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РЕФЕРАТ 

 

          Работа содержит 57 с., 50 источников, 5 приложений. 

 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА, ЛИЦА, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКА-

ЗАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ, СОЦИАЛЬ-

НАЯ РАБОТА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, ИССЛЕДО-

ВАНИЕ 

 

Бакалаврская работа посвящена актуальной теме научного и приклад-

ного значения – изучению социальной работы в пенитенциарных учреждени-

ях. Лица, отбывающие наказание, в учреждениях пенитенциарной системы – 

это лица, обладающие специфическим правовым и социальным статусом. 

Социальная работа с данной категорией граждан – это сложное обществен-

ное явление, самостоятельная область научно-практического знания в про-

фессиональной деятельности по оказанию социальной помощи и поддержки, 

содействию в решении социальных проблем, лиц отбывающих наказание в 

учреждениях пенитенциарной системы. Социальная работа проводится с от-

дельными осужденными, группами осужденных лиц и их окружением. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

ИК – исправительная колония; 

КП – колония поселения; 

РФ – Российская Федерация; 

УИК – Уголовно Исполнительный Кодекс; 

ЦСА – центр социальной адаптации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях представляет собой 

комплекс тех мероприятий, которые направлены на оказание социальной по-

мощи и поддержки осужденным, на их социальную защиту, которая создает 

предпосылки для их исправления в период отбывания наказания. Её актуаль-

ность объясняется тем, что в настоящее время в России продолжает оставаться 

важной проблема роста числа лиц, отбывающих наказание в учреждениях пе-

нитенциарной системы. Данная категория граждан, находясь в условиях изоля-

ции, более подвержена, возникновению ситуаций, которые они не в силах раз-

решить самостоятельно. Более того, имея свои социально-психологические 

особенности, данная категория граждан нуждается в квалифицированной по-

мощи специалиста в области пенитенциарной социальной работы . 

Пенитенциарная социальная работа является одной из нелегких задач для 

специалистов в области социальной работы. При планировании своей деятель-

ности с осужденными специалисты должны постоянно осуществлять диагно-

стику проблем осужденных и в соответствии с ней  осуществлять всю необхо-

димую работу по устранению насущных проблем лиц, отбывающих наказание в 

учреждениях пенитенциарной системы. 

Важную роль в раскрытии темы курсового исследования сыграли работы, 

Алферова Ю.А. (выбор адаптированных методов и методик изучения человека 

в условиях пенитенциарного учреждения, анализ международного пенитенци-

арного социального опыта), Ветошкина С.К. и Жаркова И.В. (оптимизация вос-

питательного процесса в пенитенциарных учреждениях), Литвишкова В.М. и 

Митькиной А.В. (пенитенциарная педагогика), Бабушкина А.В. (основы соци-

альной работы в пенитенциарных учреждениях) и других авторов.…. 

Научная новизна бакалаврской работы состоит в  применении на практи-

ки основных направлений деятельности в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амур-

ской области. 

Практическая значимость работы заключается в том, что описанный 
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опыт социальной работы с осужденными может быть использован социальны-

ми работниками в своей практической деятельности.. 

Объект исследования бакалаврской работы – лица, отбывающие наказа-

ние в учреждениях пенитенциарной системы. 

Предмет исследования – социальная работа с лицами, отбывающими на-

казание в учреждениях пенитенциарной системы. 

Цель бакалаврской работы – исследование  социальной работы с лицами, 

отбывающими наказание ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области.. 

Задачи исследования: 

1) изучить правовой статус лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

пенитенциарной системы; 

2) описать типы личности осужденных, отбывающих наказание в учреж-

дениях пенитенциарной системы; 

3) выявить сущность социальной работы с лицами, отбывающими нака-

зание в учреждениях пенитенциарной системы; 

4)  охарактеризовать деятельность социального работника с лицами, от-

бывающими наказание в учреждениях пенитенциарной системы; 
 .  
5) определить результаты исследования социальной работы с лицами, 

отбывающими наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области; 

6)  дать определенные рекомендации по усовершенствованию социальной 

работы с лицами, отбывающими наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Амурской области. 

Методы бакалаврской работы: экспертный опрос, анализ документов, 

обобщение, классификация и систематизация.  

