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Введение  

Актуальность исследования: Проблема социальной реабилитации 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы это одна из наиболее острых 

проблем современного российского общества. Социальная реабилитация 

связана с необходимостью восстановления способности этих лиц к 

полноценной жизни в обществе после отбытия наказания. По данным 

Министерства юстиции Российской Федерации уровень рецидивной 

преступности в России остается высоким и превышает 50%, что 

свидетельствует о недостаточной эффективности существующей системы 

ресоциализации. Всё чаще специалисты указывают на такое явление как 

стигматизация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Стигматизация это процесс социального клеймения, при котором на лицо, 

имевшее судимость, навешивается устойчивый негативный ярлык. По данным 

аналитических отчетов ФСИН России и исследований, дискриминация при 

трудоустройстве и ограничение доступа к социальным ресурсам являются 

ключевыми барьерами реинтеграции. Следует сказать о том, что 

существующая система постпенитенциарного сопровождения зачастую носит 

фрагментарный характер. Отсутствие непрерывной и комплексной поддержки 

оказывает большое влияние на риск рецидива. Проблема социальной 

реабилитации в первую очередь касается самого освободившегося лица и его 

дальнейшей жизни в обществе. Наличие судимости и связанная с ней стигма 

могут оставить глубокий отпечаток на возможностях человека, а также 

затруднить процесс его социальной адаптации. Лица, оказавшиеся в такой 

трудной жизненной ситуации после освобождения, нуждаются в помощи и 

защите их прав. Государство и его политика, проводимая по вопросу 

социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

является основным элементом поддержки данной категории граждан. 

Проблема эффективности технологий социальной реабилитации, это одна из 

наиболее значимых проблем в сфере пенитенциарной и постпенитенциарной 

политики. Комплексное сопровождение, включающее правовую, социально-



экономическую и психолого-педагогическую помощь, выступает 

приоритетным направлением работы с лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы. Для человека, освободившегося из мест лишения свободы, 

это возможность восстановить документы, найти работу и жилье, преодолеть 

психологические последствия изоляции и интегрироваться в общество. В 

рамках государственных и негосударственных программ разрабатываются 

различные подходы к реабилитации. Однако бывают случаи, когда 

существующие программы не охватывают всех нуждающихся или не 

обеспечивают необходимой глубины и длительности поддержки. Это 

приводит к росту рецидивной преступности и маргинализации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Развитие и совершенствование 

технологий социальной реабилитации является одной из наиболее актуальных 

задач социальной работы в пенитенциарной сфере. Актуальность проблемы 

эффективности реабилитационных практик определяет необходимость 

анализа существующих подходов и выявления направлений их оптимизации. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

практик социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, в современных российских условиях. Логика достижения 

поставленной цели предполагает решение следующих исследовательских 

задач: 

 охарактеризовать теоретико-методологические основы социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

  описать основные технологии и модели социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, применяемые в России 

  проанализировать эффективность существующих практик социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы на основе 

контент-анализа документов и отчетов. 

Объект исследования: социальная реабилитация лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы в современной России. 



Предмет исследования: практики социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Теоретическая база исследования: Изучение проблемы социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы представлено в 

работах таких исследователей, как: Н.И. Щипанова, Т.В. Кухтина, Е.А. 

Чигринец, С.Ю. Зязин, К.В. Злоказов. Теоретико-методологические основания 

исследования социальной реабилитации и стигматизации заложены в 

классических трудах: П. Бергера и Т. Лукмана, Э. Дюркгейма, Э. Гоффмана, 

Э. Сатерленда. Проблему ресоциализации и постпенитенциарной адаптации 

изучали: Г.М. Цинченко, И.С. Орлова, В.А. Ткачева. 

Эмпирическую базу исследования составляют: 

• положения законодательных и нормативных актов РФ, регулирующих 

социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

(федеральные законы, ведомственные приказы ФСИН, Минтруда); 

• материалы официальной федеральной статистики (данные Минюста 

РФ, ФСИН России по рецидивной преступности, трудоустройству лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы); 

• результаты авторского контент-анализа отчетов, программ и 

публикаций, посвященных практике социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы в России. В качестве объектов 

анализа выступили: 

 Государственные программы и отчеты о их реализации 

 Публикации в научных журналах и материалах конференций, 

описывающие опыт реабилитационной работы. 

 Аналитические отчеты крупных НКО, работающих в сфере 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности использования ее материалов при дальнейшем изучении 

проблем социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы  в российском обществе, особенностей применяемых технологий, а 



также при разработке и корректировке эффективных программ, направленных 

на поддержку лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и 

профилактику рецидива.  

Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка 

использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе рассматриваются теоретико-методологические 

основы социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. Раскрываются ключевые понятия исследования: социальная 

реабилитация, десоциализация, ресоциализация, стигматизация, 

постпенитенциарное сопровождение. Теоретическая база исследования 

включает классические социологические концепции социализации Бергера и 

Лукмана, аномии Эмиля Дюркгейма, стигматизации и моральной карьеры 

Гоффмана, дифференциальной ассоциации Сатерленда, а также работы 

современных российских исследователей: Н.И. Щипановой, Т.В. Кухтиной, 

Е.А. Чигринец и других. Центральным системным барьером эффективной 

реабилитации выявлена стигматизация, проявляющаяся на 

институциональном уровне через законодательные ограничения и на 

общественном уровне, что ведет к самостигматизации, дискредитации 

личности и блокированию доступа к критически важным ресурсам. При этом 

анализируется взаимосвязь процессов глубокой десоциализации в условиях 

изоляции и последующих трудностей ресоциализации в обществе. Раздел 

содержит анализ основных препятствий реабилитации: дискриминация на 

рынке труда, избыточные профессиональные запреты, профессиональная 

дезадаптация, распад социальных связей, тяжелые психологические 

последствия заключения, институциональный разрыв между пенитенциарной 

системой и постосвободительным сопровождением, фрагментарность помощи 

и ведомственная разобщенность между Федеральной службой исполнения 

наказаний, Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации и региональными властями.  



Во втором разделе важной составляющей является кросс-культурный 

анализ зарубежных моделей социальной реабилитации, в частности, опыта 

Канады с акцентом на восстановительное правосудие и программы 

наставничества, а также опыта Германии, где развита система пробации с 

индивидуальным сопровождением и сильной сетью социальных служб, 

интегрированных с рынком труда. Этот анализ позволил выявить 

потенциально адаптируемые элементы для российской практики. 

 Также анализируются существующие модели и практики социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы в России, 

оценивается их эффективность на основе эмпирических данных и 

разрабатываются научно обоснованные пути оптимизации системы. Подробно 

рассматриваются применяемые в России модели: центры временного 

проживания, решающие проблему бездомности, но характеризующиеся 

краткосрочным эффектом; программы трудовой интеграции, включая 

квотирование рабочих мест, которые часто реализуются формально; 

психосоциальное сопровождение, демонстрирующее высокую 

результативность, но имеющее крайне низкий охват. Эмпирическая оценка, 

основанная на данных Министерства юстиции Российской Федерации, ФСИН 

и результатах исследований, подтвердила высокий потенциал комплексных 

моделей поддержки, сочетающих временное жилье, трудовую адаптацию и 

длительное психосоциальное сопровождение. Такие программы 

демонстрируют значительное снижение уровня рецидивной преступности до 

двенадцати процентов за трехлетний период, обеспечивают стабильную 

занятость для шестидесяти семи процентов участников и способствуют 

улучшению психоэмоционального состояния у семидесяти восьми процентов 

лиц. Однако доминирование разрозненных, краткосрочных инициатив и 

критически низкий охват доказательно эффективными практиками, не 

превышающий пяти процентов, сводят этот потенциал на нет. Основной вывод 

раздела констатирует системный кризис существующей системы, 

обусловленный доминированием карательной парадигмы, фрагментарностью 



и отсутствием преемственности помощи между этапами нахождения в 

учреждении и жизни на свободе. Ключевым направлением оптимизации 

признан переход к сквозным дифференцированным траекториям поддержки. 

Это требует законодательного закрепления и полноценной реализации 

института пробации как основы непрерывного сопровождения; обеспечения 

преемственности между пенитенциарным и постпенитенциарным этапами с 

обязательным сопровождением в течение минимум двух трех лет после 

освобождения; разработки специализированных протоколов для различных 

групп риска; активного развития государственно-частного партнерства через 

предоставление налоговых льгот работодателям, создающим адаптированные 

рабочие места; масштабной цифровизации услуг реабилитации, включая 

интеграцию с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. 

Реализация предложенной модели позволит достичь глубинной социальной 

интеграции, измеряемой не только снижением уровня рецидивной 

преступности до тридцати процентов и ниже, но и качественными 

показателями: ростом уровня легальной занятости, восстановлением 

семейных связей и снижением цифровой изоляции. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные теоретические и практические выводы, 

подтверждается исходная гипотеза о необходимости системной 

трансформации реабилитационной модели в сторону непрерывной, 

комплексной и доказательно обоснованной поддержки, основанной на 

восстановительном подходе и преодолении ключевого барьера стигматизации, 

и даются конкретные практические рекомендации по реализации 

предложенной модели сквозных дифференцированных траекторий. 

 

 

 

 


