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ВВЕДЕНИЕ 

Пенитенциарная социальная работа – это одно из специфических 

направлений социальной работы с населением, исполняемых в 

условияхуголовно-исполнительной системы. Социальная работа с 

осужденными есть объективная потребность,  так как она создает условия 

для осуществления прав группы людей, оказавшихся в местах лишения 

свободы. Будучи включенной в общегосударственную систему социального 

обеспечения в виде ее составной части, социальная работа с осужденными 

придает ей целостность, завершенность, а также гуманность1. Она обладает 

немаловажной общественной значимостью. Ее суть выражается, с одной 

стороны, в восстановлении социальной справедливости, наказании 

преступника за то, что он сделал, предотвращении дальнейшего негативного 

развития и поведения, обучении мирного урегулирования спорных моментов, 

с другой – в попытке уменьшить негативные последствия лишения свободы 

как для осужденного, так и для его окружения, особенно для его семьи, а 

также для общества в целом. Пенитенциарная социальная работа должна 

формировать условия и предпосылки для нормального полноценного 

социального функционирования лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений. 

Социальная работа с осужденными предусматривает социальное 

обеспечение (получение на общих основаниях пенсий, социальных пособий, 

льгот и других пособий); социальные услуги (деятельность работников 

социальной защиты осужденных) социальное страхование (медицинское, 

индивидуальное, имущественное и др.); другие меры, которые должны быть 

законными и минимально необходимыми для удовлетворения основных 

                                                           
1Кичалюк О.Н.,Косиченко И.Ф. Содержание социальной работы в пенитенциарной 

системе Российской Федерации / О.Н. Кичалюк, И.Ф. Косиченко. – Шахты: ЮРГУЭС, 
2014. С. 15. 
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потребностей осужденного, поддержания его средств к существованию и 

деятельности1. 

Объективная потребность и ценность данного вида социальной работы 

неоспоримы, но вместе с тем, данное направление социальной деятельности 

находится сейчас на стадии формирования путем накопления научных 

познаний и практического опыта2. 

Социальная работа с осужденными в исправительных учреждениях 

основывается на нормативно-правовой базе РФ, в том числе, Конституции 

РФ, Уголовно-исполнительном кодексе РФ, Уголовном кодексе РФ и 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, а 

также на федеральных законах и приказах Министерства юстиции РФ.  

Данное исследование основано на работах М.Г. Детковой, В.И. 

Поздняковой и В.Ю. Трофимовой. В своих работах названные авторы 

изложили общие положения пенитенциарного законодательства и 

особенности исполнения наказания в виде лишения свободы, порядок и 

условия отбывания наказания в исправительном учреждении. 

С. А. Лузгин в своих работах анализирует предпосылки и исторические 

тенденции зарождения социальной работы осужденным, а также ее 

современное состояние, выделяется такой важный фактор, как гуманизация 

системы исполнения наказаний. А.Н. Сухов рассматривает теоретические и 

практические основы пенитенциарной социальной работы, анализирует 

функционирование группы социальной защиты осужденных в 

пенитенциарной системе, раскрывает особенности и направления социальной 

работы с различными категориями осужденных. 

Огромное значение социальной работы со специфической категорией 

населения выражается в том, что благодаря их деятельности осужденным 
                                                           

1Кичалюк О.Н., Косиченко И.Ф. Содержание социальной работы в пенитенциарной 
системе Российской Федерации / О.Н. Кичалюк, И.Ф. Косиченко. –Шахты: ЮРГУЭС, 
2014. С. 15. 

2Лузгин С.А., Кузнецов М.И., Казанцев В.Н.  Социальная работа в уголовно-
исполнительной системе/ С.А.Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев. Рязань: Академия 
права и управления ФСИН, 2014. С.25. 
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предоставляется возможность защиты их интересов, а также шанс начать 

новую жизнь, не вступая в криминальные взаимоотношения. Эффективность 

деятельности группы социальной защиты осужденных и социальных служб с 

данной категорией населения повышает уровень доверия населения к их 

деятельности, убеждая и предоставляя, доказательства значимости работы 

специалистов по оказанию социальной помощи. 

За последнее время заметно развитие нормативно-правовой базы, 

регулирующей положение заключенных и лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы,но, несмотря на данные меры, уровень социальной 

поддержки на данный момент все еще остается недостаточно развитым. 

Низкий уровень научной базы, недостаточный профессионализм и другие 

существующие вопросы, требующие изучения выражают актуальность 

исследования данной темы.  

Теоретическая значимость исследованиязаключается в выявлении 

сущностных и содержательных характеристик и проблем пенитенциарной 

социальной работы; полученные сведения могут быть использованы для 

дальнейшего изучения проблем социальной работы в пенитенциарной 

системе. 

Практическая значимостьвыпускной квалификационной работысостоит 

в разработке практических рекомендаций по повышению эффективности 

социальной работы и технологий оказания помощи осужденным и 

освобождающимся из исправительных учреждений для специалистов и 

руководства исправительного учреждения.  

Объект исследования – социальная работа в пенитенциарной системе. 

Предмет исследования – проблемы организации социальной работы с 

осужденными в пенитенциарной системе. 

Цель исследования – анализ проблем социальной работы с 

осужденными в пенитенциарнойсистеме. 

Для достижения цели, можно выделить следующие задачи: 
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1. Рассмотреть историю становления социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях; 

2. Охарактеризовать специфику пенитенциарной социальной работы в 

современных условиях; 

3. Выявить основные направления социальной работы с осужденными 

в условиях УФСИН России по Оренбургской области; 

4. Проанализировать проблемы организации социальной работы с 

осужденными в учреждениях УФСИН России по Оренбургской области. 

База исследования: Управление Федеральной службы исполнения 

наказания России по Оренбургской области. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

методы анализа и синтеза: анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовой базы и документов. К практическим методам, реализованным в 

ходе исследования, относятся анкетирование лиц, отбывающих наказание в 

исправительном учреждении и экспертное интервью с сотрудниками группы 

социальной защиты.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников и литературы и двенадцати приложений. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 
1.1 . История становления социальной работы в 

пенитенциарных учреждениях 

Пенитенциарная социальная работа, несмотря на то, что имеет 

достаточно глубокие исторические корни, особенно в практической области, 

является новой, только лишь формирующейся сферой социальных познаний 

и направлением профессиональной деятельности. Очевидно, что общая 

теория социальной работы, будучи высшей формой организации научного 

знания о наиболее существенных связях и отношениях человека и общества, 

являющихся предметом деятельности социальных служб, наряду с другими 

положениями смежных наук должна служить основой для определения 

базовых научных концепций, обеспечивающих  теоретико-методологическое  

познание  и развитие феномена пенитенциарной социальной работы1. 

Для лучшего понимания современной социальной работы в 

пенитенциарной системе необходимо рассмотреть исторические 

предпосылки и охарактеризовать развитие социальной помощи осужденным 

в России. Долгое время в России существовало представление, что 

отношение к осужденным было в нашей стране крайне негативным и 

относительно их применялись только репрессивные меры. Однако, уже в 

нормативных документах Императрицы Екатерины II можно увидеть 

гуманные подходы к практике социальной помощи заключенным. Так в 

Наказе комиссии о составлении проекта нового Уложения о наказании в 

статье 248 закреплялось: «…самое надежное, но и самое труднейшее 

                                                           
1Сухов А.Н., Социальная работа в пенитенциарных учреждениях / А.Н.Сухов. –М.: 

Московский психолого-социальный институт, 2015. С. 120. 
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средство сделать людей (заключенных) лучшими есть приведение в 

совершенство воспитания»1. 

Вышеупомянутый документ позволяет сделать вывод, что уже в XVIII 

веке в качестве целей деятельности пенитенциарных учреждений России 

были установлены не только устрашение и возмездие, но и исправление 

правонарушителей, возврат их в социум полноценными людьми. В 

дополнение к вышеназванному, в упомянутом проекте особое внимание 

уделялось тюремным больницам, бесплатному предоставлению одежды 

бедным, отдельному содержанию подследственных и осужденных и прочее, 

то есть, говоря нынешним языком, закладывались основы социальной 

помощи в тюремных учреждениях. 

Следующим шагом становления контроля социальной ыиюля работ  в исправительных 

жилой учреждениях ннаставлением связа  с эпохой году царствования аxviii Александр  I. С разрешения и под 

xviii покровительством ацели император  было жилой учреждено ежилой Попечительно  общество о 

тюремных тюрьмах. Обществу было поручено участие в нравственном исправлении 

преступников. В это время предлагали раздельное размещение осужденных в 

соответствии с обвинениями и преступлениями, что поможет снизить 

негативное влияние взаимоотношений между заключенными. Также 

предполагалось обучение осужденных нормам, принципам христианской 

нравственности и благочестивости, которые направят их на путь 

исправления. Данные действия показывают гуманистическое отношение к 

лицам, совершим преступление, что порождает развитие и общества в целом.  

Закон, принятый 4 июля 1866 года, установил новые правила в 

отношении осужденных, а именно закрепил нормы жилой площади на одного 

осужденного, размещение только осужденных озарождения дифференцированн , по полу, 

возрасту и сословию, также законодательно было закреплено обеспечение 

                                                           
1Кузнецов М.И., Социальная работа в профессиональной деятельности сотрудников 

исправительных учреждений / М.И. Кузнецов // 3-е изд., испр. / Вестник Академии права 
и управления ФСИН 2017. № 4. С. 26. 
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одеждой, бельем и питанием людей, отбывающих наказание в тюремных 

учреждениях1. 

Большой вклад в развитие социальной помощи осужденным внесла 

реформа тюремной системы во второй половине XIX века, когда была 

признана материальная заинтересованность в труде осужденных.  

На базе Главного тюремного управления, созданного в 1879 году, был 

образован институт тюремной инспекции. В ее обязанности входил сбор, 

анализ сведений о тюремных учреждениях, ревизия тюремного хозяйства. 