Материалы, представленные в бакалаврской работе, получили практиче-

скую апробацию в статье «Социальная работа с лицами, отбывающими наказа-

ния в учреждениях пенитенциарной системы (на примере ФКУ ИК 8 УФСИН 

России по Амурской области)». 
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1 ЛИЦА, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНИ-
ТЕНЦИРНОЙ СИСТЕМЫ, КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН 
 

1.1 Правовое положение лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

пенитенциарной системы 

Правовое положение гражданина представляет собой права и обязанно-

сти личности в обществе и государстве, которые урегулированы нормами пра-

ва; правовой статус осужденного представляет совокупность прав и обязанно-

стей, наделенными на период отбывания определенного вида уголовного нака-

зания и на срок [3, c. 47]. 

Основы правового статуса осужденных закреплены в международных 

правовых актах: Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о 

гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах, Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод и другие. Так, согласно ст. 6 Всеобщей декларации 

прав человека и ст. 16 Международного пакта о гражданских и политических 

правах: «Каждый человек, где бы он не находился, имеет право на признание 

его правосубъектности».  

Правовое положение (статус) осужденных основывается на общем право-

вом статусе граждан России, так как в ст. 6 Конституции РФ указывается на то, 

что гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Более того, 

согласно ст. 20 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (с изменениями на 1 мая 2016 года) отбывание уголов-

ного наказания служит препятствием для выхода из гражданства Российской 

Федерации по желанию осужденного. 

Можно выделить следующие виды правового статуса осужденного:  

1) общий, или конституционный, статус гражданина Российской Феде-

рации;  

2) специальный, или родовой, статус осужденных как определенной ка-

тегории граждан;  
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3) особенный, или видовой, статус лиц, отбывающих различные виды 

уголовных наказаний; 

4) индивидуальный статус.  

Данные виды правового статуса осужденных зависят друг от друга, тем 

самым дополняя друг друга. 

Общий правовой статус – этот статус характеризует осужденного, в пер-

вую очередь, как гражданина государства. Он обусловливается Конституцией 

РФ и несет в себе гарантированные ею всем и каждому обязанности и права, а 

именно: право на жизнь; право на охрану достоинства личности и личную не-

прикосновенность и другое.  В ч. 1 ст. 10 Уголовно исполнительного кодекса 

отмечается, что Российская Федерация охраняет и уважает права, свободы и за-

конные интересы осужденных, тем самым государство берет на себя обязан-

ность обеспечивать их правовую защищенность и личную безопасность наряду 

с другими лицами и гражданами, которые находятся под юрисдикцией данного 

государства [22, c. 31].  

Специальный (родовой) статус несет в себе особенности положения осу-

жденных как лиц, которые по суду признаны виновными. Спецификой этого 

статуса можно назвать то, что у осужденных, согласно УИК РФ, устанавлива-

ются дополнительные право ограничения и обязанности. Так в ч. 2 ст. 10 УИК 

РФ сообщается, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются 

права и свободы граждан Российской Федерации с определенными изъятиями и 

ограничениями. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы гражда-

нина и человека могут быть ограничены только в соответствии с  федеральным 

законом. 

Правоограничения для осужденных на этапе отбывания определенного 

вида уголовного наказания устанавливаются уголовно-исполнительным зако-

нодательством. Именно данное законодательство в зависимости от порядка и 

условий отбывания наказания содержит дополнительные ограничения прав и 

свобод осужденного. В соответствии с данным фактом, специальный (родовой) 

статус осужденного можно разделить на особенные (видовые) правовые стату-
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сы лиц, отбывающих различные виды уголовных наказаний [19, c. 24]. 

Индивидуальный статус содержит в себе общую совокупность персони-

фицированных прав и обязанностей, правовых ограничений и законных интере-

сов, осужденных во время исполнения уголовного наказания. При отбывании 

одного и того же вида уголовного наказания данная категория лиц может иметь 

различный индивидуальный правовой статус, что зависит от многих факторов: 

состояния здоровья, возраста, пола, поведения и другое. Можно сказать, что 

индивидуальный статус женщин, которые осуждены к лишению свободы, име-

ет значительные отличия от индивидуального статуса мужчин, лишенных сво-

боды, тоже самое можно сказать и про статус несовершеннолетних, который в 

свою очередь отличается от статуса взрослых осужденных. Индивидуальный 

правовой статус осужденного динамичен, он подвергается изменениям вместе с 

теми нововведениями, которые возникают в жизни человека в период отбыва-

ния уголовного наказания [5, c. 156]. 

