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Социальная адаптация бывших заключенных является важной задачей государства, 

институтов социализации, социальных групп и общностей, а также семьи. Она является 

главной в первую очередь, для самих людей, освобожденных из мест заключения (для их 

физического и психологического здоровья, бытового и домашнего благополучия). 

Современная действительность показывает, что попасть в исправительное учреждение может 

каждый человек. Однако после отбывания наказания продолжать привычную жизнь далеко 

нелегко. Многие лица, не сумевшие адаптироваться в новой среде, снова совершают 

преступления с целью возвращения в привычные для них условия. Происходящие в обществе 

демократические изменения также приводят к тому, что государство постепенно меняет свой 

облик, совершенствуя свою законодательную базу. Основным звеном в исполнении приговора 

к лишению свободы, имеющего самые большие правовые ограничения, являются 

исправительные учреждения. Первое время, осужденные, поступающие в места лишения 

свободы, обычно проявляют отчуждение к тюремному социуму (незнание того, как 

относиться к людям, определять поведение в обществе, а также общепринятые правовые и 

моральные нормы которых следует придерживаться). В. Ф. Хохряков в книге «Парадоксы 

тюрьмы» пишет: «наказание в виде лишения свободы само по себе зло» [1, с. 178]. Лишение 

свободы не исправляет человека, даже напротив он учится жить по новым условиям, 

например, получает негативный опыт, которого мог не получить. В одном месте собирается 

огромное количество лиц, совершивших разные уголовные правонарушения, и они в свою 

очередь вынуждены жить рядом друг с другом в довольно стесненных условиях. Идет 

активный обмен информацией между заключенными. Вызывает озабоченность ситуация с 

условиями содержания заключенных. Для того чтобы выжить, человек должен адаптироваться 

к новым условиям, и адаптация не остается незамеченной. Вместе с тем изоляция от общества 

с целью исправления оказывает негативный эффект: потерю социальных связей, навыков 

повседневного и профессионального общения и взаимодействия, наличие комплекса «человек 

с криминальным прошлым», задержка восприятия ритма жизни, деформация личности. Чем 

больше человек проводит в исправительном учреждении, тем больше он отучен от жизни на 

свободе, соответственно ему труднее адаптироваться. Меняются личные качества индивида, 

появляются новые. Эти и многие другие негативные факторы вызывают депрессию, 

замешательство, разочарование и отчаяние у осужденных.  

Международное акты подчеркивают важность оказания помощи и контроля над 

освобожденными из мест лишения свободы. Таким образом, цели исправления и социального 

перевоспитания осужденных названы в качестве основных в ст.10 Международного пакта о 

гражданских и политических правах [2]. Минимальные стандартные правила в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) (приняты Резолюцией Генеральной 

Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) глава «Отношения с внешним миром и опека после 

освобождения» регламентирует ряд положений, касающихся вопросов пенитенциарной и 

постпенитенциарной социализации – правительственные или другие органы и учреждения, с 

самого начала отбывания наказания должны помогать осужденным найти свое место 

обществе, помогать в получении необходимых документов, жилья и работы для осужденных 

после освобождения. В Правиле 61 четко написано, что приговоренные к лишению свободы 

не должны исключаться из общества, а оставаться его членами. Основные принципы 
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обращения с заключенными [4], принятые Резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи от 14 

декабря 1990 г. в п. 10 определяют, что с участием и при содействии общественности и 

социальных институтов и с должным учетом интересов потерпевших создаются 

благоприятные условия для реинтеграции бывших заключенных в общество. В Правилах 4 

Нельсона Манделы [5] закреплено, что «целями приговора к тюремному заключению или к 

аналогичному лишению свободы являются главным образом защита общества от 

преступников и сокращение случаев рецидива. Эти цели могут быть достигнуты только в том 

случае, если срок заключения используется, насколько это возможно, для обеспечения 

реинтеграции (ресоциализации) таких лиц в общество после их освобождения с тем, чтобы 

они могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни».  

В настоящее время активно развиваются идеи гуманизма по отношению к заключенным, 

улучшаются условия исполнения уголовных наказаний. Гуманистическая модель 

государственной политики, соответствующая международным стандартам, также отражена в 

казахстанском законодательстве. Права осужденных, как в период отбывания ими наказания 

в виде лишения свободы, так после освобождения из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, подлежат защите, восстановлению и содействию в реализации со стороны 

государства. С целью построения эффективной системы социальной реабилитации граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы и состоящих на учете в службе пробации, в 2016 

году была утверждена Комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации, в 

Республике Казахстан на 2017-2019 годы [6]. Как показывают положения международных 

документов и положительный опыт международной практики, эффективность 

реабилитационного процесса зависит от многих обстоятельств, в том числе от работы по 

подготовке осужденных к освобождению и социально-психологической поддержки на этапе 

адаптации после освобождения. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 

определяет подготовку осужденных к освобождению как одну из основных задач исполнения 

уголовных наказаний (ст. 4 УИК РК).  

«Социальная работа в пенитенциарной системе – это профессиональная деятельность 

специалиста по социальной работе в исправительном учреждении, направленная на оказание 

помощи осужденному в социальной адаптации и дальнейшей ресоциализации» [7, c. 54.]. В 

научной литературе нет единого понятия подготовки осужденных к освобождению. Такие 

авторы, как Л.А. Высотина, Ю.В. Гербеев определяют понятие подготовки осужденных к 

освобождению, как «комплекс мер, проводимых в период отбывания наказания и 

направленных на облегчение адаптации осужденных в условиях жизни на свободе в целях 

предупреждения с их стороны новых преступлений и приобщения к честной трудовой жизни 

в гражданском обществе» [8, c. 88]. По мнению Н.И. Титова, подготовка осужденных к 

освобождению – это «этап нравственной, психологической и организационной подготовки 

осужденных в исправительном учреждении к жизни на свободе» [9, c. 95]. Профессор В. Е. 