Таким образом, была образован государственный контроль. Государство 

поощряло проявление интереса светских лиц к работе с заключенными, но их 

участие, в основном, ограничивалось материальной помощью2. 

только Таким образом, на еучреждениях рубеж  цели XIX-XX веков оконтроля активн  только закладывались

первоосновы йперед социально  году помощи в пенитенциарных хрубеже учреждения  России. 

Необходимо учреждениях отметить, что елишения основны  направления цели социальной ытюремных работ  в 

современном ее ранее понимании, ьрубеже реализовывалис  преимущественно 

цели священнослужителями, ииюля общественным  организациями и учреждениях частными ивсего лицам .  

Изменения в системе тюремного заключения произошли после смены 

государственного строя, вследствие, революции 1917 года.  

Важную роль в отбывании срока наказания стало играть поведение 

осужденного, которое позволяло при определенных обстоятельствах 

получать разного рода льготы, в том числе условно-досрочное 

освобождение3. 

Основными направлениями социальной помощи того периода стали 

социальное перевоспитание и повторная социализация сужденного. 

Основным методом, который использовался в воспитательных мерах, был 

                                                           
1Реент Ю.А., История Уголовно-исполнительной системы России / Ю.А. Реент. - 

Рязань, 2016. С.35. 
2Реент Ю.А., Указ.соч. 
3Лексикон социальной работы: Учеб.пособие (Гл. ред. Кибардина С.М., Поярова 

Т.А. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Вологда, 2015. С.126. 
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труд, при этом труд должен был быть направлен на ресоциализацию и на 

получение новых знаний, которые помогут осужденному в устройстве 

дальнейшей жизни при выходе на свободу.  

Следует отметить положительную роль в выработке опыта социальной 

помощи съездов пенитенциарных работников. Первый такой съезд состоялся 

в конце октября 1923 года, а второй Всероссийский съезд работников 

пенитенциарного дела – в ноябре-декабре 1924 года. На съездах обсуждались 

необходимость проведения коренных реформ в пенитенциарном деле, а 

также направления и формы реализации первого российского 

Исправительно-трудового кодекса 1924 года. 

С января 1922 года в Советской России началась работа по социальной 

реабилитации тех, кто отбывал наказание после освобождения из тюрьмы, 

что стало важной областью социальной помощи. После того, как Правление 

Народного комиссариата юстиции утвердило «Положение о Комитете по 

оказанию помощи освобожденным из тюрьмы», этот орган начал оказывать 

помощь тем, кто был освобожден и был признан нуждающимся в этой 

помощи. Таким образом, были определены приоритетные категории 

осужденных, требующих оказания обязательной социальной помощи. 

Исправительные учреждения 1933 года закрепили многие оправдавшие 

себя на практике формы и методы работы с осужденными и ввели ряд новых 

правил, реализация которых создавала определенные перспективы для 

совершенствования основ социальной работы в современном ее понимании, 

которые, к сожалению, во многом не были реализованы. Важным 

направлением работы, обеспечивающим сохранение полезных связей 

осужденных, явилось закрепление кодексом права на регулярные свидания1. 

Так, осужденным предоставляется возможность видеться с близкими 

на регулярных свиданиях, данная мера благоприятно сказывается на 

                                                           
1Федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-I // Собр. законодательства 
Российской Федерации. - № 2. С.42. 
 



11 
 

сохранении общественно-полезных связей осужденных в период отбывания 

наказания. Для поощрения к хорошему поведению и исправлению прибегали 

к различным приемам, например, объявление благодарности с занесением в 

личное дело, выдача премиального вознаграждения, улучшение жилищных и 

бытовых условий, предоставление свободного передвижения в пределах 

территории лагеря и другое. 

Ориентация государства на всеобщую занятость способствовала тому, 

что осужденным были созданы условия, при которых они могли бы не только 

работать в местах лишения свободы, но и приобретать квалификацию или 

улучшать существующие.  Использование этого метода позволило расширить 

профессиональное образование как средство социальной реабилитации, 

организовать подготовку осужденных по тем профессиям, которые 

требовались предприятиям не только исправительных учреждений, но и 

народного хозяйства. Были созданы целевые профессиональные курсы и 

кружки, затем была введена система массовой технической подготовки 

осужденных в соответствии с правилами подготовки квалифицированного 

труда. 

Таким образом, раскрыты проблемы, которые существовали и 

некоторые из которых поныне существуют в исправительных учреждениях.  

Неблагоприятные условия, в которых проживали заключенные, а также 

физические нагрузки, к которым принуждались, отражались на здоровье 

осужденных и способствовали росту инвалидности среди заключенных, 

также были случаи летального исхода. 

Но также в исправительных учреждениях пытались применять меры 

для оказания помощи в восстановлении здоровья инвалидов, и пытались 

создать для них благоприятные условия в период отбывания наказания. На 

базе тюремных колоний создавались инвалидные и санитарные городки, в 

которых инвалиды проходили лечение и трудились на подсобных работах, 

будучи изолированными от других осужденных. 
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Практика советских исправительных учреждений в течение 

длительного периода времени привела к поиску оптимальных форм 

организации среды для осужденных с целью наиболее эффективного 

использования форм, методов и средств, психолого-педагогического 

воздействия на человека, обеспечиваемых закон, тем самым закладывая 

основы социальной работы в местах содержания под стражей1. 

В 1975 году по данным исследователей появились новые должности – 

инспектор по трудовому и бытовому устройству заключенных, 

освобождаемых из исправительных учреждений, а в 1978 году 

Постановлением Министров СССР – должности инженера по организации 

труда осужденных в отряде исправительного учреждения, имеющих 

собственную производственную базу2. Следует отметить, что инспектор по 

трудовому и бытовому устройству осужденных, освобожденных из 

исправительных учреждений, являлся фактически сотрудником, 

осуществляющим в наиболее полной мере функции специалиста по 

социальной работе3. 

Большое внимание стало уделяться сотрудничеству исправительных 

учреждений с различными религиозными конфессиями и 

благотворительными миссиями в конце 80-х – начале 90-х годов. Многие 

исправительные учреждения совместно с духовенством стали участвовать в 

духовно-нравственном развитии осужденных. 

Помощь отбывшим наказание и их адаптация к жизни в социуме, стало 

одним из новых направлений социальной помощи в начале 90-х годов. С этой 

целью одним из первых в стране было создано специализированное 

общежитие для краткосрочного проживания в городе Калининграде. 

Контингент лиц, получавших помощь, был ограничен лицами, отбывшими 

                                                           
1Лукьянчук Е.О., Оказание помощи осуждённым к лишению свободы в реализации 

права на социальное обеспечение // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2017. 
№ 1. С.8. 

2Лукьянчук  Е.О. Указ.соч. 
3Лукьянчук  Е.О. Указ.соч. 
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наказание только в этой области. По такому же пути пошли и в городе 

Ярославле, создав на базе общежития, принадлежащего промышленному 

предприятию,  «переходной дом», где в течение месяца освобожденные 

могли проживать и одновременно решать вопросы обустройства своей 

жизни, до получения постоянного жилья и работы1. 

Создание центра социальной адаптации в городе Самара послужило 

переходным этапом оказания простых форм социальной помощи до 

образования центров, в которых оказывается полная необходимая помощь 

нуждающимся.  

Такие организации, как фонд социальной помощи, совет социальной 

адаптации и другие подобные учреждения существовали в некоторых 

регионах страны. Советы социальной адаптации – это добровольные 

общественные организации, оказывающие содействие освобождающимся по 

устройству жизни на свободе2. 

Советское общество со своей специфической идеологией создало и 

собственную систему по исправлению и наказанию лиц, совершивших 

преступление. Переход к новым социально-экономическим отношениям 

способствовал развитию и новых подходов в пенитенциарной системе 

страны. 

На рубеже XIX-ХХ веков активно закладывались первоосновы 

социальной помощи в пенитенциарных учреждениях России. Они 

проявлялись, прежде всего,  в разработке социально-педагогических методов 

работы с преступниками, в совершенствовании нормативно-правовой базы 

их реализации. Несмотря на изменения в государственном устройстве нашей 

страны, общие направления развития социальной помощи заключенным 

сохранились и даже стали гуманнее, особенно во второй половине ХХ века. 

Во многом это связано с общими тенденциями в пенитенциарной сфере. С 

                                                           
1Морозов, В.М. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе / В.М. 

Морозов, В.В. Виноградов. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2016.  С.8. 
2Новикова, С.С. Социологические и психологические методы исследований в 

социальной работе. Учебное пособие / С.С. Новикова, А.В. Соловьёв - М., 2016. С.49. 
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переходом на новое устройство в государственном устройстве изменились 

подходы к оказанию помощи заключенным, произошло формирование 

социальной работы в России. 

Таким образом, можно говорить о формировании пенитенциарной 

социальной работы как отдельного направления социальной работы в целом, 

основными субъектами которой являются специалисты по социальной работе 

с осужденными и другие сотрудники группы социальной защиты. 

 

1.2. Специфика пенитенциарной социальной работы в 

современных условиях 

По состоянию на 1 мая 2019 г. в учреждениях российской 

пенитенциарной системы содержалось 552 188 чел., в том числе:  

- в 705 исправительных колониях отбывало наказание 448 800 чел., в 

том числе:  

- в 123 колониях-поселениях отбывало наказание 33 431 чел.;  

- в 7 исправительных колониях для лиц, приговоренных к 

пожизненному заключению, и лицам, которым смертная казнь была заменена 

в порядке помилования за лишение свободы, отбывало 2 016 чел.; 

- в 211 следственных изоляторах и 95 учреждениях, которые 

функционируют в режиме следственного изолятора при колониях, 

насчитывалось – 100 928 чел.;  

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 174 чел.;  

- в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 286 чел.  

