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Когда человек после вынесения приговора судом попадает в исправитель-

ное учреждение – его жизнь меняется. Как правило, сроки осуждения бывают 

достаточными для того, чтобы человек терял навыки жизни на свободе. 

Регламент учреждения, распорядок жизни, постоянная публичность пре-

бывания в заключении – все это накладывает отпечаток как на психику осуж-

денного, так и на его социальные навыки. Тюремная субкультура не может не 

оставить свой отпечаток на человеческой психике. 

Вполне естественно, что осужденному потребуется определенный период и 

для восстановления социальных навыков общения, и для реформирования соб-

ственной психики, в дальнейшем, уже на свободе. Именно поэтому предусмот-

рено, что человека, отбывающего наказание в исправительном учреждении, 

примерно за 6 месяцев начинают готовить к выходу на свободу. Оговорюсь, что 

человека готовят к свободе весь срок пребывания в исправительном учрежде-

нии, на это, по сути, и направлено исполнение наказания. 
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Как известно, в феврале 2023 года президент России подписал Федераль-

ный закон «О пробации в Российской Федерации», в соответствии с которым 

вводятся следующие виды пробации: исполнительная пробация; пенитенциар-

ная пробация; постпенитенциарная пробация [1]. Меры по поддержке осужден-

ного, готовящегося к выходу на свободу прописаны и в уголовно-

исполнительном кодексе РФ [2]. 

Чтобы исключить риски повторного совершения преступления и повторно-

го попадания в исправительное учреждение, подготовка к выходу на свободу 

начинается уже на этапе пенитенциарной пробации, т.е. в пенитенциарном 

учреждении. На этом этапе осужденному оказывается медицинская помощь, 

помощь в восстановлении документов (если это требуется), оказание помощи в 

получении статуса инвалида (в случае необходимости), назначение и перерасчет 

пенсии, поддержание и восстановление в случае необходимости социальных 

связей, постановка на очередь, решение жилищной проблемы (вероятность 

очень невелика), консультации о порядке и видах помощи освобождаемым [3]. 

Одним из видов помощи, которая требуется осужденному на всем этапе 

отбывания наказания является помощь психолога. Она необходима не меньше и 

перед выходом на свободу, т.к. у осужденных могут появиться (и появляются) 

страхи, связанные с утратой прежних навыков общения, не говоря уже о том, 

что у многих будут действительные проблемы и с жильем, и с законным зара-

ботком, и с восстановлением социальных связей. К сожалению, в исправитель-

ных учреждениях катастрофически не хватает квалифицированных психологов. 

Речь не о том, что работающие специалисты – неквалифицированы, а о том, что 

их очень мало. Тех кадровых единиц, которые выделены дирекций ФСИН на 

самом деле не хватает, потому что в обязанности психологов входит не только 

работа с осужденными, но и самими сотрудниками пенитенциарного учрежде-

ния. Многие сотрудники и сами специалисты психологической службы призна-

ются, что психологи лишь проводят формальное тестирование, довольно фор-

мальные беседы с осужденными, а большая часть рабочего времени тратится на 
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письменные отчеты о работе и на показные акции. Говорить о реальной помощи 

психолога в таких условиях не приходится. 

В соответствии с Законом о пробации в РФ должны создаваться Центры 

пробации, оказывающие помощь людям, вышедшим на свободу, в которых, в 

том числе, будут работать и психологи. Остается верить, что у специалистов 

этих Центров будет больше возможностей оказания психологической помощи 

бывшим осужденным. 

Риск повторного совершения преступлений повышается, потому что у 

бывших осужденных сильно сужены рамки общения из-за утраты социально 

полезных связей, а потому важно влияние какой среды для них будет приори-

тетно и какова их социальная ориентация. В результате многочисленных иссле-

дований ученые пришли к выводу о том, что те осужденные, которые положи-

тельно характеризовались в исправительном учреждении, не потеряли социаль-

но полезных связей, соблюдали режим пенитенциарного учреждения, труди-

лись, прошли планомерную нравственную и психологическую подготовку пе-

ред выходом на свободу и оказались после освобождения в благоприятном 

окружении, могут довольно быстро вернуться к нормальной жизни и полезной 

деятельности. 

Еще одной причиной для риска является то, что большинство бывших 

осужденных нуждаются в квалифицированной поддержке при решении соци-

альных проблем, но часто не могут ее получить. Да, конечно, еще перед выхо-

дом осужденного администрация делает запросы по возможному месту прожи-

вания осужденного, запросы о его возможном трудоустройстве, но все прекрас-

но понимают, что в лучшем случае, если связи с семьей не утрачены – он вер-

нется в свою семью, а вот с трудоустройством, особенно на высокооплачивае-

мую работу – обычно сложно или практически не возможно. Учитывая, что 

сейчас часто требуется справка об отсутствии судимости, бывшему заключен-

ному путь на такую работу «заказан». А отсутствие работы – повод вновь пе-

рейти к незаконным заработкам. Отсутствие надежного механизма социальной 

защиты лиц, отбывших наказание, – в первую очередь проблемы их гарантиро-
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ванного трудоустройства и обеспечения жильем – обусловливают тот факт, что 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, совершается каждое тре-

тье преступление. Более 60% лиц, находящихся в местах лишения свободы, со-

вершали преступления два и более раз. 

Согласно Л.Ю. Перемолотовой в 2015–2016 гг. проводилось исследование 

особенностей личности осужденных к лишению свободы, отбывающих наказа-

ние в исправительных учреждениях различных видов режима Владимирской, 

Иркутской, Калужской, Кировской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Ростов-

ской, Тульской областей. Анализ результатов исследования показал, что потеря 

социально полезных связей (с семьей, друзьями и родственниками, коллегами) 

становится причиной примерно каждого пятого преступления (22,0%); две тре-

ти (68,3%) осужденных на момент совершения преступления не состояли в бра-

ке, у каждого седьмого (14,6%) брак распадался во время отбывания наказа-

ния [4]. К сожалению, за прошедшее время показатели изменились незначи-

тельно, и в некоторых случаях в худшую сторону. 

Кроме отсутствия жилья, работы и средств существования, к внешним 

факторам риска также можно отнести влияние представителей криминального 

сообщества на осужденного и стремление сохранить это влияние после осво-

бождения; отсутствие слаженного взаимодействия (преемственности) в работе 

исправительных учреждений, колоний-поселений (в случае замены части срока 

на другие условия содержания), уголовно-исполнительных инспекций (в случае 

условно-досрочного освобождения), органов исполнительной власти муници-

пального образования, в котором будет проживать осужденный после освобож-

дения, центров занятости и негосударственных общественных организаций. 

К личностным причинам риска повторного совершения преступления от-

носятся: отсутствие необходимого образования и специальности в соответствии 

с требованиями современного общества, для получения высокооплачиваемой 

работы; у многих бывших осужденных отсутствует опыт законного трудо-

устройства; в течение пребывания в исправительном учреждении возникают 

проблемы со здоровьем, включая различные виды зависимостей. 
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Таким образом, можно выделить следующие факторы, которые влияют на 

риск повторного совершения преступления: отсутствие психологической под-

держки, отсутствие жилья, законного заработка и средств существования, от-

сутствие поддержки и доверия со стороны общества, отсутствие образования и 

специальности (профессии), отсутствие или утрата социально-полезных навы-

ков, влияние криминальной среды, незнание своих прав и обязанностей. 
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