Южанин, исследовав проблему социальной адаптации осужденных, предлагает объединить 

процесс подготовки осужденных к освобождению и их социальную адаптацию после 

освобождения в один процесс, который должен начинаться за 6 месяцев до освобождения и 

заканчиваться через год нахождения на свободе после освобождения [10, с. 149, 150]. Мы 

считаем, что ресоциализация осужденных должна начинаться с первых дней исполнения 

(отбывания) наказания, как это определено в Минимальных стандартных правилах ООН в 

отношении обращения с заключенными (2015 г.). От эффективности такой подготовки будет 

зависеть весь последующий ресоциализационный процесс, направленный на интеграцию в 

систему общественных отношений и включение в гражданское общество лиц, отбывших 

наказание или освобожденных от него. Социальную адаптацию можно определить как 

комплекс мер, реализуемых субъектами, осуществляющими пробацию, направленных на 

формирование личности, способной принимать и соблюдать нормы права и нормы морали и 

иные правила поведения, принятые в обществе [11, с. 34-36].  
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Одним из этапов подготовки осужденного к освобождению является трудовое 

устройство. Основной законодательный документ, регулирующий трудовые и связанные с 

ними правоотношения – это Трудовой кодекс Республики Казахстан. Он не содержит 

ограничений в трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Но на 

практике, бывшие заключенные испытывают трудности при поиске работы и 

трудоустройстве. В стране функционирует 80 учреждений, численность содержащихся 

составляет порядка 32 тыс. лиц. В 3 квартале 2020 года к уголовной ответственности 

привлечено 28,2 тыс. лиц, 82,2% которых являются безработными [12]. С точки зрения Ю.М. 

Антоняна, низкий уровень квалификации большинства освобожденных, возможность выхода 

в декретный отпуск, негативное отношение администрации к приему на работу лиц, имеющих 

судимость, являются основными причинами отказа в трудоустройстве. В обществе по-

прежнему существует социальная стигматизация, отсутствие желания оказывать поддержку 

гражданам, однажды нарушившим закон. По этой же причине потенциальные работодатели 

не заинтересованы в приеме на работу бывших осужденных. Также, освобождающимся из 

мест лишения свободы, могут отказать в приеме на работу по состоянию здоровья. В 

исправительных учреждениях большая проблема с обеспечением медицинскими 

работниками. Не укомплектованность учреждений врачами не позволяет осуществить 

необходимое лечение осужденных на месте. Еще одним препятствием является жилищная 

проблема, поскольку прием на работу во многом зависит от наличия жилья и прописки [13, c. 

130]. Несмотря на ежегодное увеличение количества работающих осужденных, не все 

трудоспособные осужденные трудоустроены.  

Понимая, что возвращение бывших заключенных к законопослушной жизни выгодно 

для всех, многие развитые страны проводят серьезную работу по их социальной адаптации. 

Здесь хотелось бы отметить положительный опыт Италии. В Милане замок Fortezza Medicea 

является действующей тюрьмой, в которой функционирует ресторан. Его особенностью 

является то, что официанты здесь - заключенные. Работать могут те, у кого отсутствуют 

вредные привычки. Однако, посетителям запрещается приносить в тюрьму сотовые телефоны 

и сумки, на входе расположен металлоискатель. Таким образом, у заключенных есть 

возможность восстановить контакт с обществом, заработать деньги и развить у себя трудовые 

навыки, которые, несомненно, пригодятся им в будущем. Еще один полезный опыт, который 

хотелось бы перенять – «Halfway House». Дом на полпути, целью которого является 

возвращение человека отбывшего наказание в виде лишения свободы к нормальной жизни, с 

акцентом на уход за собой и навыки управления. Осужденного, готовящегося к 

освобождению, за несколько месяцев до освобождения направляют в специальные 

учреждения. В развитых странах есть много положительных результатов, связанных с данной 

программой. В связи с увеличением количества осужденных без образования и 

профессиональных навыков, профессионально-технические училища и консультационные 

центры на сегодняшний день действуют практически во всех местах лишения свободы.  

Существующая система социальной адаптаций лиц, на наш взгляд, требует 

кардинального реформирования. С одной стороны, в связи с актуальностью проблемы 

подготовки осужденных на освобождение эта проблема должна исследоваться в 

теоретических работах, с другой стороны, должна совершенствоваться деятельность 

государственных органов и элементов всего гражданского общества для решения этой 

проблемы.  
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Кәмелетке толмағанның мемлекет таныған және кепілдік берген, оны құқық субъектісі 

ретінде дербестейтін құқықтары, бостандықтары мен міндеттері жүйесі кәмелетке 

толмағанның құқықтық мәртебесін білдіреді [1]. 

Юриспруденцияда субъект ретінде балаға қатысты қоланылатын «құқықтық мәртебе» 

және «құқықтық жағдай» деген екі түрлі ұғым бар. «Құқықтық мәртебе» ұғымының салалық 

қатыстылығы ескерілген жалпы теориялық мағынасы мемлекет қалыптастырған және құқық 

нормаларында бекітілген мінсіз үлгі ретінде анықталған, кейіннен тұлғаның, оның ішінде 

кәмелетке толмағанның нақты құқықтық жағдайы осы үлгіге сәйкес қалыптасады. Жеке 

тұлғаларының түрлі санаттарының құқықтық жағдайы олардың нақты әлеуметтік жағдайын 

және олар іске асыратын нақты құқықтар, бостандықтар және міндеттер туралы құқық 

нормаларын ескере отырып айқындалады. «Құқықтық мәртебе» санаты негізінен мағыналық 
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