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Аннотация 
В статье обращается внимание на проблему государственно-правового регулирования процесса ресоциали-
зации молодых женщин, вышедших из мест лишения свободы. Актуализируется необходимость законода-
тельного регулирования отношений, связанных с обеспечением надлежащих условий для социальной адап-
тации лиц, освободившихся из мест заключения, охраной их трудовых и социально-экономических прав. 
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Abstract 

The article draws attention to the problem of state-legal regulation of the process of re-socialization of young women 
released from prison. The need for legislative regulation of relations related to ensuring appropriate conditions for 
social adaptation of persons released from their places of detention, protection of their labor, social and economic 
rights is being updated. 

Keywords: convicted young women, social adaptation of young women who returned from prison, state support 
mechanisms for young women who returned from prison. 
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В условиях реформирования системы под-
держки женщин в современном обществе1, 
постпенитенциарная помощь женщинам, осво-
божденным из мест лишения свободы, приобре-
тает особую актуальность в связи со снижением 
среднего возраста осужденных женщин. 

Ресоциализация как юридическая категория 
предусматривает пенитенциарный (во время отбы-
вания наказания) и постпенитенциарный (после 
освобождения) периоды, когда происходит соци-
альная адаптация, требующая трудоустройства и 
предоставления правовой, социальной, медицин-
ской и психологической помощи. 

Социальная адаптация женщин – это ком-
плекс мероприятий, направленных на восстанов-
ление связей бывшей осужденной и ее социаль-
ную реабилитацию после освобождения на волю, 
что имеет первоочередное значение для молодых 
женщин. Если молодой женщине, освобожденной 
из мест лишения свободы, создать достойные жи-
лищные условия, трудоустроить, оказать право-
вую, финансовую, психологическую и медицин-
скую помощь, то процесс реабилитации пройдет 
успешно и не возникнет риск повторного соверше-
ния преступления. Если же молодая женщина не 
сможет найти работу, жилье, не создаст семью, не 
наладит связей с родственниками и близкими, не 
получит правовую, медицинскую, психологиче-
скую и финансовую помощь, то она, вероятно, 
снова станет на путь совершения преступления. 
Поэтому именно постпенитенциарная социальная 
адаптация имеет важное значение для социаль-
ной адаптации личности молодой женщины. 

Известно, что изоляция от общества, осо-
бенно на длительный срок, влечет потерю соци-
ально полезных связей и лишает самостоятельно-
сти в решении бытовых проблем. Процесс возвра-
щения к законопослушной жизни молодых женщин, 
освобожденных из мест лишения свободы, услож-
няется отсутствием у них социальных связей, обра-
зования и работы до осуждения.  

Находясь в учреждениях исполнения наказа-
ний, женщины зачастую приобретают навыки пре-
ступной жизни, при этом во время отбывания нака-
зания деформация личности может углубиться, что 
существенно усложнит ресоциализацию и социаль-
ную адаптацию после выхода на волю. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 8 марта 2017 г. № 410-р «Об утверждении Национальной 
стратегии действий в интересах женщин на 2017– 
2022 годы». 

Практика свидетельствует, что молодым жен-
щинам, освобожденным из мест лишения свободы, 
утратившим социальные связи с семьей, родствен-
никами и близкими, на поиски места работы и жи-
лья необходимо несколько месяцев, в течение ко-
торых они попрошайничают, ночуют на вокзалах, в 
подвалах и снова совершают преступления.   

Одним из способов успешной ресоциализа-
ции женщин после освобождения из мест лише-
ния свободы является процесс их социальной 
адаптации, предусматривающий восстановление 
социального статуса, полезных связей, привычек, 
навыков, трудовой квалификации, а также форми-
рование положительного образа жизни. Однако 
для этого необходимы нормальные жилищные и 
бытовые условия, наличие регистрации (про-
писки), трудоустройство, медицинская, психологи-
ческая и социальная помощь.  