В этих учреждениях насчитывается 43 874 женщин, в том числе 34 846 

– в исправительных колониях, медицинских исправительных учреждениях, 

лечебно-профилактических учреждениях и 9 028 – в следственных 

изоляторах и учреждениях, которые действуют в режиме следственного 

изолятора при колониях. С женскими колониямисуществует 13 детских 

домов, в которых проживает 467 детей.  
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В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России 

функционируют 659 медицинских частей, 158 фельдшерских и 61 врачебный 

пункт, 55 медико-социальных реабилитационных центров, 73 военно-

врачебных комиссий, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 

144 больницы (в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических 

больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи работникам ФСИН 

России)1.  

В состав УИС также входят (на 01.04.2019):  

81 федеральное государственное учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция» и 1 347 их филиалов, в которых  

зарегистрировано 500 398 чел., приговорены к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества, и 6 831 чел., подозреваемых и (или) обвиняемых в 

совершении преступлений, которые находятся под домашним арестом;  

14 исправительных центров и 43 изолированных участка 

исправительных учреждений, которые функционируют как исправительные 

центры, с лимитом заполнения в 4 073 осужденных, в которых состоят на 

учете 1 814 осужденных к принудительным работам2.  

31 федеральное государственное унитарное предприятие, которое 

находится в ведении ФСИН России, 569 центров адаптации в 

трудоустройстве осужденных, 75 производственных цехов.  

В исправительных учреждениях действует 283 общеобразовательные 

организации и 503 их филиала, 287 профессиональных образовательных 

учреждений исправительного наказания России и 425 их структурных 

подразделений.  

Функционирует более 698 помещений, предоставленных 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, для проведения религиозных 

                                                           
1Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 
21.05.2019) 

2URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
(дата обращения 21.05.2019) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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обрядов и церемоний, использования религиозных предметов культа и 

религиозной литературы, в том числе: 351 помещение для лиц, 

исповедующих православие, 293 – для лиц, исповедующих ислам, 15 – для 

лиц, исповедующих иудаизм, и другие1.  

Численность персонала УИС, финансируемогоиз  федерального 

бюджета, составляет 295 967 чел., в том числе начальствующий состав – 225 

284 чел. (в том числе переменный состав – 5 910 чел.)2.  

Действуют 7 высших учебных заведений с 1 филиалом, 3 института 

повышения квалификации, 1 межрегиональный учебный центр, 9 учебных 

центров территориальных органов, научно-исследовательский институт 

пенитенциарной системы, научно-исследовательский институт 

информационных технологий. Существует объединенная редакция, которая 

публикует журналы «Преступление и наказание», «Ведомости УИС», газету 

«Казенный дом». Таким образом, все вышеперечисленные учреждения 

формируют пенитенциарную систему России.  

В исправительных учреждениях из-за условий содержания есть 

высокая вероятность заболеваемости и смертности среди заключенных, 

поэтому обеспечение нормального и безопасного существования 

осужденным является одной из решаемых задач. Для решения подобных 

вопросов необходимо развитие института социальной работы в данной 

системе.  

В соответствии с требованиями Всеобщей Декларации прав человека 

социальные работники, должны противостоять жестокому или унижающему 

достоинство обращению с заключенными, стремиться улучшить санитарно-

                                                           
1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 
21.05.2019) 

2 URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
(дата обращения 21.05.2019) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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гигиенических условий их пребывания, принимать меры по охране их 

здоровья и т.д.1. 

Социальная работа с заключенными в России продолжает развиваться. 

В принятом Уголовном Кодексе Российской Федерации, который вступил в 

силу 1 января 1996 г.,предусмотрены три цели наказания: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

В соответствии с трудовым законодательством общее среднее 

образование осужденной молодежи осуществляется в исправительных 

колониях.В настоящее время для заключенных становится все более важным 

возможность получения высшего образования, которое имеет безусловную 

социальную значимость: 

- повышается их социальный статус; 

- препятствует интеллектуальной и культурной деградации, которой 

подвергается большинство заключенных; 

- открывает возможность реализации внутреннего потенциала 

заключенных, способствует развитию умений прогнозировать собственное 

поведение; 

- помогает выработать адекватную самооценку и т.д.  

В течение долгого времени в исправительных учреждениях не 

предусматривалась должность специалиста по социальной работе, и даже 

социальная работа не рассматривалась, как отдельный вид деятельности, 

хотя в работе почти всех сотрудников была доля социальной помощи.  

Социальная работа получила особенные характерные черты. В 

основном, социальная работа осуществляется в рамках, изолированных и 

закрытых социальных учреждений,ее объектом являются лица с высоким 

                                                           
1Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

ноября 1948 г. // Международные и российские механизмы. - М.: Московская школа прав 
человека, 2000.].URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата 
обращения 12.05.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
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уровнем социального неблагополучия и повышенной стрессогенностью. Она 

осуществляется в атмосфере антагонизма,которая противоречит этическим и 

правовым концепциям, из-за менталитета «тюремного персонала» и 

менталитета «тюремного мира». Специалист по социальной работе занимает 

особое место, не только как посредник между государством и гражданином, 

но и выполняет посредническую миссию между философией наказания и 

враждебной философией криминального мира. Способствует поиску 

социально приемлемых точек соприкосновения обеих сторон в этих 

антагонистических отношениях1. 

Для развития пенитенциарной социальной работы в современной 

России одним из важнейших событий стал Приказ ГУИН Минюста России от 

30 марта 2000 года № 41, в соответствии с которым в штатную структуру 

исправительных учреждений была введена группа социальной защиты и 

учета трудового стажа осужденных. Приказ от 5 апреля 2001 года № 59 ввел 

в эту группу должности старших специалистов по социальной работе с 

осужденными. Приказом от 26 декабря 2001 года № 264 была утверждена 

Инструкция о порядке оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве 

лицам, освобождаемым из мест отбывания лишения свободы, а приказом от 

28 марта 2002 года № 73 было утверждено «Положение о группе социальной 

защиты и учета трудового стажа осужденных исправительной колонии и 

лечебного исправительного учреждения». Приказ от 22 марта 2004 года № 

75, утвердил аналогичное (дополненное и скорректированное) Положение. В 

настоящее время деятельность специалистов по социальной работев 

российских пенитенциарных учреждениях регулируется «Положением о 

группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения УИС», 

утвержденного Приказом Минюста России от 30 декабря 2005 года № 2622. 

                                                           
1Социальная работа с осужденными: Уч. Пособие. - М., Кузнецов М.И., Казанцев 

В.Н., Ившин Д.В., 2015. С. 17. 
2Приказ Минюста России от 30.12.2005 № 262 (ред. от 21.07.2016) "Об 

утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных исправительного 
учреждения уголовно-исполнительной системы".  



19 
 

Несомненно, что группа социальной защиты осужденных оказывает 

сильное влияние. Осужденные понимают, что есть люди, которые помогают 

им отстаивать свои интересы и нести наказания в условиях действия закона. 

Именно такое отношение помогает донести до осужденного мысли о 

возможности изменить свой образ жизни, помочь им проанализировать свои 

действия и поступки, которые привели к этому периоду, а также выявить 

свои цели на жизнь в дальнейшем и помогают сформировать умение не 

только нести ответственность за содеянное, но и принимать ответственные 

решения, оказывающие влияние на жизнь в целом. Роль социальной работы в 

воздействии на воспитание осужденных трудно переоценить.  

В Уголовно-исполнительном Кодексе РФ выделены  следующие 

направления исправления заключенных:  

- способ отбывания наказания - система правовых ограничений и 

дополнительных обязанностей, возлагаемых на осужденного, которая 

направлена на достижение целей наказания; 

- общественно полезный труд – выступает как обязанность 

осужденного и право лица, находящегося под стражей; 

- воспитательная работа: включает культурно-просветительскую, 

духовно-просветительскую работу, а также самообразование; 

- общеобразовательная подготовка; 

- профессиональная подготовка; 

- оперативная деятельность, направленная на раскрытие совершенных 

и предотвращение предстоящих преступлений1. 

Каждое из этих направлений включает в себя компоненты социальной 

работы. Однако социальную работу необходимо рассматривать и как 

самостоятельное направление деятельности, не являющееся средством 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)// 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/, (дата обращения 03.06.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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исправления и перевоспитания заключенных, но обеспечивает успешное 

развитие этих процессов1.  

В российских пенитенциарных учреждениях каждый осужденный 

обязан трудиться. Он может работать как на государственных предприятиях, 

так и на предприятиях любой формы, а также заниматься индивидуальной 

трудовой деятельностью. Трудовая деятельность осужденных подчиняется не 

целям извлечения прибыли, а целям наказания. 

Особое внимание следует обратить также на организацию свободного 

времени осужденных необходимо создавать возможности для пробуждения 

их собственной инициативы, знакомить их с реальностью проведения 

свободного времени вне стен учреждения с последующим обсуждением2. Так 

же важной задачей для специалистов социальной работы становится развитие 

ответственности заключенных, а также навыков самообслуживания, 

налаживания социальных контактов, привычки выполнения обязательств, 

обучения управлению денежными средствами.  

Западные и российские специалисты считают, что «терапевтизация» 

всех видов деятельности пенитенциарного института предполагает 

терапевтическое проникновение во все сферы его функционирования, с 

целью создания естественных форм общения в  ситуациях, максимально 

приближенных к обычной жизни. Развивая для этой цели идею 

относительной открытости учреждения и включения внешнего мира в его 

реабилитацию, некоторые ученые предусматривают следующие меры: 

- «импорт» специалистов и возможных услуг: приглашение 

специалистов, не работающих непосредственно в правовой системе, 

например, для консультаций по правовым вопросам, по проблемам 

социального страхования, регулирования денежных вопросов, для 

проведения специальных видов терапии. Подобные мероприятия имеют то 
                                                           

1Социальная работа с осужденными: Уч. Пособие. - М., Кузнецов М.И., Казанцев 
В.Н., Ившин Д.В., 2015. С. 37.  