При совокупности четырех элементов, взятых попарно (законные интере-

сы, права и обязанности, правовые ограничения) можно составить определен-

ную структуру статуса осужденного. При взаимодействии этих элементов обра-

зуется юридическое содержание статуса как отдельно взятого осужденного, так 

и лиц, отбывающих одинаковый вид уголовного наказания (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды и структура правового статуса осужденного 

Юридическая обязанность осужденных – это мера юридически необхо-

димого поведения осужденного на период  отбывания уголовного наказания, 
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установленная в запрещающих  и обязывающих нормах права. Юридические 

обязанности осужденных заключаются в надобности совершать конкретные 

действия (обязывающие нормы) либо воздержаться от них (запрещающие нор-

мы). Данные требования обязаны обеспечить интересы государства, общества и 

иных граждан при отбывании уголовных наказаний, оказывать континуальное 

воспитательное влияние на самих осужденных. За неисполнение определенных 

в законе обязанностей осужденные несут юридическую ответственность [7, c. 

248]. 

 Субъективное право осужденного – это мера юридически возможного 

поведения, которая позволяет осужденному пользоваться установленными со-

циальными благами, которая обеспечивается юридическими обязанностями 

должностных лиц органов и учреждений, исполняющих наказания, других 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. Специфика субъектив-

ного права осужденного содержится в гарантированной возможности его опре-

деленного (разрешенного, дозволенного) поведения. Для этого в законе закреп-

ляются возможности осужденного: требовать исполнения соответствующих его 

праву юридических обязанностей от персонала учреждений и органов, испол-

няющих наказания, и иных лиц; совершать различного рода действия (кроме 

запрещенных юридическими нормами); обратиться за защитой своего нару-

шенного права в общественные или государственные органы. 

Законные интересы осужденных – это законные стремления осужденного 

пользоваться теми социальными благами, которые удовлетворяются админист-

рацией учреждений и органов, исполняющих наказание, в результате объектив-

ной оценки поведения заключённого [15, c. 66]. 

Правовые ограничения осужденных – это правовое ограничение того по-

ведения осужденного, которое не соответствует нормам права. В Конституции 

РФ, уголовно-исполнительном законодательстве и другим нормативно-

правовых актах прописан весь объем данных ограничений осужденных в пери-

од отбывания определённого вида уголовного наказания. [8, c. 54]. 

По своей сути ограничения правового характера следует относить к пра-
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вовым мерам защиты, то есть они несут в себе первоочередно правовое прину-

ждение, которое обеспечивает исполнение лицом, отбывающим наказание за-

крепленных прав и обязанностей в исправительном учреждении и в результате 

чего, достигается цель уголовного наказания. Ограничения правового характера 

призваны, главным образом, охранять уголовно-исполнительные правоотноше-

ния от различного рода нарушений со стороны осужденных, посредством пре-

сечения, предупреждения и привлечения к определенному виду юридической 

ответственности. Существует уголовная, дисциплинарная, материальная, граж-

данская ответственность, которую можно разделить в зависимости от характера 

нарушаемых норм права. Самым распространенным видом ответственности яв-

ляется – дисциплинарная (статьи 58, 71 и 115 УИК РФ) 

Во время осуществления законных прав и интересов осужденных условия 

и порядок отбывания наказания не должны нарушаться, наряду с правами и ин-

тересами других осужденных. 

Важно отметить, что удовлетворение прав осужденных, которыми он на-

делен по закону на период отбывания наказания, со стороны администрации 

органов и учреждений, которые исполняют наказание, одно из главных средств 

исправления осужденных. При должном удовлетворении законных прав осуж-

денных, у них будет формироваться позитивное психологическое отношение к 

законным требованиям, которые ему предъявляются администрацией исправи-

тельной колонии [21, c. 95]. 

Помимо указанных в главе 2 УИК РФ прав осужденных, они наделены 

дополнительными правами, характерными для конкретного вида наказания. 

Суммарный состав всех обязанностей и прав осужденного составляет его пра-

вовой статус на весь период отбывания уголовного наказания [4, c. 265]. 

Согласно ст. 11 УИК РФ в основные обязанности осужденных входят: со-

блюдение принятых в обществе нравственных норм поведения, исполнение ус-

тановленных законодательством РФ обязанностей граждан РФ, требований са-

нитарии и гигиены; соблюдение требований федеральных законов,  выполнение 

законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих на-
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казания; прибытие по вызову администрации учреждений и органов, испол-

няющих наказания, и дача объяснений по вопросам исполнения требований 

приговора (в случае неявки осужденный может быть подвергнут принудитель-

ному приводу); вежливое отношение к персоналу, иным лицам, посещающим 

учреждения, исполняющие наказания, а также к другим осужденным и так да-

лее [20, c. 76]. 

