты, помощи и поддержки осужденных, обязательной организации 

профессиональной социальной работы по устранению социальных проблем осужденных и причин их, 

порождающих на всех этапах жизнедеятельности после совершения преступления (в период 

предварительного расследования и содержания под стражей, отбывания наказания, подготовки к 

освобождению).  

Социальная работа с осужденными является составной частью и элементом многоуровневой системы 

государственного и негосударственного содействия гражданину в трудной жизненной ситуации. Это 

специфический вид профессиональной деятельности по оказанию социальной помощи, поддержки и 

защиты осужденных в целях их исправления и ресоциализации в период исполнения уголовного 

наказания, а также адаптации (реадаптации) в обществе после освобождения. 

Цель социальной работы с осужденными в исправительном учреждении - создание предпосылок для 

исправления и ресоциализации осужденных, а также для их успешной адаптации после освобождения из 

мест лишения свободы. 

Основными задачами такой работы в исправительном учреждении являются: 

- выявление и решение социальных проблем осужденных, оказание им дифференцированной 

социальной помощи; 

- организация и обеспечение социальной защиты всех категорий осужденных, особенно 

нуждающихся в ней (пенсионеров, инвалидов, утративших родственные связи, переведенных из 

воспитательных колоний, престарелых, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости, не 

имеющих определенного места жительства, больных неизлечимыми или трудноизлечимыми 

заболеваниями); 

- содействие в обеспечении приемлемых социально-бытовых условий отбытия наказания; 

- содействие в восстановлении и укреплении социально полезных связей осужденных, их трудовом и 

бытовом устройстве после освобождения, решение вопросов, связанных с пенсионным обеспечением 

осужденных; 

- выявление лиц и принятие мер по получению документов, удостоверяющих личность осужденного, 

а также подтверждающих его право на социальное обеспечение; 

- привлечение специалистов различных служб социальной защиты населения к оказанию помощи 

осужденным, в том числе консультативной; 

-привлечение общественности к решению социальных проблем осужденных, в том числе в трудовом 

и бытовом устройстве после осовобождения; 

- помощь в социальном развитии осужденного, включая повышение их социальной культуры, 

развитие социальных потребностей, изменение нормативно-ценностных ориентаций, повышение уровня 

социального самоконтроля; 

- подготовка осужденных к освобождению, организация занятий в «Школе подготовки осужденных к 

освобождению», привлечение к их проведению заинтересованных служб учреждения, муниципальных 

социальных служб. 

Социальная работа проводится со всеми осужденными, нуждающимися в материальной, 

юридической, психологической и иной помощи. 



Социальная работа с осужденными строится на следующих принципах:1  

- гуманности - в основе социальной работы в исправительных учреждениях должно быть 

внимательное заботливое отношение, приоритет уважения личностного достоинства, защиты прав и 

интересов человека; 

- доступности и универсальности - все осужденные независимо от политико-идеологических, 

религиозных, национальных, расовых, половозрастных, социально-статусных и иных особенностей 

должны иметь равные права и реальные возможности получения законной социальной помощи, 

поддержки, защиты; 

- адресности - оказание индивидуальной социальной помощи всем нуждающимся осужденным, 

особенно наиболее уязвимым категориям (инвалиды, престарелые, пенсионеры, больные, не имевшие 

определенного места жительства, рода занятий и др.); 

- добровольности - социальная помощь не может оказываться вопреки воле осужденного, за 

исключением случаев, связанных с угрозой жизни и безопасности самих осужденных и иными 

обстоятельствами; 

- конфиденциальности - неразглашение информации о личности и социальных проблемах 

осужденных, которая может нанести им различный вред, ущемить их права и достоинство, ухудшить 

ситуацию; 

- воспитательно-профилактической направленности - посредством социальной работы создание 

условий для исправления осужденных, предупреждения возникновения новых сложных ситуаций, 

устранение причин, их порождающих; 

- стимулирования осужденного - работа должна быть направлена на поиск и поддержку позитивного 

ресурса осужденного по самостоятельному разрешению своих проблем, а также личное самовоспитание; 

- толерантности - терпимое профессиональное отношение, оказание помощи всем категориям 

нуждающихся осужденных, независимо от личных симпатий-антипатий, оценки обстоятельств и 

характера совершенного преступления, тяжести и его последствий, степени виновности и нравственно-

правовой, психолого-педагогической деградации человека; 

- максимизации социальных и личностных ресурсов - для разрешения проблем осужденного, 

создания условий для его нормального социального самочувствия и позитивного развития личности 

должны быть использованы все предусмотренные законом основные средства исправления. 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях современной России активно складывается и 

развивается как особый вид деятельности по оказанию социальной помощи и поддержки, 

осуществлению социальной защиты осужденных. Для осуществления именно этого вида деятельности 

созданы отделы социально-психологической работы и группы социальной защиты и учета трудового 

стажа осужденных. Сотрудники названных подразделений исправительных учреждений, решая 

определенные им нормативными актами задачи, в первую очередь руководствуются в своей 

деятельности Конституцией РФ. Она провозгласила РФ социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

соответствии со ст. 7 Конституции РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.2 

Правовую основу социальной работы с осужденными составляют: Конституция РФ; другие 

законодательные акты РФ; подзаконные акты; нормативные акты Минюста России, регулирующие 

вопросы социальной работы; нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний, ее главных 

управлений, управлений и отделов; локальные нормативные акты, принимаемые администрацией 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы по вопросам социальной работы. 