2Ветошкин С.А., Жарков И.Д. Социально-педагогические условия воспитательной 
работы в пенитенциарном учреждении: Учеб.метод. пос. - Екатеринбург.  2016. С.5. 
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преимущество, что заключенные встречаются не только с представителями 

юстиции, но и с обычными гражданскими лицами и сами могут общаться с 

ними как обыкновенные граждане. Эта модель должна также способствовать 

развитию самообслуживания, когда близлежащие магазины предоставляют 

свои товары, банковские служащие или библиотекари предлагают свои 

услуги и т.д.1; 

- «экспорт» услуг учреждения обществу: например, предоставление 

консультативных услуг жителям близлежащей части города специалистами 

учреждения, предоставление помещений учреждения (спортивные площадки, 

залы, бассейны и т.д.); 

-  организация публичных мероприятий в учреждении, в которых могут 

принять участие, как общественность, так и заключенные; 

- проведение для заключенных опыта реальности вне учреждения 

(возможность свободного выхода и возвращения), например, работа вне 

учреждения, выход за покупками и т.д.; 

-  вовлечение в процесс оздоровления клиентов лиц, которые важны 

для его успешной реализации; 

-  организация встреч с населением и т.д. 

Все эти виды деятельности и формы работы обеспечивают, прежде 

всего, установление и развитие социально выгодных отношений между 

заключенными и внешним миром. Все социальные связи, которые 

поддерживает осужденный, можно разделить на: социально-полезные, 

социально-нейтральные и социально-негативные. При определении 

социально-полезных отношений следует учитывать следующие критерии: 

осужденный стремится к их стабильности и стабильности, возлагает 

определенные надежды на их сохранение и развитие в будущем. Эти связи 

                                                           
1Социальная работа с осужденными: Уч. Пособие. - М., Кузнецов М.И., Казанцев 

В.Н., Ившин Д.В., 2015. С. 37.  
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способствуют изменениям личности и поведения заключенного, которые 

приближают его к социально приемлемым стандартам1. 

Таким образом, общественно-полезные отношения имеют три 

особенности: заключенный является их активным субъектом; они имеют 

большое значение для заключенного; они положительно влияют на клиента. 

Объектом общественно полезных отношений могут быть семья, 

родственники и друзья, бывшие коллеги, общественные организации, органы 

власти и самоуправления. Задача социального работника заключается в том, 

чтобы выступать в качестве активного посредника, всячески способствуя 

развитию общественно полезных связей заключенного. 

Социальная работа имеет следующие цели: 

- увеличение степени самостоятельности клиентов, их способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы социально одобряемым способом;  

- создание условий, в которых клиенты могут в максимальной мере 

проявить свои возможности и получить все, что им положено по закону; 

адаптации или реадаптации в обществе;  

- создание условий, при которых человек, несмотря на физическое 

увечье, душевный срыв или жизненный кризис, может жить, сохраняя 

чувство собственного достоинства и уважение к себе со стороны 

окружающих; 

- достижение такого результата, когда необходимость в помощи 

социального работника у клиента «отпадает»2. 

Следовательно, среди основных целей социальной работы в 

пенитенциарной системе можно выделить не только исправление 
                                                           

1Багреева Е.В. Зарубежный опыт социальной работы в исправительных 
учреждениях // Цикл лекций для проведения занятий с личным составом уголовно-
исполнительной системы Минюста России / Под общ.ред. д.ю.н., проф. О.Г. Ковалева. - 
М.: НИИ УИС Минюста России, 2014. С. 139. 

2Приказ Минюста России от 03.11.2005 № 205 (ред. от 12.02.2009, с изм. от 
07.02.2012) "Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2005 № 7161). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56548/ (дата обращения 12.05.2019) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56548/
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осужденного, но и создание условий по разрешению сложившихся 

социальных проблем, предупреждению их развития, а также улучшение 

жизни, как в условиях отбывания наказания, так и после выхода на свободу. 

Результаты социальной работы с осужденными определяются 

профессиональной осведомленностью, социальной направленностью  

персонала, включением всех сотрудников исправительных учреждений, 

родственников осужденных, представителей государственных органов, 

общественных, религиозных и иных организаций, всех заинтересованных 

лиц, а также уровнем координации их взаимодействия. 

Результативность социальной работы зависит от степени 

профессионализма, от используемых методов работы, форм оказания 

помощи, а также немаловажную роль играет взаимодействие специалиста и 

осужденного, в чьих интересах оказывается помощь. Только тесное 

сотрудничество с двух сторон даст положительный результат.  

Таким образом, социальная работа в пенитенциарных учреждениях 

современной России активно развивается как особый вид деятельности по 

предоставлению социальной помощи и поддержки, осуществлению 

социальной защиты осужденных. Для осуществления данного вида 

деятельности были созданы отделы социально-психологической работы и 

группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. Работники 

указанных подразделений исправительных учреждений, решая задачи, 

определенные ими в нормативных актах, в своей деятельности 

руководствуются, прежде всего, Конституцией РФ. Социальная работа с 

осужденными основана на совместной заинтересованности специалиста и 

осужденного в конечных результатах взаимодействия, в зависимости от 

степени профессионализма, компетентности, а также целостности при 

использовании различных методов, форм и технологий оказания помощи.Для 

решения большинства проблем требуется время, овладение технологиями 

социальной работы с осужденными, совершенствование существующего 

опыта, формирование научной методической и практической базы и создание 
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системы профессионального обучения. Кроме того, необходимо решить 

проблемы создания оптимальных условий для осуществления социальной 

работы в исправительном учреждении. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ В 

УСЛОВИЯХ УФСИН РОССИИ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
2.1. Основные направления социальной работы с осужденными в 

условиях УФСИН России по Оренбургской области 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях Оренбургской 

области 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. 

Управление Федеральной службы исполнения наказания России по 

Оренбургской области (далее УФСИН России по Оренбургской области) 

является структурным подразделением Федеральной службы исполнения 

наказания России, приоритетным направлением которого является 

социальная работа с осужденными. Для ее реализации созданы группы 

социальной защиты осужденных, численность сотрудников составляет более 

1,5 тыс. человек. В их обязанности входит оказание социальной защиты, 

помощь в решении социальных проблем осужденных, и помощь в повторной 

социализации в обществе после освобождения1. По инициативе ФСИН 

России было принято Постановление Правительства Российской Федерации 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 № 800 "О размере 

единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, 
освобождаемым из мест лишения свободы"//https://base.garant.ru/12151268/, (дата 
обращения 5.06.2019) 
 
 

https://base.garant.ru/12151268/
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от 25.12.2006 № 800,  в котором установлен размер единовременного 

денежного пособия, выдаваемого осужденным, освобожденным из мест 

лишения свободы. 

С ноября 2017 года в Оренбургской области действует трехстороннее 

распоряжение между областным Министерством социального развития, 

Министерством здравоохранения и УФСИН России по Оренбургской 

области о порядке взаимодействия по оказанию помощи подозреваемым, 

обвиняемым, осужденным, лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, в том числе инвалидам.  

Оно подписано в рамках реализации государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Оренбургской области» на 2014 – 2020 годы».  

В соответствии с распоряжением учреждения, подведомственные 

УФСИН области,  обязуются информировать министерство социального 

развития области о лицах, освобождающихся из мест заключения, 

нуждающихся в социальном обслуживании и не имеющих 

противопоказаний, за 2 месяца до их освобождения. Государственные 

учреждения социального обслуживания населения при получении данной 

информации принимают необходимые меры по их дальнейшему  

жизнеустройству. 

Рассмотрение вопроса организации социальной помощи в условиях 

исправительной системы возможно только на конкретном примере. Наиболее 

наглядно организацию социальной работы можно охарактеризовать в 

условиях исправительной колонии.  

Исправительная колония-8  (далее ИК-8) относится к числу 

пенитенциарных учреждений общего режима. Лимит наполнения – 2555 

человек. Общая численность осужденных составляет 2035 человек.  

Уровень нарушений режима отбывания наказания является стабильным 

и не превышает среднероссийские показатели по исправительным 

учреждениям это говорит о том, что оперативная обстановка в ИК 
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контролируется, является стабильной, а также о нормальном состоянии 

морально-психологическом климате среди спецконтингента. 

Социальная работа с осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях УФСИН России по Оренбургской области, начинается с момента 

прибытия осужденного и его помещение в карантинное отделение. 

Сотрудники учреждения обращают внимание вновь прибывших осужденных, 

на том, что их пребывание в колонии является временным явлением, которое 

следует использовать рационально, для того, чтобы после освобождения 

вести достойный образ жизни. Правильное оценивание и развитие своих 

способностей, приобретение за это время определенных знаний в школе, 

профессии, навыков общения с другими людьми, способность 

контролировать себя – это то, что даст возможность для построения новой 

жизни.  

Сотрудники группы социальной защиты осужденныхработают со 

всеми группами осужденных, в первую очередь помощь оказывается 

следующим категориям граждан: 

-люди с ограниченными возможностями; 

-пенсионеры; 

-люди без определенного места жительства; 

-сироты; 

-разведенные; 

-страдающие от каких-либо зависимостей (алкогольная, 

наркотическая). 

Данные категории людей получают материальную, моральную, 

психологическую и социальную помощь. 

В работу исправительных учреждений входит обеспечение социальной 

поддержки, защиты осужденных, которая создает благоприятные условия для 

их изменения в лучшую сторону во время отбывания наказания, также в 

сферу их деятельности входит помощь в повторной социализации после 
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освобождения и создание условий труда и быта осужденных после выхода из 

мест лишения свободы.  