При неисполнении заключенными обязанностей, которые на них возло-

жены по закону, независимо от того в каких подзаконных актах они изложены, 

а также неисполнение законных требований администрации исправительного 

учреждения, может повлечь за собой ответственность, которая предусмотрена 

законом. [2, c. 87]. 

Согласно статье 12 УИК РФ осужденные имеют право на: информацию о 

своих правах и обязанностях, вежливое отношение со стороны персонала учре-

ждения исправительного учреждения, обращение с заявлениями, предложения-

ми, жалобами к администрации исправительного учреждения и другое. Адми-

нистрация учреждения или органа, исполняющего наказания, обязана предос-

тавить осужденным указанную информацию, а также знакомить их с измене-

ниями порядка и условий отбывания наказаний. 

Статья 13 гласит о том, что осужденные имеют право на личную безопас-

ность и при возникновении угрозы личной безопасности он вправе обратится к 

должностному лицу исправительной колонии. В статье 14 говорится о том, что 

осужденным гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания. При-

менительно к конкретному виду уголовного наказания основные права осуж-

денных раскрываются в нормах Особенной части УИК РФ, в частности, право 

осужденных на охрану здоровья – в ст. 72, 101, 170, право на социальное и пен-

сионное обеспечение – в ст. 98 УИК РФ. Порядок осуществления прав осуж-

денных устанавливается УИК РФ, а также иными нормативными правовыми 

актами.  

Конкретизируют правовое положение лиц, отбывающих наказание в уч-

реждениях пенитенциарной системы следующие подзаконные нормативно-
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правовые акты: 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 

2001 года № 727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному госу-

дарственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, 

привлеченных к оплачиваемому труду» (с изменениями на 25 марта 2013 года). 

2) Приказ МВД РФ Главного Управления исполнения наказаний от 6 нояб-

ря 1997 года № 18/13-204 «Порядок оформления документов для назначения и 

выплаты пенсий осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях». 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 1466  «Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской по-

мощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-

специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказа-

ния медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

4) Письмо Федерального Фонда Обязательного медицинского страхова-

ния от 21 июня 2003 года № 2507/30-3и «О медицинском страховании осужден-

ных, содержащихся в колониях-поселениях». 

5) Указание Министерства социальной защиты населения Российской 

Федерации от 2 ноября 1992 года № 1-94-У «О порядке учета времени работы 

осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, за-

считываемого в общий трудовой стаж». 

6) Приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 7 мая 2013 

года № 67 «Об утверждении Порядка осуществления начального профессио-

нального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению 

свободы». 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2006 года № 800 «О размере единовременного денежного пособия, которое мо-

жет быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы». 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 
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2005 г. № 205 «О минимальных нормах питания и материально-бытового обес-

печения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и матери-

ально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы ис-

полнения наказаний и Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции, на мирное время» (с изменениями на 29 мая 2015 года). 

Данные подзаконные нормативно-правовые акты подразумевают под со-

бой право осужденных на социальную защиту и социальное обеспечение в пе-

риод отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Таким образом, под правовым статусом осужденных понимают совокуп-

ность юридических элементов (обязанностей и прав, законных интересов и пра-

вовых ограничений), выражающих сущность и определяющих содержание по-

ложения осужденных во время отбывания уголовного наказания того или иного 

вида. Нормативное закрепление таких элементов как: обязанности и права, за-

конные интересы и правовые ограничения, осуществляется путем установления 

в уголовно-исполнительном законодательстве общих норм, определяющих ос-

новные обязанности и права всех осужденных посредством конкретизации обя-

занностей и прав, а также раскрытия содержания других элементов статуса ис-

ходя из установленного порядка и условий отбывания конкретного вида уго-

ловного наказания в нормах Особенной части УИК РФ и иных нормативных 

правовых актов. 