Статьями 180, 181, 182 «Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации»  
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 20 декабря 
2017 г.)2 закрепляются права лиц, освобождаемых 
из мест лишения свободы. В УИК РФ в общих чер-
тах закреплены обязанности исправительного 
учреждения по оказанию содействия по трудо-
вому и бытовому устройству, а также некоторые 
виды социальной помощи. На сегодняшний день 
уголовно-исполнительное законодательство со-
держит бланкетные нормы в части определения 
бытового и трудового устройства, но не опреде-
ляет четкий порядок и алгоритмы оказания соци-
альной помощи прежде всего государством. Ча-
стично нормы прописаны в дополнительных ве-
домственных нормативных документах. Решение 
же жизненно важных вопросов для бывших осуж-
денных законодательством четко не урегулиро-
вано. При этом то, что прописано в уголовно-ис-
правительном законодательстве Российской Фе-
дерации обеспечивается неудовлетворительно. 
Следует также обратить внимание на участивши-
еся в последнее время коррупционные факты 
функционировании уголовно-исполнительной си-
стемы, которые ослабляют эффективность всего 
механизма реализации и обеспечения прав осуж-
денных. Нарушения прав и свобод в данной 
сфере связанны с предоставлением за опреде-

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 
8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 20 декабря 2017 г.). 
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ленное вознаграждение досрочного освобожде-
ния, а также необоснованных льгот отбывающим 
наказание. 

Одной из важных проблем, связанных с соци-
альной адаптацией женщин, являются налажива-
ние их взаимоотношений с близкими и родствен-
никами и трудоустройство. Так, среди осужденных 
женщин за время пребывания в тюрьме семья со-
хранилась только у 25,5% и только 1,6% отбыва-
ющих наказание снова создали семью или всту-
пили в брак [2].  

В рамках настоящего исследования установ-
лено, что причиной невыполнения центрами заня-
тости населения, органами внутренних дел требо-
ваний по трудоустройство молодых женщин, осво-
божденных из мест лишения свободы, является 
их низкая квалификация. Так, по статистическим 
данным Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации высшее образование имеют только 
13% осужденных женщин1. 

Обеспечение работой – важный фактор в 
процессе социальной адаптации женщин после 
освобождения на волю, формирующий у них поло-
жительные установки. Поэтому в обязанности ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления входит помощь в трудоустройстве та-
ких женщин, что предусмотрено Законом РФ  
«О занятости населения в Российской Федера-
ции». Проблему трудоустройства женщин можно 
решить путем создания региональных центров за-
нятости осужденных при местных органах власти. 

Для этого необходимо объединить усилия 
различных государственных органов, обществен-
ных и религиозных организаций, а также создать 
единый орган, который стал бы заниматься вопро-
сами социальной адаптации осужденных в мас-
штабе всего государства, например, центр ресо-
циализации осужденных и его филиалы. Кроме 
вопросов трудоустройства и ресоциализации 
осужденных, целесообразно возложить на него 
решение вопросов жилищного, трудового и быто-
вого устройства женщин, которые уже отбыли 
наказание и готовятся к освобождению. При таких 
центрах целесообразно создать специализиро-
ванные женские отделения, в которых осужден-
ным женщинам оказывали бы помощь по устрой-
ству детей в детские учреждения, в оформлении 
опеки над ними, организации квалифицирован-

                                                           
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал 
правовой статистики. – URL: http://crimestat.ru 

ного медицинского и юридического консультатив-
ного обслуживания, а также материальную по-
мощь в необходимых случаях. На наш взгляд, цен-
тром социальной адаптации женщин должен быть 
только административный орган, уполномочен-
ный от имени государства выполнять функции по 
трудоустройству и оказанию правовой, медицин-
ской помощи освобожденным женщинам и их де-
тям. Необходимо также создать специальную ас-
социацию бывших осужденных женщин, имеющую 
собственный денежный фонд, который создавался 
бы за счет взносов ее членов. В Законе есть ряд 
положений о предоставлении женщинам помощи 
по трудовому и бытовому трудоустройству, однако 
финансирование из бюджета не предусмотрено, 
поэтому следует дополнить этот закон положением 
о выделении средств на социальную и трудовую 
реабилитацию лиц, освобожденных из учреждений 
отбывания наказаний. 

На основании вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы. Так, для решения во-
проса о государственном финансировании про-
граммы социальной адаптации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, необходимо четко 
регламентировать предоставление правовой, со-
циальной, медицинской, психологической по-
мощи. Вместе с тем важно осуществлять социаль-
ный контроль в период социальной адаптации; ре-
шить проблему трудоустройства и предоставле-
ния жилья, что предусмотрено Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. Женщинам, не имею-
щим жилья в выбранном городе проживания, 
должна быть предоставлена возможность вре-
менного проживания в общежитиях или центрах 
социальной адаптации, которые должны быть со-
зданы местными органами исполнительной вла-
сти. В регионах с помощью городских государ-
ственных администраций и органов местного само-
управления за счет местных бюджетных и внебюд-
жетных средств, благотворительных и религиоз-
ных организаций нужно организовать приюты, 
дома ночного и временного пребывания лиц, не 
имеющих жилья, а также создать единый орган, ко-
торый бы занимался вопросами социальной адап-
тации осужденных в масштабе всего государства.  