У осужденных к лишению свободы, как правило, есть комплекс 

взаимосвязанных социальных проблем и особых потребностей, которые они 

не могут решить самостоятельно. Поэтому осужденным необходима 

постоянная профессиональная помощь специалистов, в том числе 

специалиста по социальной работе. При работе с осужденными и людьми, 

готовящимися к освобождению, специалисты группы социальной защиты 

осужденных ФКУ ИК-8 используют определенные технологии социальной 

работы, такие как: 

- социальная диагностика; 

- социальная адаптация; 

- социальная реабилитация; 

- социальное консультирование; 

- социальное посредничество; 

- социальная профилактика; 

- социальная коррекция. 

Данный набор технологий помогает в решение вопросов социальной 

поддержки и оказания помощи осужденным и лицам, готовящимся к 

освобождению. 

Рассмотрим некоторые из них более детально для лучшего понимания 

сущности социальной работы с этой категорией. 

Установление, определение и исследование причинно-следственных 

связей и отношений, которые порождают совокупность социальных проблем 

разного рода организаций, называется социальной диагностикой.  Она дает 

возможность научно определить корень и детерминант социальных проблем, 

ранжировать их по степени настоятельности и значимости, определять пути и 

порядок их решения. Это позволяет наиболее эффективно использовать 

ресурсы, предназначенные для решения социальных проблем. 
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В технологиях социальной работы рассматриваются следующие типы 

диагностики: исходная (при определении проблемы и постановки 

конкретных задач), текущая (при отслеживании работы объекта 

вмешательства), обобщающая (при суммировании и оценке результатов 

воздействия на объект). 

Таким образом, данная технология дает возможность определить 

социальную проблему, выявить факторы ее возникновения и построить 

прогноз ситуации в будущем.   

Под социальной адаптацией понимается процесс организации личности 

или социальной категории в новую жизненную среду путем ее активной 

ассимиляции. В рамках пенитенциарной системы технология педагогической 

адаптации приобретает особую актуальность. Особый интерес представляет 

тот факт, что социальная адаптация человека зависит не только от 

психологических факторов   личности, но и от экономической, политической 

ситуации и т.д.  

Приемы, используемые для социальной адаптации осужденных: 

- педагогические, направленные на мотивирование и пробуждение 

интереса к участию в трудовой и другой общественной деятельности; 

- социально-психологические (тренинги, психологические беседы, 

консультирование по различным вопросам)1. 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на 

восстановление социальных отношений, черт, свойств и социальных и 

личностно важных навыков субъекта, которые были уничтожены или 

утрачены в результате определенных обстоятельств2. 

Целью социальной реабилитации является также восстановление 

утраченных способностей личности.  

Виды социальной реабилитации в пенитенциарной системе: 

                                                           
1Калинин Ю.И. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе / Ю.И. 

Калинин. –Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2015. С. 112. 
2Гулина М. А. Словарь –справочник по социальной работе / М. А. Гулина. –СПб.: 

Питер, 2014. С. 327. 
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-медико-социальная реабилитация;  

-профессионально-трудовая реабилитация;  

-социально-психологическая реабилитация;  

-социально-ролевая реабилитация;  

-социально-бытовая реабилитация;  

-социально-правовая реабилитация;  

-психолого-педагогическая реабилитация1. 

Первый вид реабилитации (медико-социальная) направлен на 

восстановление и развитие физических способностей и функций.  

Средовая реабилитация направлена на обеспечение благоприятной 

среды жизнедеятельности, которая отвечает потребностями индивида. 

К профессионально-трудовой реабилитации относится система мер, 

гарантируемых государством в отношении профориентации, профобучения, 

профконсультирования и трудоустройства осужденных в соответствии с их 

здоровьем, квалификацией, возможностями и способностями. 

Социально-психологическая реабилитация – это система мер, 

направленных на успешную адаптацию человека в окружающей среде и в 

обществе в целом2. 

Эффективность социальной реабилитации обеспечивается разработкой 

индивидуальной программы, включающей комплекс реабилитационных 

мероприятий, необходимых для индивида. 

Людям, которые испытывают различные трудности при социализации, 

оказывается социальное консультирование, которое помогает им 

восстановить  и оптимизировать их социальные функции, разработать 

социальные нормы общения3. 

Основными задачами консультирования являются: 
                                                           

1Калинин Ю.И. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе / Ю.И. 
Калинин. – 2-е изд., испр., Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2015. 
С. 117.  

2Калинин Ю.И. Указ.соч. С.118. 
3Зритнева Е.И. Консультирование в системе социальной работы. URL:http//science.

ncstu.ru/conf/past/2007/11region/theses/03/30.pdf/view/, (дата обращения 02.06.2019). 
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- обеспечить социально-психологическую поддержку и 

профессиональную помощь для решения заявленной клиентом проблемы; 

- мобилизация скрытых клиентских ресурсов, предоставление 

самостоятельных решений проблем; 

- повышение социально-правовой грамотности клиента. 

Данный вид помощи необходим клиентам, чтобы поделиться своей 

проблемой со специалистом и вместе с ним найти выход из этой ситуации. 

Заключение согласия между социальным субъектом и объектом для 

решения его социальных проблем и оказания социальному объекту помощи 

входит в сферу социального посредничества1. 

Важное место в комплексе пенитенциарной социальной работы имеет 

педагогическое посредничество. Его можно разделить на несколько этапов: 

1. Диагностика (работа с осужденными, включающая установление 

факторов  социальных проблем и отличительных черт  личности); 

2. Определение приемов и способов решения проблем; 

3. Разрешение проблемы в соответствии методами, выбранными на 

предыдущем этапе. 

Поэтому посредничество имеет место быть  для установления контакта 

и оказания помощи в поиске учреждения, которое может наилучшим образом 

решить проблемы осужденного. 

Действия по предотвращению социальных проблем, их отклонению 

или сохранению на социально приемлемом уровне путем устранения или 

нейтрализации причин, их порождающих2 относятся к социальной 

профилактике. 

Актуальными для осужденных является профилактика алкогольной и  

наркотической зависимости.  

                                                           
1Лузгин С.А., Кузнецов М.И., Казанцев В.Н. Социальная работа в уголовно-

исполнительной системе / С.А.Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев. Рязань: Академия 
права и управления ФСИН, 2014. С.25 . 

2 Профилактика рецидивной преступности .URL:http://www.chel-
edu.ru/index.php/articles/vosp/3774, (дата обращения 02.06.2019). 

http://www.chel-edu.ru/index.php/articles/vosp/3774
http://www.chel-edu.ru/index.php/articles/vosp/3774
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Реализация профилактических мер осуществляется с помощью 

системы методов. К ним относятся: информационная консультационная 

беседа, тренинги, системный мониторинг, способы помощи  стимулирования 

новых способностей, поведения и другие1. 

Из этого следует, что профилактика как метод социальной работы в 

исправительной колонии предназначена для поиска оптимальных решений. 

Ее ценность в том, что она помогает не только достичь поставленных целей, 

но и помогает предотвращать предсказуемые проблемы.  

Под социальной коррекцией понимается деятельность специалиста по 

социальной работе по исправлению черт психологического, педагогического 

и социального плана, несоответствующим принятым в обществе стандартам 

и моделям поведения.  

Главная цель психологической помощи людям, находящимся в местах 

лишения свободы – это поддержка психологической стабильности и 

формирование определенных психологических параметров, способствующих 

их правильной коррекции.  

Психологическая помощь в основном выражается в диагностике и 

профилактике, поддержке психологической стабильности заключенных, а 

также предотвращение межличностных конфликтов2. 

Первый этап включает в себя сбор информации о проблеме клиента, 

сюда входит изучение личных дел заключенного, анализ поведения и 

психологических особенностей. Если требуется, то определенные вопросы 

могут быть подняты в разговоре с осужденным. 

К одному из распространенных и проверенных методов социальной 

диагностики относится диагностическая беседа, которая позволяет собрать 

полную информацию, где необходимо уточнить и исправить1. 
                                                           

1Сологубова Т.К., Социальная диагностика и профилактика. URL: 
http://lib.druzya.org/sociologia/.view-sologubova-socdiag.txt.html/, (дата обращения 
02.06.2019). 

2Мокрецов А.И., Новиков В.В. Личность осужденного: социальная и 
психологическая работа с различными категориями лиц, отбывающими наказание / А.И. 
Мокрецов, В.В. Новиков. М., 2016. С. 108. 

http://lib.druzya.org/sociologia/.view-sologubova-socdiag.txt.html/
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Без способности сотрудника группы социальной защиты осужденных 

располагать к себе клиента, не учитывая возраст, социальный статус, 

характер преступления, способность добиться искренности и доверия от 

осужденного данный метод не сработает в необходимой степени. 

Наблюдение, как специальный способ диагностики, помогает в 

получении необходимой информации об осужденном, дает возможность 

выявить его психологические особенности, узнать о состоянии здоровья 

осужденного, его отношение в целом к окружающим и к данной ситуации2. 

Основные функции социальной терапии – медицинская, социальная, 

защита интересов. 

Социальное страхование играет значительную роль в работе 

пенитенциарной организации. Обязательное обеспечение социальной защиты 

граждан, включая осужденных, обуславливает необходимость страхования 

социальных рисков.  

Обязательное государственное страхование осужденных лиц, занятых в 

производстве в исправительном учреждении побуждает к производственной 

работе во время отбывания срока заключения3, так как им предоставляется 

пособия от государства по обязательному страхованию. Для осужденных 

устанавливается пособие по временной неработоспособности. 

Таким образом, можно констатировать, что в ФКУ ИК-8 действует 

обязательное государственное страхование, которое распространяется не на 

все категории осужденных. Но также есть проблема решения вопроса с 

обязательным государственным страхованием осужденных, которые в силу 

определенных причин не могут быть задействованы в общественно-полезной 

деятельности в исправительных учреждениях.  

                                                                                                                                                                                           
1Кузнецов М.И. Социальная работа в профессиональной деятельности сотрудников 

исправительныхучреждений / М.И. Кузнецов // Вестник Академии права и управления 
ФСИН 2017. № 4. С. 23. 

2Морозов В.М. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе / В.М. 
Морозов, В.В. Виноградов. - Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2016.С. 187. 