1.2 Классификация типов личности осужденных, отбывающих нака-

зание в учреждениях пенитенциарной системы 

Термин «осужденный» подразумевает под собой социальное положение 

человека, который попал в места лишения свободы, связанное с ним выполне-

ние социальных ролей и функции, которые отличаются от тех, которые он вы-

полнял, будучи на свободе. Личность осужденного – это кумулятивное качест-

во совершившего преступные действия человека, представляющие взаимосвя-

занную совокупность психологических, социально-демографических, уголовно-

правовых и иных признаков, которые прямо или косвенно определяют общест-
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венную опасность осужденного, а также характеризуют его преступное поведе-

ние [6, c. 65]. 

    Большое количество исследований отечественных и зарубежных ученых 

позволяют выделить то, что значительное количество преступников имеют од-

нородные психологические свойства, среди которых лидирующими являются: 

агрессивность, импульсивность, отчужденность и плохая социальная приспо-

собленность, гиперчувствительность в межличностных взаимоотношениях. 

Под воздействием  условий заключения личность осужденного складыва-

ется определенным образом и процесс формирования его личности протекает 

по-разному на разных этапах отбывания наказания. Для первого года заключе-

ния характерны такие состояния как: тревожность, апатия, смятение и замкну-

тость.  На период от первого и до третьего года заключения к осужденному 

приходит осознание того, что с ним произошло и, что ему предстоит провести в 

колонии еще достаточно много времени. Преобладает такое состояние как чув-

ство страха, депрессии и начинает казаться, что вся жизнь пройдет «за решет-

кой».  В период от третьего года до пяти лет пребывания в пенитенциарном уч-

реждении наконец происходит своего рода спад напряжения, осужденный 

стремится к независимости и к самостоятельности. В этот период они учатся 

жить в условиях исправительного учреждения и стремятся занять какое-либо 

положение в тюремной иерархии. На пятом и последующих годах пребывания в 

исправительном учреждении вновь актуальными становятся такие состояния, 

как: страх, тревога, внутренняя дисгармония, чувство неудовлетворенности [13, 

c. 75]. 

Проведенное в 2013 году Межрегиональной психологической лаборато-

рией Управления исполнения наказания Министерства юстиции России по Са-

ратовской области исследование, было направлено на выявление психологиче-

ских особенностей у осужденных мужчин. Данное исследование позволило вы-

делить несколько типов личности осужденных, находящихся в местах лишения 

свободы. 

    Таким образом принято выделять шесть типов личности осужденных, 
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находящихся в местах лишения свободы. 

Характеризуя первый тип личности осужденных мужчин, можно выде-

лить для них отличительные черты такие как: конфликтный характер межлич-

ностных отношений, возбудимо-экспансивное девиантное поведение, спонтан-

ные, неупорядоченные реакции. Такая личность имеет определенное название – 

это активно-оптимистичные экстраверты. У них преобладает резко выра-

женная тенденция к поступкам, которые ничем не были мотивированы, отсут-

ствует реалистическая оценка ситуаций. Также для них характерно: повышен-

ная активность, высокий жизненный тонус и они постоянно стремятся к не-

формальному лидерству. В незнакомой обстановке быстро находят общий язык 

с людьми и тем самым легко осваиваются. Но, на них очень плохо действует 

одиночество, безделье и монотонная обстановка. Также им свойственны недос-

таточный самоконтроль и рассудительность, вследствие чего в может произой-

ти увлечение алкоголем и постоянным нарушение режимов исправительного 

учреждения. Взяв во внимание то, что эти личности склонны к лидерству, их не 

нужно отправлять на такие работы, которые требуют монотонности и мелочной 

аккуратности. Лучше всего их привлекать к работам, где необходимо общение 

и активное взаимодействие с другими людьми [38, c. 125]. 

На основе преобладания таких черт в личности осужденных как некон-

формность, отгороженность, отсутствие доверия и подозрительность к лю-

дям, индивидуалистичность, выделяется второй тип личности осужденных 

мужчин. Характеризуются они низким адаптивным потенциалом, резкой кри-

тикой существующих правил в исправительном учреждении и циничным от-

ношением ко всему окружающему и к принятым в нем нормам. Склонны к 

враждебному отношению к другим осужденным и к персоналу исправительно-

го учреждения. Из-за того, что у них низкий уровень контроля своих реакций 

агрессивного характера, у них в предпочтении – это угрозы и нападения на дру-

гих осужденных. У данной категории осужденных проявляется склонность к 

суицидальному поведению и садомазохистское развитие личности. Пережива-

ния, которые преобладают в такой личности формируют ощущения собствен-
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ного бессилия, неполноценности и чувство внутренней пустоты. Для данных 

индивидов характерно то, что они с легкостью выполняют насильственные дей-

ствия, которые им были поручены неформальными группами в исправительном 

учреждении, в отношении других заключенных. Взыскания и наказания, кото-

рые применяются в отношении данных осужденных не оказывают существен-

ного влияния на их поведение, так как у данных лиц отсутствует боязнь перед 

наказанием и они не способны учитывать собственный негативный опыт[37, c. 

