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За последние годы по данным Генпрокуратуры уровень рецидива преступлений посто-
янно растет. Уровень опасного рецидива возрос на 16,8 %, особо опасного рецидива на 25,7
%, после условного осуждения на 3,8 %. [1]

Мы считаем, что основной причиной роста рецидивной преступности является отсут-
ствие социальной поддержки в адаптации заключенных, вышедших на свободу к «новому
миру».

Находясь в местах лишения свободы изменяется личность осужденного, и чаще всего
не в лучшую сторону. Условия содержания и нахождение среди таких же преступников
сильно влияют на психику заключенного.

Б. С. Никифоров отмечал, что "...даже правильно назначенное и надлежащим обра-
зом исполненное наказание далеко не всегда приводит к исправлению и перевоспитанию
преступника и предупреждению новых преступлений".[2]

Но как показывает практика осуществление в местах лишения свободы психологиче-
ской и социальной работы благотворно сказывается на эффективности воспитательного
процесса, способствует оздоровлению морально-психологического климата в среде осуж-
денных, успешной подготовке их к освобождению и дальнейшей интеграции в общество.

Подготовка к освобождению заключенного из мест лишения свободы это немаловаж-
ный момент в процессе адаптации. Но существует множество других проблем, например,
скептическое отношения общества к бывшим преступникам, что сказывается на их даль-
нейшей жизни, т.е. неспособность найти работу, или наладить социальные связи с людьми.
Именно это и заставляет в дальнейшем бывших преступников попадать в компанию таких
же людей, и возвращаться к своему прошлому.[3]

После выхода из мест лишения свободы у заключенного есть 2 основные проблемы:
где жить, где работать? У данной проблемы есть своё решение.

В исправительных учреждениях отбывающие наказание заранее готовятся к свободной
жизни. В исправительных учреждениях существуют профессиональные училища, кото-
рые обучают преступников различным профессиям. Именно поэтому при желании человек
может уже иметь желаемую профессию на рынке труда.

Но есть и другая сторона медали. Многие заключенные так и не могу начать новую
жизнь после освобождения. Мало кто захочет принять на работу бывшего заключенного,
если есть другие кандидатуры на места. C жильем всё ещё печальнее. Более половины
осужденных не имеют собственного жилья. А из-за проблем c семьёй так и вовсе могут
остаться без какого-либо места жительства.

Как же всё таки приобщить бывших осужденных к новому обществу?
Нет специальных федеральных законов, которые позволяют помочь бывшим осужден-

ным эффективно строить нормальную жизнь. По всей стране нет специальных программ,
которые могли бы помочь этим людям. Если в районе нет собственной программы до-
полнительной помощи, бывшие заключенные могут претендовать на помощь только в
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качестве бездомных, безработных, или будучи инвалидами-только если они смогут дока-
зать, что принадлежат к одной из этих категорий.

На региональном уровне существуют две государственные службы, которые помогают
бывшим осужденным: центры социальной адаптации и центры занятости. В ЦСА бездом-
ные и бедные могут прожить шесть месяцев и получать бесплатную еду один раз в день.
Однако в большинстве случаев ЦСА не может предоставить временное жилье всем жела-
ющим. Так, в 2017 году в ЦСА по Красноярскому краю было подано 30% заявлений об
освобождении из мест лишения свободы, и только 21% заявителей получили временное
жилье. В некоторых районах вообще нет ЦСА.

Эти регионы не в полной мере удовлетворяют потребности людей, освобожденных из
мест лишения свободы. Для решения этой проблемы, по мнению экспертов из региона,
можно создать единую службу мониторинга бывших преступников. Федеральной служ-
бе исполнения наказаний будет проще работать с такой организацией, так как бывшие
преступники всегда знают, куда идти. Кроме того, принятие федерального закона о со-
циальной реабилитации таких лиц будет способствовать оказанию помощи региональным
организациям. Это первые шаги, необходимые для снижения рецидивизма в исправитель-
ных учреждениях.

В 2018 году ФСИН поддержали идею института наставников для адаптации заклю-
ченных.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН, одной из важнейших задач для правоохранитель-
ной системы и системы исполнения наказаний является «создание препятствий для воз-
обновления старых и возникновения новых социально негативных связей бывшего осуж-
дённого», а также «оказании ему социальной, психологической и иной помощи» для вы-
страивания социальных связей.

В результате социальная реабилитация и приобщение к социуму бывших заключенных
после их освобождения представляет собой сложный процесс. После отбытия наказания
бывшие заключенные сталкиваются с рядом проблем. Для решения этих проблем в России
необходимо широкое распространение социальных практик создания специализированных
центров реабилитации бывших заключенных. В то же время важно подчеркнуть, что ос-
новная роль в сотрудничестве с преступниками принадлежит ФСИН, которое обладает
законодательными полномочиями по воспитанию и пост-тюремной поддержке преступ-
ников. Именно поэтому на базе федеральной службы исполнения наказаний необходимо
проводить политику в области адаптации и социализации бывших правонарушителей.
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