В современной России, начиная с 1997 г., в 
нижнюю палату Федерального собрания Россий-
ской Федерации неоднократно вносились законо-
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дательные инициативы, связанные с обеспече-
нием условий для социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест заключения, защитой их 
трудовых, социально-экономических прав. Это та-
кие законопроекты, как «О социальной помощи 
лицам, отбывшим наказание, об организации кон-
троля их поведения», «Об основах социальной 
адаптации и адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы», «О мерах по социальной 
поддержке осужденных и лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы» [1].  

Коллективом авторов ФКУ НИИ ФСИН России 
также разработана концепция проекта Федераль-
ного закона «О государственной поддержке лиц, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы», основной целью которого является 
«…законодательное закрепление комплекса орга-
низационно-правовых и социально-экономиче-
ских мер, направленных на создание адресной си-
стемы государственной поддержки лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и 
нуждающихся в трудовом и бытовом устройстве, 
жилищном и пенсионном обеспечении, охране 
здоровья, и гарантий ее получения» [3]. Помимо 
реализации правозащитных функций для осуж-
денного лица, целью этих законопроектов явля-
ется защита всего общества от преступных пося-
гательств, предупреждение рецидивной преступ-
ности среди освободившихся.  

Как известно, основная задача функциониро-
вания учреждений уголовно-исправительной си-
стемы – достижение целей уголовного наказания, 
в частности, исправление осужденных.  

Еще один аспект в рамках совершенствования 
механизмов обеспечения прав осужденных лиц – 
введение в штат исправительных учреждений вы-
сококвалифицированных специалистов в области 
социальной работы. Это во многом будет способ-
ствовать решению проблем заключенных в части 
их дальнейшей социальной адаптации, а также 
проблем общества, связанных с ростом рецидив-
ной преступности, особенно в молодежно-подрост-
ковой среде. 

Практика показывает, что проводимая в ме-
стах лишения свободы социальная и психологиче-
ская работа способствует оздоровлению мо-
рально-психологического климата, особенно 
среди молодежи, включая женщин-преступниц [4].  

Вместе с тем большая часть работы с осуж-
денными на современном этапе должна осуществ-
ляться исправительными учреждениями. При этом 

право на социальную помощь, в том числе в раз-
резе социальной адаптации при освобождении, яв-
ляется одним из общих социально-экономических 
прав граждан, закрепленных статьей 39 Конститу-
ции Российской Федерации.  

Для работников многих организаций наличие 
у лица судимости в прошлом, даже давно пога-
шенной, – это веская причина для отказа в приеме 
на работу. Причем причину отказа сотрудники кад-
рового аппарата указывают совершенно другую. 
Именно поэтому от того, каким образом сложатся 
отношения между освободившимися из мест ли-
шения свободы и государственными структурами, 
которые призваны им оказывать содействие и ре-
ализовывать социальный контроль, многое зави-
сит. Очевидно, низкая, а зачастую негативная 
оценка общественностью адаптационной работы, 
необходимость непрерывно преодолевать бюро-
кратические преграды, а также большой уровень 
рецидивной преступности в условиях насторожен-
ного, а иногда и враждебного общественного мне-
ния о судимых ранее, приводит к мысли о беспо-
лезности собственных усилий.  

Для разработки эффективного перечня мер по 
ресоциализации женщин-преступниц необходимо 
понять суть явления, выявить причины и глубин-
ные процессы, которые осложняют этот процесс.  

Примером того, как сложно бывшему заклю-
ченному получить помощь от государства, явля-
ется апелляционное определение Астраханского 
областного суда от 19 января 2015 г. по делу  
№ 33-74/ 2015 об отказе в удовлетворении требо-
вания истца по предоставлению материальной 
помощи для приобретения необходимой по се-
зону одежды исправительным учреждением, где 
он содержался, так как данная норма законом не 
предусмотрена. 