99].  

Эмоционально неустойчивые, агрессивные личности, с застревающей 

враждебностью и оборонительными тенденциями – это третья группа осуж-

денных мужчин. Благодаря своему развитому интеллекту и самоуверенности 

данная категория личностей может оставлять положительное впечатление о се-

бе, но для них характерно безответственность, полное равнодушие к пережива-

ниям и чувствам других людей, а также пренебрежение к установленным нор-

мам и к функциональным обязанностям. Адаптация к условиям изоляции про-

ходит неплохо. Под их стремлением в манипулировании и властвовании над 

другими осужденными часто скрывается враждебность, равнодушие к другим и 

внутреннее напряжение. Последствия своих поступков их не волнует и плохо 

ими осознаются. Начиная с детства, их жизнь наполнена поступками асоциаль-

ного характера (вовлеченность в криминальные группы, патологическая лжи-

вость, воровство, драки), как правило, преобладание аддиктивного поведения.  

Четвертый тип осужденных мужчин несет в себе эмотивно-

впечатлительных личностей. Их личность характеризуется эмоциональной ла-

бильностью, внушаемость, показное выражение чувств, а также нестабильные и 

поверхностные контакты с окружающими их осужденными. Эти личности за-

частую ищут внимания со стороны других, значимых для них людей. Вообра-

жение и лживость ориентированы на приукрашивание своей личности, они 

склонны к демонстративному поведению, позерству и рисовке перед други-

ми[22, c. 66].  

Застревающими, упрямыми и достаточно прямолинейными чертами ха-
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рактера наделен пятый тип осужденных мужчин. Отличительной чертой дан-

ных индивидов является то, что они злопамятны, не склоны прощать оскорбле-

ния, нанесенные в их адрес и они постоянно недовольны другими. [14, c. 69].  

И последняя группа дезадаптированных или изолированных осужденных, 

с преобладающими тревожными, эмоционально неустойчивыми, пессимистич-

ными чертами характера. Для них характерен послушно-зависимый стиль 

межличностного взаимодействия. Зачастую испытывают затяжные депрессии, 

которые сопровождаются постоянным чувством озабоченности и напряженно-

сти.  

Эти осужденные стараются избегать интенсивных межличностных кон-

тактов, уклоняются от общественных работ, предпочитают вести изолирован-

ный образ жизнедеятельности. У данных личностей занижена самооценка, до-

минирует чувство собственной ущербности, искаженное представление об ок-

ружающих его людях и о себе. В условиях пенитенциарного содержания дан-

ные индивиды быстро попадают под влияние неформальных сообществ испра-

вительного учреждения, где они ищут поддержку и защиту [18, c. 154].  

В заключении следует отметить, что всех осужденных, отбывающих на-

казание в пенитенциарных учреждениях следует классифицировать по их пси-

хологическим особенностям, по тому какие черты личности в них наиболее яр-

ко выражены. Итак, существуют шесть типов личности осужденных мужчин, а 

именно: 1) активно-оптимистичные экстраверты, 2) неконформные, огоро-

женные индивидуалисты, 3) эмоционально неустойчивые, агрессивные лично-

сти, 4) эмотивно-впечатлительные личности, 5) застревающие, упрямые с 

прямолинейными чертами характера, 6) дезадаптированные и изолированные 

осужденные. Также, можно сказать, что для осужденных, как специфической 

социальной группы, характерны следующие особенности: ограничение личной 

свободы, свободы перемещений, свободы выбора; ограниченность контактов, 

отсутствие даже простейших интимных сторон жизни; строгая регламентация 

режима дня; наличие определенной иерархии, связанной в первую очередь с 

количеством судимостей и видом преступления, в следствии этого, можно сде-
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лать вывод, что психологическое состояние данной категории граждан сущест-

венно отличается от психологического состояния людей, находящихся на сво-

боде. 
 