3Дитковский А.Н. Трудоустройство освободившихся – дело общее // Преступление 
инаказание. 2017. № 1. С. 24. 
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В связи с рассмотрением основных технологий пенитенциарной 

социальной работы в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области, 

можно сделать вывод, что для ее успешной реализации с осужденными, а 

также для того, чтобы у них не возникало различных проблем, как в 

исправительном учреждении, так и в обществе после освобождения, 

специалистам требуются все методы и способы взаимодействия, поскольку 

без выполнения одной формы, успешная  реализация другой невозможна. 

 

2.2. Анализ результатов эмпирического исследования проблем 

социальной работы в учреждениях УФСИН России по Оренбургской 

области 

Осужденные во время отбывания наказания сталкиваются со 

следующими видами проблем: юридические, психологические, медицинские, 

бытовые и другие, которые вызывают затруднения при самостоятельном 

решении. Все виды перечисленной помощи оказываются специалистами 

группы социальной защиты осужденных.  

Важно отметить, что большинство преступлений совершается лицами, 

которые ранее отбывали наказание в исправительных учреждениях. 

Ситуация в местах лишения свободы требует особого 

внимания. Отбывающие заключение сталкиваются со множеством проблем, 

среди которых: проблемы со здоровьем, санитарная гигиена, личная 

безопасность осужденных, досуг, занятость, удовлетворенность осужденных 

питанием в столовой и магазине в исправительном учреждении. 

В связи с этим, обусловлена необходимость в повышении 

эффективности работы группы социальной защиты осужденных, которые и 

решают данные вопросы. При анализе деятельности группы социальной 

защиты осужденных пенитенциарной системы было проведено исследование 

проблем социальной работы в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Оренбургской 

области. Исследование состояло из двух этапов: 
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1. Анкетирование лиц, которые отбывают наказание в исправительных 

учреждениях Оренбургской области. 

2. Экспертное интервью со специалистами группы социальной защиты 

осужденных. 

При проведении исследования в учреждении, в связи с характером 

режима и внутренними правилами, было решено использовать метод 

анкетирования осужденных для выявления  социальных  проблем, 

количества и предмета обращения в группу социальной защиты осужденных. 

В формировании вопросов анкеты принимали участие сотрудники группы 

социальной защиты осужденных.   

Этапы исследования:  

1. Подготовительный этап включал сбор и исследование  научной 

литературы; анализ государственной статистики, описывающей положение 

осужденных в исправительных учреждениях;  

2. Организационный этап. Разработка исследовательской программы. 

3. Основной этап.  Было проведено анкетирование среди 24 

осужденных на тему: «Социальная работа в пенитенциарных учреждениях» 

(см. Приложение 1). Для изучения использовали случайную выборку.  

В результатах анкетирования были установлены:  

-    степень осведомленности осужденных о социальных правах и 

гарантиях гражданина РФ;  

- соотношение людей, которые сталкиваются с проблемами в 

исправительном учреждении;  

- мнение осужденных о необходимости социальной работы в 

пенитенциарном учреждении;  

 - доля людей, которые обращались за помощью в группу социальной 

защиты осужденных. 

Экспертное интервью проводилось с четырьмя сотрудниками: старшим 

специалистом по социальной работе с осужденными, специалистом по 
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социальной работе, психологом и юристом.  Вопросы интервью с экспертами 

представлены в Приложении 2. 

Интервью было проведено в мае 2019 года. В ходе интервью получили 

информацию о методах, применяемых сотрудниками группы социальной 

защиты ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области при работе с 

осужденными. 

4. Заключительный этап. Обработка данных при получении анкет и 

проведения углубленного интервью. Формулировка выводов. Разработка 

практических рекомендаций для специалистов группы социальной защиты 

осужденных. 

Основные задачи сотрудников группы социальной защиты 

осужденных: 

-  диагностика существующих проблем осужденных, оказание адресной 

помощи при необходимости; 

- работа с осужденными, для подготовки к жизни по выходу из 

исправительного учреждения, а также работа в роли посредника по 

привлечению других служб в исполнении данной задачи; 

- оказание помощи в накоплении социального капитала осужденного, 

помощь в быту и системе занятости после выхода из исправительного 

учреждения; 

- помощь в восстановлении документов; 

Также помощь осужденным оказывают государственные учреждения 

центров занятости населения. Их помощь заключается в освещении 

основных положений закона РФ, разъяснений ситуации на рынке труда, об 

оказываемых ЦЗН услугах; одной из услуг, оказываемых ЦЗН населению, 

является профессиональная ориентация с помощью мобильных Центров 

занятости.  

В проведенном анкетировании были опрошены 24 человека, среди 

которых 17 человек в возрасте до 30 лет, 6 человек в возрасте 30-59 лет, 1 

человек в возрасте 60 лет и старше (Приложение 3). 



37 
 

Двадцать человек указали, что находятся в браке (Приложение 4). 

22 человека из 24 опрошенных поддерживают связь с родственниками 

(Приложение 5) с помощью почтовых услуг, посылок, разговоров по 

телефону, а также, регулируемых краткосрочных и долгосрочных (до 3 

суток) свиданий. 

Поддержка связи с семьей помогает осужденному успешнее 

адаптироваться к жизни после выхода из исправительного учреждения. 

Два опрошенных ответили в анкете, что не поддерживают связь с 

семьей из-за развода.  

Также наблюдается большое количество лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях, которым пришлось столкнуться с разводом и 

потерей связи с близкими людьми, данный факт негативно отражается на 

социализации этой группы людей в обществе после освобождения, так как 

они теряют социально-полезные связи и необходимую поддержку в лице 

близких людей. 

19 человек из опрошенных получают образование в самой колонии, 

всем им выдаются документы государственного образца об образовании в 

конце обучения (Приложение 6). 16 человек на момент опроса имеют 

рабочую специальность (Приложение 7), данный факт позволяет им успешно 

работать в колонии. Осужденные могут получить среднее профессиональное 

образование в училище исправительного учреждения.   

8 респондентов без рабочей профессии. Следуют отметить тот факт, 

что ежегодно около ста осужденных получают различные специальности по 

окончании училища при колонии. В данном училище можно обучиться таким 

специальностям, как: слесарь по ремонту автомобилей, мастер 

деревообработки, мебельщик, кочегар. 

Только четверо из осужденных заинтересованы получением работы, но 

на момент опроса не трудоустроены, остальные 20 – работают (Приложение 

8). 



38 
 

Одной из основных задач специалиста по социальной работе в тесном 

сотрудничестве с начальником отряда является выявление лиц, с 

образованием, рабочей специальностью, которые хотят трудоустроиться на 

производстве исправительного учреждения. 

В ходе опроса выяснилось, что 10 человек имеют хронические 

заболевания, 12 человек – здоровы, 2 человека имеют инвалидность 

(Приложение 9). 

Участники анкетирования сообщают, что недостаточно 

информированы о своих социальных правах и гарантиях и хотят знать 

больше – 8 человек, 14 человек достаточно информированы  и могут 

отстаивать свои права и  только 2 из опрошенных не имеют необходимой 

информации (Приложение 10). 

Также в анкете был вопрос о проблемах, с которыми может быть 

приходилось сталкиваться осужденным в исправительном учреждении. 

Ответы показывают, что в исправительном учреждении существуют 

проблемы правового характера, бытового и социального взаимодействия. Так 

8 человек столкнулись с данными видами проблем, были замечены 

конфликты внутри группы осужденных – 6 человек отметили данную 

проблему. Респондентам также пришлось столкнуться с неуважительным 

отношением администрации по отношению к заключенным – 4 человека. 6 

опрошенным пришлось столкнуться с низким качеством медицинского 

обслуживания (Приложение 11). 

Все опрошенные хотя бы один раз обращались к группе социальной 

защиты осужденных (Приложение 12). Все участники анкетирования 

отметили необходимость функционирования группы социальной защиты и 

социальных служб. В основном респонденты обращались для оказания им 

правовой помощи, предоставления образовательных услуг, оказания 

содействия при поиске работы, также оказании помощи в личных проблемах 

осужденных, которым нужна была помощь для восстановления потерянной 

связи с близкими людьми. 



39 
 

Все поданные заявки для оказания помощи, как отметили сотрудники 

группы социальной защиты осужденных, находятся на стадии принятия 

решения. Большинство из тех, кто обратился за помощью, высказали свое 

удовлетворение результатом оказания услуги. 

Сами осужденные выделяют, как важна работа группы социальной 

защиты осужденных в период отбывания срока в исправительных 

учреждениях. Они отмечают, что сотрудники группы социальной защиты 

оказывают им помощь и поддержку в решении разного рода проблем – от 

юридических и до проблем личного характера,  являясь посредниками  

между осужденными и администрацией колонии. Неоценимая помощь 

специалистов группы социальной защиты позволяет смягчить условия 

наказания и помогает избежать чувства изолированности от нормального 

общества.  

Только у 6 из опрошенных респондентов нет планов на дальнейшую 

жизнь после освобождения, остальные участники исследования имеют в 

планах нормальную жизнь с воссоединением с семьей, желанием устроиться 

на работу и социализироваться в обществе после отбывания наказания 

В результате данного анкетирования и полученных результатов, 

вторым этапом стало интервью с сотрудниками группы социальной защиты, 

оказывающих социальную поддержку осужденным.    

Эксперты в интервью отметили следующие методы и приемы, которые 

они используют в процессе своей работы: 

 - Социальное диагностика включает определение группы лиц, которым 

в приоритете требуется помощь. Для них разрабатывается индивидуальная 

программа по оказанию помощи. Диагностику проводит инспектор группы 

учета трудового стажа осужденных, психолог исправительного учреждения 

или другой специалист по социальной работе. Специалисты собирают 

информацию о клиенте и ситуации, анализируют, составляют план 

дальнейшей работы. Специалист по социальной работе с осужденными и 

инспектор по учету трудового стажа осужденных работают с вновь 
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прибывшими осужденными – они проводят анкетирование, изучают личные 

дела осужденных. 