Действующая на современном этапе система 
правового регулирования и сложившаяся система 
бытового и трудового устройства лиц, отбывших 
наказание, не обеспечивает в полной мере реали-
зацию прав и законных интересов указанной кате-
гории граждан, не отвечает принципам социаль-
ной справедливости. Проблема обеспечения прав 
вышедших на свободу молодых женщин, помимо 
несовершенства законодательной базы, заключа-
ется и в качестве исполнения имеющихся законов 
и подзаконных актов.  

Острота проблемы социальной помощи граж-
данам, освободившимся из мест лишения сво-
боды, обусловливается еще и тем, что многие из 
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них страдают тяжелыми хроническими заболева-
ниями, находятся в пенсионном возрасте, в силу 
чего нуждаются в госпитализации, медицинском 
обследовании, помещении в туберкулезные дис-
пансеры, дома для престарелых и инвалидов.  
Социальная адаптация и адаптация освободив-
шихся из мест лишения свободы – сложный про-
цесс. Во избежание совершения освободившимся 
лицом новых преступлений первостепенной зада-
чей государства является продуманная, комплекс-
ная помощь бывшим осужденным в адаптации, а 
также оказание им помощи в бытовой жизни и тру-
доустройстве.  

В целом исходя из анализа законодательной 
базы и правоприменительной практики можно го-
ворить об отсутствии в Российской Федерации 
эффективного механизма реализации прав, ока-
зания помощи, прежде всего государством, дан-
ной категории граждан в решении вопросов адап-
тации и социализации, об отсутствии четко разра-
ботанного и отлаженного механизма обеспечения 
прав и законных интересов лиц, освободившихся 
из мест заключения, а также лиц, ранее пригово-
ренных к мерам наказания, не связанным с лише-
нием свободы. Помощь таким гражданам носит 
эпизодический характер, недостаточно обеспечена 
нормативно и организационно, особенно это каса-
ется тех случаев, когда эти права нарушаются.  

Тем не менее несмотря на всю логичность 
выводов, они кажутся искусственными. Для обес-
печения достижения целей уголовного наказания, 
особенно исправления осужденных, государство 
тратит колоссальные средства, получая взамен 
весьма сомнительный результат. Уголовно-испол-
нительная система России во многом сохранила 
черты старой пенитенциарной системы, ориенти-
рованной на другое общество и на других преступ-
ников. Поэтому совершенствование нормативно-
правовой базы деятельности уголовно-исполни-
тельной системы, практики назначения и исполне-
ния наказаний, введение новых видов наказаний, 
альтернативных лишению свободы, сами по себе 
не смогут изменить ситуацию, если не будет нала-
жена действенная система воспитания осужден-
ных в период отбывания ими наказания. 

Весьма проблематично обеспечение управ-
ляемости такой социально опасной массой, не го-
воря уже о системном воспитательном воздей-
ствии на нее в течение всего периода отбывания 
наказания.  

В России в работе с осужденными важное ме-
сто в воспитательной работе всегда отводилось са-
модеятельным организациям осужденных, созда-
ваемым для решения проблем самих осужденных, 
возникающих в процессе совместной жизнедея-
тельности в исправительном учреждении. Однако, 
несмотря на детальную регламентацию вопросов 
организации и деятельности самодеятельных орга-
низаций ведомственными приказами и положени-
ями, во многих учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы они функционировали фор-
мально, а нередко и с грубейшими нарушениями 
законодательства, выражавшимися в частности в 
незаконном делегировании им полномочий по 
обеспечению надзора, дисциплины, порядка и др. 
В целях решения данных проблем был принят ряд 
нормативных актов, в том числе и Закон «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания». Приказ Минюста России  
от 8 июня 2005 г. № 79 «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования и деятельности само-
деятельных организаций осужденных в исправи-
тельном учреждении Федеральной службы испол-
нения наказаний» признан утратившим силу. За-
менивший его Приказ Минюста России от 31 де-
кабря 2009 г. № 441дсп «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования и деятельности са-
модеятельных организаций в исправительных 
учреждениях» предусматривает только одну орга-
низационную форму самодеятельных организа-
ций – совет коллектива осужденных исправитель-
ного учреждения.  

Это обстоятельство привело к тому, что в од-
них учреждения ФСИН все самодеятельные орга-
низации были распущены, в других продолжают 
функционировать различные советы и их секции, 
а также советы коллективов отрядов и их секции. 
И это несмотря на то что в докладе Президиума 
Государственного Совета Российской Федерации 
от 11 февраля 2009 г. (г. Вологда), посвященном 
проблемам состояния уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, была признана 
необходимость проведения работы по активиза-
ции и совершенствованию деятельности обще-
ственных формирований осужденных.  

Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации до 2020 года 
в разделе «Социальная, психологическая, воспи-
тательная и образовательная работа с осужден-
ными» в числе основных задач устанавливает 
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разработку новых подходов к формированию са-
модеятельных организаций осужденных с учетом 
интересов и потребностей в них самих осужден-
ных, а также совершенствование правового регу-
лирования их деятельности.  

В России, как и во всем мире, наиболее рас-
пространенным и традиционным методом реинте-
грации осужденного является система инспекций 
по контролю за досрочно освободившимися ли-
цами. Этот метод наиболее заформализован и не-
достаточно эффективен, так как изменение режима 
отбывания наказания не гарантирует, что человек 
может успешно решать свои проблемы. В рамках 
этого метода в основном осуществляется контроль 
за освобожденным и его поведением. 

Другой метод социальной адаптации базиру-
ется на индивидуальной помощи освобожденным 
лицам. Типичная форма такой работы – социаль-
ное сопровождение освобожденного из мест ли-
шения свободы. Специфика такого метода заклю-
чается в том, что в ходе сопровождения решаются 
индивидуальные проблемы, актуальные именно 
для этого освобожденного. Однако индивидуаль-
ная работа требует больших человеческих и ма-
териальных ресурсов. Поэтому успех этого ме-
тода будет достигнут в тех странах, где развиты 
традиции волонтерства. Например, в некоторых 
тюрьмах Великобритании на одного осужденного 
приходится два волонтера. Интересен опыт групп 
самопомощи, которые создаются бывшими осуж-
денными, уже успешно реинтегрированными в об-
щество. Такие группы оказывают не только соци-
альную, но и психологическую поддержку. Первое 
такое сообщество появилось в XIX в. в Великобри-
тании. В настоящее время оно положительно себя 
зарекомендовало и в других странах. 

Решающим фактором существования таких 
групп является осуществление супервизии 
(наставничества), что требует установления опре-
деленных стандартов работы и оценки ее эффек-
тивности.  

Следует выделить и такой метод социальной 
адаптации осужденного, как создание и развитие 
инфраструктуры, позволяющей решать различ-
ные проблемы освобожденных, прежде всего жи-

лья, трудоустройства, досуга, поддержки обще-
ственно полезных связей и т. п. Такие учрежде-
ния, как правило, включены в государственную и 
муниципальную социальную систему и отлича-
ются разнообразием предоставляемых услуг. 
Цели таких социальных учреждений заключаются 
преимущественно в минимальной поддержке де-
социализованных лиц, вернувшихся из мест ли-
шения свободы, предотвращая таким образом их 
окончательное падение на социальное дно. В за-
падных странах популярность получили Центры 
социальной реинтеграции, нацеленные на по-
мощь перспективному меньшинству, т. е. на тех, 
кто хочет изменить свою жизнь к лучшему. Опыт 
таких апробационных (испытательных) программ 
накоплен во многих ведущих странах мира, в част-
ности в Канаде, Швеции, Великобритании. 

Международная практика не имеет очевид-
ных универсальных механизмов реинтеграции и 
отличается различными подходами и новатор-
скими экспериментами, которые целесообразны в 
той или иной стране. Каждый из методов реинте-
грации имеет свои ограничения и недостатки, по-
этому для достижения эффекта реинтеграции 
необходимо сочетать различные меры работы с 
лицами, которые нуждаются в постпенитенциар-
ной опеке в пределах финансовых, кадровых и 
материальных ресурсов, которые есть в наличии. 
По нашему убеждению, в современном россий-
ском обществе в условиях ограниченности госу-
дарственного финансирования институтов 
постпенитенциарной опеки, имеющих преимуще-
ственно формальный характер деятельности, 
неразвитости волонтерского движения, направ-
ленного на помощь этой категории людей, отсут-
ствия традиции привлечение групп самопомощи 
для решения проблем реинтеграции осужденных 
и т. п. именно деятельность центров реинтеграции 
является наиболее перспективной в адаптации 
освобожденных граждан к жизни на свободе.  

Зарубежный опыт ресоциализации для Рос-
сии является достаточно актуальным и перспек-
тивным. Поэтому целесообразно его разносторон-
нее изучение и использование для реформирова-
ния российской пенитенциарной системы с учетом 
наших национальных особенностей и условий.
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