 

 

 

2 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НА-
КАЗАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 
2.1 Сущность пенитенциарной социальной работы 

В настоящее время пенитенциарная система Российской Федерации со-

стоит из следующих учреждений: 

1) места предварительного заключения; 

2) учреждения, исполняющие наказание. 

В первую очередь, хотелось бы рассказать, что включают в себя места 

предварительного заключения. Данный вид исправительного учреждения 

включает в себя: 

изоляторы временного содержания (ИВС). В них содержаться люди, по-

дозреваемые в совершении преступлений, а также лица, которые переведены из 

СИЗО на период проведения следственных мероприятий, если его размещение 

является удаленным и его постоянные перемещения нецелесообразны. Общий 

срок пребывания в ИВС составляет  20 суток; 

следственные изоляторы (СИЗО). Представляет собой пенитенциарное 

учреждение, в котором содержатся такие категории лиц, как: подследственные, 

которые находятся под следствием и ожидающих суда, подсудимые, они нахо-

дятся под судом, осужденные, ожидающих конвоирования в  учреждения ис-

полняющие наказание, задержанные, ожидающие экстрадиции. Кроме того, в 

соответствии со ст. 77 ч. 1 Уголовно исполнительного кодекса РФ в СИЗО мо-

гут находится лица, оставленные на хозяйственное обеспечение. В основном 
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это лица, осужденные за нетяжкие преступления, которые не представляют об-

щественной безопасности, осуждены впервые и которые достигли 18 лет [25,c. 

91]. 

Далее хотелось бы перейти к учреждениям, исполняющих наказание, а 

именно: 

1) Исправительные колонии общего, строгого или особого режима, коло-

ния-поселения, тюрьма; 

2) Лечебно-исправительные учреждения; 

3) Воспитательные колонии. 

Итак, к колониям-поселения относятся такие учреждения, где содержатся 

лица, которые осуждены по таким категориям как: осуждены за умышленные 

преступления и осуждены не более чем на пять лет; для лиц, твердо вставших 

на путь исправления и переведенных из исправительных учреждений (ИУ) об-

щего и строгого режима, также осуждены за нетяжкие преступления. 

Характеризуя колонии общего режима, можно выделить то, что в них со-

держатся осужденные по преступлениям особой тяжести, рецидив, а также ли-

ца, кто совершил умышленно особо тяжкое преступление, но ранее не отбы-

вавший наказание, а также лица, повторно совершившие средней тяжести неза-

конные деяния. Более того, в колонию данного режима поступают лица, ранее 

отбывавшие наказание в детских исправительных учреждениях и по наступле-

нию ими 18-летнего или 21-летнего возраста их определяют в колонию общего 

режима [47, c. 36].   

 В колониях строгого режима, как правило, содержатся следующая кате-

гория лиц: осужденные, нарушившие условия содержания в исправительной 

колонии с менее жесткими условиями и были переведены в данную колонию по 

решению суда, лица, которые совершили преступления особой тяжести, заклю-

ченные, которые уже отбывали наказание в местах лишения свобода, а также 

лица, совершившие особо опасный рецидив и другие.  

Спецификой колоний особого режима является то, что в них находятся 

лица (именно мужчины), осужденные за преступления особой тяжести, вслед-
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ствие чего, получившие пожизненный срок.  Здесь же отбывают своё наказание 

и те, которым был вынесен смертный приговор, но в порядке помилования этот 

приговор был заменен пожизненным сроком. Данное исправительное учрежде-

ние отличается от других достаточно суровыми условиями содержания [34, c. 

157].     

Еще одно пенитенциарное учреждение – тюрьма.  В данном учреждении 

содержатся такая категория лиц, как рецидивисты. Отличительной особенно-

стью данного учреждения от колонии является то, что в колонии главная цель – 

это исправление осужденного, возвращение его к нормальной жизни, а в тюрь-

ме находятся, как правило, рецидивисты, на чье исправление уже нет надежды. 

Также в тюрьмах достаточно ограничено передвижение осужденных, что в 

свою очередь влияет на характер содержания осужденных в данном учрежде-

нии. Данное исправительное учреждение, также, как и колония особого режи-

ма, отличается от других достаточно суровыми условиями содержания. 

Лечебно-исправительные учреждения. Данное учреждение носит меди-

цинский характер В лечебно-исправительных учреждениях отбывают наказание 

те лица, которые больны открытой формой туберкулеза, алкоголизмом, нарко-

манией.  