Специалисты по социальной работе, планируя свою деятельность, 

должны постоянно проводить диагностику актуальных социальных проблем 

исправительного учреждения и,  в соответствии с их результатами, 

выполнять свою работу, так начинается любая деятельность специалиста.  

Диагностика проводится методом анализа документов, методом наблюдения 

и опроса администрации исправительного учреждения, работников 

исправительного учреждения, опроса осужденных, методом социометрии и 

пр. 

- Консультирование как способ решения социальных проблем 

осужденного является направлением, часто используемым в работе 

сотрудников группы социальной защиты ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Оренбургской области с целью направления осужденных путем 

консультаций, указания альтернативных форм помощи, в постановке целей и 

предоставлении необходимой информацией. Решение многих проблем в 

практике социальной работы с осужденными требует, прежде всего, обмена 

информацией со многими специалистами: врачами,  юристами, психологами, 

сотрудниками разных служб и учреждений. Консультирование осуществляют 

специалист по социальной работе, инспектор трудового стажа осужденных 

(консультирование по вопросам трудной жизненной ситуации клиента, 

помощь в получении пособий, пенсий, оформление документов, 

информирование о социальных правах и гарантиях гражданина РФ и т.д.), 

психолог (психологическая помощь, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая 

поддержка жизненной силы, групповая работа) и юрист (консультирование 

по социальным и юридическим вопросам: гражданские, жилищные, 

семейные, трудовые, права детей, женщин, отцов, инвалидов). 

- Сотрудники группы социальной защиты осужденных выполняют  

роль посредника между субъектами социального взаимодействия в 
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исправительном учреждении. Их роль, как посредника, заключается в 

предоставлении и объяснении интересов и прав одной стороны другой. Для 

решения социальных проблем осужденных, специалист по социальной 

работе ФКУ ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области привлекает 

различные субъекты, которые могут оказать необходимую помощь (службы 

и сотрудники исправительной колонии, государственных социальных 

учреждений, общественных организаций). 

Эксперты отметили затруднения при применении социальной 

коррекции, социальной профилактики, социальной реабилитации и 

социальной адаптации при работе с осужденными.  

Осуществление социальной профилактики, социальной коррекции и 

социальной адаптации во многом осложняется суровыми условиями 

изоляции, поэтапным выходом осужденных, сменой исправительных 

учреждений, условиями жизни осужденных. К этому следует добавить 

отсутствие рабочих мест для осужденных в исправительном учреждении, что 

затрудняет их побуждение к активному участию в трудовой и другой 

социальной деятельности. Создание оптимальных социально-бытовых 

условий жизни в исправительной колонии, необходимых для социально-

бытовой (средовой) реабилитации, практически невозможно. 

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, 

трудоустройство – меры по профессиональной реабилитации, доступны не 

всем осужденным. Трудности в применении этих технологий, также 

объясняются большим объемом работы, напомним, что группа социальной 

защиты осужденных ИК-8 состоит из сотрудников: старшего специалиста по 

социальной работе с осужденными, специалиста по социальной работе и 

старшего инспектора группы учета трудового стажа осужденных, а лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в апреле 2019 года, 

содержалось 2035. Недостаточная материальная и техническая поддержка 

группы социальной защиты осужденных, в том числе отсутствие 
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необходимой литературы, наглядных пособий, конечно же, сказываются на 

их деятельности. 

Специалисты группы социальной защиты осужденных ИК-8 отмечают, 

что их деятельность позволяет добиться положительных результатов в 

предоставлении осужденным различных видов помощи, защите их прав. 

Сотрудники также обозначают, что внедрение института пенитенциарной 

социальной работы способствует актуализации социальной работы в целом 

по России – это повышает доверие людей к ней, убеждает в важности 

возложенных на нее задач и весомости результатов практической 

деятельности специалистов по социальной работе. 

Сотрудники группы социальной защиты, источником инноваций в 

своей работе видят –  предоставление различных видов помощи осужденным, 

обмен опыта с коллегами, повышение профессиональной квалификации, в 

том числе посредством участия в различных курсах и семинарах, изучение 

новинок литературы по данной теме, участие в различных проектах, 

международном сотрудничестве.  

Таким образом, анализируя  полученные данные,  можно сделать 

вывод, что подавляющая часть осужденных, не жалуется на здоровье, 

трудоспособна, поддерживает связи с семьей и в основном состоит в браке. 

Осужденные, хотя и отмечают, что недостаточно информированы о своих 

социальных правах и гарантиях,  скептически относятся к группе социальной 

защиты осужденных, чувствуя некое недоверие к их сотрудникам, по-

видимому, из-за плохой осведомленности о содержании и значении 

социальной работы, возможных результатах практической деятельности 

специалистов. Большинство респондентов не жалуются на проблемы в 

исправительном учреждении, они более склонны к необходимости 

осуществления социальной работы в исправительном учреждении.   

Перед сотрудниками, оказывающими социальную помощь 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях, возникает 

множество задач, которые требуют различных и эффективных методов 
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решения. Осужденные сталкиваются с различными проблемами в период 

отбывания наказания в местах лишения свободы. Они испытывают 

различные трудности в психологическом плане, социализации, как в период 

отбывания наказания в исправительном учреждении, так и после 

освобождения, сталкиваясь с финансовыми и жилищными трудностями. 

Поддержка социально-полезных связей, получение новых навыков и рост 

капитала личности оказывает благоприятное влияние для становления новой 

жизни осужденных.   

Одной из социальных проблем, с которыми приходится сталкиваться 

осужденным, является ущемление прав и интересов осужденных в 

исправительных учреждениях. Решение данной проблемы сотрудники 

группы социальной защиты осужденных видят в обеспечении безопасного и 

законного обращения сотрудников администрации исправительного 

учреждения.  

Все действия, предпринимаемые специалистами пенитенциарных 

учреждений, направлены на то, чтобы обеспечить гуманное обращение по 

отношению к осужденным в колониях, а также помочь им вернуться на 

свободу в новой роли достойного члена общества. Все задачи и проблемы, 

требующие решения отмечаются специалистами группы социальной защиты 

осужденных как важные, так как они все взаимосвязаны и эффективность 

решения одной проблемы отразится на решении другой. 

Анализ данных проведенного исследования позволил сформулировать 

рекомендации по совершенствованию деятельности организации социальной 

работы с осужденными в исправительных учреждениях Оренбургской 

области: 

Для сотрудников группы социальной защиты осужденных: 

- осуществлять регулярную профилактическую работу с осужденными 

на различные темы (предотвращение употребления ПАВ, агрессивное 

поведение по отношению к другим и себе; разрешение конфликтов и др.); 
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- проводить регулярные курсы повышения квалификации (принимать 

участие в обучающих курсах, семинарах, тренингах; обмениваться опытом с 

другими специалистами, учреждениями); 

- информировать осужденных об основных направлениях социальной 

работы на разных этапах отбывания наказания, которые основаны на 

использовании ряда социальных технологий; 

- предоставить возможность наиболее эффективно решить проблему 

отсутствия надлежащей социальной поддержки и помощи в период 

реабилитации и постпенитенциарного периода; 

- совершенствовать имеющийся опыт, осваивать эффективные 

технологии социальной работы с осужденными, а также разрабатывать 

инновационные формы и методы социального воздействия на человека, 

совершившего преступление; 

- организовать социальную работу с этими лицами, знать не только 

особенности их трудной жизненной ситуации, но и владеть правовой базой, а 

также знать механизмы ее применения и иметь возможность поиска 

законодательных гарантий с участием представителей государственных и 

неправительственных организаций по защите прав клиентов. Выполнение 

этого условия позволит специалисту, занятому в сфере пенитенциарной 

социальной работы, выполнять свои многочисленные профессиональные 

функции с пользой для осужденных. 

Для руководства исправительного учреждения: 

- отправлять на регулярные курсы повышения квалификации, 

сотрудников группы социальной защиты осужденных; содействовать 

участию специалистов в различных семинарах, тренингах, программах, 

способных повыситьпрофессиональную компетентность, и, как следствие, 

улучшить работу с осужденными; 

- гарантировать оптимальное техническое и материальное оснащение 

группы социальной защиты осужденных, предоставлять необходимую 

литературу, наглядные пособия; 
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- оперативно реагировать на трудности в работе по оказанию 

социальной помощи осужденным и принимать решения по их устранению. 

Итак, результаты эмпирического исследования, проведенного в два 

этапа, были описаны, результаты проанализированы, и были сделаны 

выводы. 

Сотрудники группы социальной защиты осужденных ИК-8 УФСИН 

России по Оренбургской области в основном используют технологии 

социальной диагностики, социального консультирования и социального 

посредничества. Основной проблемой осужденных выступает адаптация в 

местах лишения свободы, эта проблема обычно влияет на социально-

психологическую сущность человека. Для того чтобы адаптироваться к 

данным условиям, необходимо приложить определенные усилия, часто эта 

адаптация происходит сложным образом. Чтобы преодолеть эту проблему, 

осужденный должен иметь: большой опыт социальных контактов на свободе 

и различный опыт взаимодействия с разными социальными институтами,  

для многих людей особую роль играют семейные отношения и 

профессиональные качества. А также немаловажным является умение 

находить общий язык с персоналом и администрацией, и, конечно, со 

специалистом по социальной работе. Другая важная проблема заключается в 

том, что сами осужденные часто  не знают, куда пойдут, где будут жить, и 

что они будут делать. Чтобы разрешить такую ситуацию, администрация 

исправительной колонии организуют беседы с осужденными, определяет 

последующие действия и строит планы для осужденного. Возникают 

трудности, с которыми сталкиваются специалисты, существует 

необходимость в дополнительной просветительской работе, обмене опытом в 

области социальной защиты осужденных на семинарах, круглых столах. 