Хотелось бы конечно обратить внимание на то, что перспективы развития социальной работы в 

уголовно - исполнительной системе в нашей стране очень велики, так как пенитенциарная социальная 

работа соединяет в себе знания из различных отраслей наук об обществе и человеке, ведь, как известно 

социальная работа носит междисциплинарный характер позволяющий использовать в своей 

деятельности методики различных наук. Особенно важно то, что социальная работа носит 

универсальный характер, позволяющий максимально точно и правильно рассмотреть проблему каждого 

нуждающегося и построить оптимальный именно для него выход из данной проблемы, чего не может 

сделать ни психология, рассматривающая только психологические аспекты, ни право рассматривающее 

только правовую сторону проблемы. 

Социальная работа позволяет увидеть весь спектр условий необходимых для помощи. Институт 

                                                 
1 Ананьев О.Г. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе. Учебно–методическое пособие / 

О.Г. Ананьев Е.О. Ананьева Н.С. Глазунов и др. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2005. С. 118. 
2 Зубарев С.М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала пенитенциарной системы: Монография / 

С.М. Зубарев; Московский новый юридический институт. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 31. 



пенитенциарной социальной работы важен еще и потому, что зачастую, человек находящийся на воле 

может решить свою проблему путем обсуждения ее с различными специалистами, к которым он может 

обратиться в любой момент как только этого пожелает, осужденный в силу существенного ограничения 

своих прав и свобод просто не имеет возможности обратиться к кому-либо за помощью. 

Так же мы не можем не согласится с тем, что меры социального воздействия на осужденных, наряду с 

исправительными, обладают огромным воспитательным потенциалом. Пенитенциарная социальная 

работа - средство исправления, условие, мобилизующее все имеющиеся у учреждения возможности для 

исправления и ресоциализации осужденных.3 

Социальная работа в уголовно-исполнительной системе предполагает выявление, формирование и 

учет наиболее существенных, устойчивых, объективных социальных связей и явлений, имеющих 

отношение к конкретной ситуации и проблемам осужденного. 

Внедрение социальной работы как самостоятельного профессионального вида деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания, свидетельствуют: 

о гуманизации воспитательного процесса в уголовно-исполнительной системе, 

об ориентации социальной, уголовно-исполнительной политики на защиту прав и оказание 

разнообразных видов помощи осужденным как одной из наиболее уязвимых категорий населения. 

Пенитенциарная социальная работа закономерно связана с исправлением осужденных. Процесс их 

исправления предполагает устранение личностных деформаций и развитие позитивного потенциала в 

различных видах общественно полезной деятельности. 

Социальная работа в уголовно-исполнительной системе, фактически выступая одним из основных 

средств исправления: 

- решает социальные проблемы осужденных, 

- ресоциализирует их, 

- восстанавливает и регулирует связи с обществом, 

- готовит к полноценному самодостаточному социальному функционированию (социальной 

реабилитации) после освобождения, 

- развивает осужденного как личность. 

В заключении хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что в наше время, когда кривая 

преступности, в том числе и рецидивной, неуклонно движется вверх, вопрос о социальной работе с 

лицами, содержащимися в исправительных учреждениях, а также освобожденными от наказания встает 

очень остро. Если человек не исправится и не адаптируется к нормальной жизни, то это приведет к 

новым девиантным последствиям и, чаще всего, к повторному совершению преступлений. Поэтому 

данная проблема занимает особое место в практике пенитенциарной и постпенитенциарной социальной 

работы. Это связано с тем, что она ориентирована на исправление осужденных, стимулирование их 

дальнейшего законопослушного поведения в условиях свободы. 

Таким образом, социальная работа в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы - средство исправления, условие, мобилизующее все имеющиеся у учреждений социального 

обслуживания возможности для исправления и ресоциализации бывшего осужденного. 

Население не всегда заинтересовано в оказании помощи осужденным. Оно часто полагает, что люди, 

не совершавшие преступлений, должны иметь приоритет. Однако, службы социальной адаптации могут 

добиться следующих желательных результатов в интересах общества: сократить тенденцию для бывших 

осужденных возвращаться к преступному поведению после освобождения, помочь более слабым 

преступникам противостоять влиянию более сильных, позволить бывшим осужденным внести 

положительный вклад в общественную жизнь после освобождения, сократить проблемы, которые они 

создают для органов власти и общества в целом, сократить потребности в расходовании средств на 

деятельность правоохранительных органов. 
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