Чтобы решить большинство проблем требуется время, овладение 

технологиями социальной работы с осужденными, совершенствование 

существующего опыта, формирование научной методической и практической 

базы и создание системы профессионального обучения. Кроме того, 
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необходимо решить задачи по созданию оптимальных условий для 

осуществления социальной работы в исправительном учреждении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная пенитенциарная работа – это сравнительно новая отрасль 

социальных знаний и направление профессиональной деятельности.  

Российское законодательство на современном этапе создает 

определенный уровень толерантности к осужденным и лицам, 

освобожденным из исправительных учреждений, соответствует 

общепринятым международным стандартам и имеет гуманистическую 

направленность. Нормативно-правовая база социального обслуживания 

формируется на уровнях: международном, государственном, региональном и 

локальном. Каждый из этих уровнейпринимает свои нормативно-правовые 

акты, которые устанавливают права осужденных, особенности их социальной 

защиты и поддержки. 

Социальная помощь оказывается всем категориям осужденным, но в 

приоритете у специалистов: 

-люди с ограниченными возможностями;  

-пенсионеры; 

-лица, переведенные из воспитательных колоний;  

-беременные женщины; женщины, имеющие малолетних детей;  

- лица, страдающие неизлечимыми или трудноизлечимыми 

заболеваниями;  

-не имеющие определенного места жительства;  

-потерявшие родственные узы; 

- страдающим алкоголизмом или наркотической зависимостью. 

Эти категории осужденных,являются наиболее уязвимыми, поэтому 

для сотрудников исправительной колонии, они считаются приоритетными 

клиентами. 

Человек, который находится на свободе, может решить свою 

проблему,обсудив ее с различными специалистами, к которым он может 

обратиться в любое время, когда он пожелает, но осужденный из-за 
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существенного ограничения прав и свобод просто не имеет возможности 

обращения к кому-либо за помощью. Необходимо отметить, что предметно-

объективная сфера деятельности специалиста по пенитенциарной социальной 

работе характеризуется сложным сочетанием социальных проблем 

осужденных, нестандартным характером сложных жизненных ситуаций, с 

которыми они сталкиваются, в связи со специфичными условиями отбывания 

наказания в исправительном учреждении. 

Исправительные учреждения должны быть полностью ориентированы 

на ресоциализацию осужденных, т.е. на формирование системы поэтапных 

изменений и самосовершенствование личности, а также на создание 

благоприятных внешних условий, поддерживающих и стимулирующих их 

активное развитие, а не усугубить и без этого сложную жизненную 

ситуацию. 

Социальная работа с осужденными начинается в карантинном 

отделении и осуществляется на протяжении всего периода пребывания в 

пенитенциарном учреждении и включает подготовку к освобождению. 

Специалист по социальной работе в исправительном учреждении 

использует в своей профессиональной деятельности следующие технологии: 

социальная диагностика, социальная адаптация, социальная реабилитация, 

социальное посредничество, социальное консультирование, социальная 

профилактика, социальная коррекция. Чтобы успешно решить проблемы 

осужденных, необходимо использовать все вышеперечисленные технология 

в комплексе, поскольку все они тесно взаимосвязаны друг с другом. Без 

диагностики качество и успешное применение любой другой технологии 

невозможно. В свою очередь, реализация одной из технологий предоставляет 

информацию для дальнейшей диагностики клиента. То есть использование 

этих технологий представляет особый цикл, цель которого – оказывать 

поддержку клиенту. Только такой подход обеспечивает качественную 

всестороннюю помощь. 
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Пенитенциарная социальная работа в Оренбургской области находится 

в процессе развития и формирования, что происходит в условиях различных 

препятствий и трудностей. Для решения большинства проблем требуется 

время, разработка технологий социальной работы с осужденными, 

совершенствование существующего опыта, разработка инновационных форм 

и методов пенитенциарной социальной работы, формирование научной, 

методической и практической базы и разработка системы профессиональной 

подготовки. Помимо этого, необходимо решить проблему создания 

оптимальных условий для осуществления социальной работы в 

исправительном учреждении. 

Эмпирическое исследование было проведено с группой социальной 

защиты осужденных ФКУ ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области. 

Результаты эмпирического исследования показали, что в ФКУ ИК-8 УФСИН 

России по Оренбургской области применяется ряд технологий социальной 

работы с осужденными – социальная коррекция, социальная профилактика, 

социальная реабилитация и социальная адаптация, которые используются 

сотрудниками группы социальной защиты осужденных не в полной мере, в  

связи с существующими трудностями. Это позволило выработать 

практические рекомендации по совершенствованию технологий социальной 

работы, которые применяются  при оказании помощи осужденным в ФКУ 

ИК-8 УФСИН России по Оренбургской области. 

Подводя итог изучения темы «Социальная работа в пенитенциарной 

системе: история и современные аспекты», можно сделать вывод, что 

поставленная цель была достигнута. Задачи были выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Анкета 

Уважаемый респондент! 

Данный опрос проводится с целью исследования Вашего мнения о 

существующих социальных проблемах. Опрос является конфиденциальным, 

результаты будут использованы в обобщенном виде. 

Прежде чем ответить на вопрос, внимательно прочитайте все варианты 

ответов, затем из предложенных ответов выберите один наиболее 

подходящий и обозначьте его. Если в вопросе нет варианта ответа, то 

напишите ваш ответ в специально отведенном поле. 

Заранее благодарю Вас за сотрудничество! 

1. Ваш возраст: _____________ 

2. Ваше семейное положение: 

а) Холост 

б) Женат 

3. Поддерживаете ли Вы семейные связи? 

а) Поддерживаю (переходите к вопросу номер 5) 

б) Не поддерживаю 

4. Почему Вы не поддерживаете семейные связи? 

___________________________________________________________ 

5.  Имеете ли Вы рабочую специальность?  

а) Да 

б) Нет 

6.  Получаете ли Вы образование в школе при колонии? 

а) Да 

б) Нет, мне не требуется 

7. Вы трудоустроены на производстве колонии? 

а) Да 

б) Нет 
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8. Как Вы оцениваете свое состояние здоровья? 

а) Здоров 

б) Имею хроническое заболевание 

в) Имею инвалидность 

г) Другое__________________________________________________________ 

9. Как Вы оцениваетестепень своей информированности о социальных 

правах и гарантиях гражданина Российской Федерации? 

а) Достаточно информирован и могу отстаивать свои права 

б) Недостаточно владею такой информацией, хочу знать больше 

в) Не информирован 

10. С какими проблемами Вы сталкивались в исправительном 

учреждении? (необходимо выбрать не более 2-х вариантов) 

а) с правовыми, бытовыми проблемами 

б) с проблемами во взаимоотношениях с людьми, конфликты 

в) неуважительное отношение со стороны администрации 

исправительногоучреждения  

г) низкое качество медицинского обслуживания 

д) не сталкивался с проблемами в исправительном учреждении 

е) другое_________________________________________________ 

11. Как Вы считаете, нужна ли социальная работа с осужденными в 

исправительном учреждении? 

а) Да 

б) Нет 

12. Обращались ли Вы за помощью в группу социальной защиты 

осужденных в исправительном учреждении? 

а) Да (переходите к вопросу номер 13) 

б) Нет 

13. Получили ли Вы помощь в решении проблем от специалиста по 

социальной работе? 

а) Да, получал квалифицированную помощь 
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б) Нет, не получил  

в) Нет, считаю, что сотрудники группы социальной защиты осужденных не 

смогли бы помочь в решении моих проблем 

14.  Чем Вы планируете заниматься после освобождения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 2 

Гид интервью 

Вопросы экспертного интервью 

Просим Вас ответить на вопросы нашего интервью о проблемах 

организации социальной работы с осужденными в ИК-8 УФСИН России по 

Оренбургской области. Ваше мнение очень важно для нас! 

 

1. В какой должности Вы работаете? 

2. Как долго Вы работаете в этой должности? 

3. Какие виды помощи Вы оказываете осужденным? 

4. Какие из технологий социальной работы Вы используете? 

5. Расскажите, о том, с какими проблемами чаще всего сталкивались 

осужденные? 

6. Нужна ли Вам дополнительная информация о теории и практике 

реализации социальных технологий? 

7. Какие трудности и проблемы возникают у Вас при осуществлении работы 

с осужденными? 

Спасибо за интервью! 
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Приложение 3 
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Рисунок 1. Возраст осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-8  
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Приложение 4 
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Рисунок 2. Семейное положение респондентов  
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Приложение 5 
Социальная проблема. Необходима подготовка документации, решение вопросов жилищного устройства после отбывания наказания,  
в установлении контактов семьей. 
 

 
 

Рисунок 3. Поддержание семейных связей с семьей  респондентовиз мест 
лишения свободы и обеспечения его благосостояния в период адаптации к новым окружающим условиям является наиболее важной. 

Необходима подготовка документации, решение вопросов жилищного устройства после отбывания наказания, оказание помощи в 
установлении контактов семьей. 

является наиболее важной. Необходима подготовка документации, решение вопросов жилищного устройства после отбывания 
наказания, оказание помощи в установлении контактов семьей. 
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Приложение 6 
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Рисунок 4. Получают образование в школе при колонии  
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Приложение 7 
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Рисунок 5. Имеют рабочую специальность  
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Приложение 8 
 

 
 

 
 

Рисунок 6. Трудоустроены на производстве колонии  
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Приложение 9 
 
 

 
Рисунок 7. Состояние здоровья респондентов  
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Приложение 10 
 
 

 
 

Рисунок 8. Информированность осужденных о социальных правах и 

гарантиях гражданина Российской Федерации  
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Приложение 11 
 
 

 

 
Рисунок 9. Проблемы, с которыми сталкивались осужденные в 

исправительном учреждении 
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Приложение 12 

 
 

Рисунок 10. Количество осужденных, обращавшихся за помощью в группу 

социальной защиты и исправительном учреждении  

 