 Воспитательные колонии. В данных исправительных учреждениях со-

держатся несовершеннолетние преступники в возрасте от 14 до 18 лет (в ис-

ключительных случаях в возрасте до 21 года), в отношении которых было вы-

несено обвинение в виде лишения свободы. В воспитательных колониях для 

несовершеннолетних, также как и в других исправительных учреждениях, су-

ществуют свои условия содержания заключённых, а именно: обычными, облег-

ченными, льготными и строгими. Их отличие состоит в суровости режимов. 

Существуют ВК для мальчиков и девочек.  Главная задача данного учреждения 

– это поставить несовершеннолетнего на путь исправления и вернуть его к 

нормальной общественной жизни [16, c. 94]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что в данных ис-

правительных учреждениях содержится та категория лиц, которая переступила 
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преступную черту и оказалась в условиях ограничения свободы. Находясь в та-

ких условиях, данные лица пребывают в состоянии некой беспомощности и 

вследствие чего нуждаются в помощи квалифицированных специалистов, таких 

как социальные работники.  

В пенитенциарных учреждениях Российской Федерации социальная ра-

бота начала складываться в связи с приказом Министерства Юстиции РФ от 

30.12.2005 № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты 

осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы». 

Можно сказать, что социальная работа имеет достаточно небольшую историю 

своего существования. Но на сегодняшний день она уже имеет свою специфи-

ку, проблемы и конкретные особенности [16, c. 112]. 

Назовем специфические особенности социальной работы в пенитенциар-

ных учреждениях: 

Во-первых, важно отметить, что социальная работа реализуется внутри 

таких социальных объектов, для которых характерна высокая степень изолиро-

ванности и закрытости; 

Во-вторых, объектом данной работы являются лица, которые имеют вы-

сокий показатель неблагополучия; 

В-третьих, социальная работа проводится в обстановке противоборства 

двух непримиримых этико-правовых концепций, с одной стороны – это заклю-

ченные, а с другой стороны – это персонал пенитенциарного учреждения. 

В-четвертых, социальная работа в пенитенциарном учреждении в пер-

вую очередь связана с исполнением уголовного наказания, вследствие чего она 

ограничивается определенным законодательством, который регламентирует 

данный процесс;  

В-пятых, пенитенциарная социальная работа является внешне-

ориентированной, что в свою очередь говорит о том, что она не заканчивается 

после того, как осужденный отбыл свое наказание, а подразумевает под собой 

взаимодействие с внешними социальными субъектами; 

В-шестых, специалист в области пенитенциарной социальной работы при 
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оказании помощи осужденному выполняет роль посредника между внешними 

социальными субъектами и самим заключенным [24, c. 44]. 

Социальная работа находится на особом месте среди других видов воз-

действия на заключенных. В социальной работе пенитенциарного учреждения 

отмечаются такие главные направления перевоспитания и исправления  осуж-

денного как: ; общественно-полезный труд как одна из главных обязанностей 

осужденного и право лица, находящегося под стражей; режим отбывания на-

казания, то есть система право ограничений и дополнительных обязанностей, 

возложенных на осужденного и направленных на достижение целей наказания; 

общеобразовательная подготовка; профессиональная подготовка; оператив-

ная работа, направленная на раскрытие совершенных и предотвращение гото-

вящихся преступлений; воспитательная работа (культурно-воспитательная, 

духовно-воспитательная работа, а также самовоспитание) [10, c. 37]. 

Каждое из вышеперечисленных направлений несет в себе элемент соци-

альной работы. Однако данную работу важно рассматривать как деятельность 

самостоятельного характера, не являющееся средством перевоспитания и ис-

правления заключенных, а обеспечивающая успешное развитие данных процес-

сов. 

При всем ваше перечисленном, важно отметить, что звеном, которое свя-

зывает внешний мир с заключенным, являются его социальные связи, которые 

при определенных условиях можно разбить на социально негативные, социаль-

но нейтральные, а также социально полезные. 

Характеризуя данные связи, можно сказать, что осужденный либо заин-

тересован в восстановлении своих социальных связей, либо относится к этому с 

малой долей вероятности, то есть совершенно нейтрален к данным связям, либо 

не имеет ни малейшей заинтересованности в восстановлении данных связей по 

различным обстоятельствам. 

Итак, обратимся к социально полезным связям. Для данных связей харак-

терны следующие критерии: заключенный стремится к их сохранению и разви-

тию, заинтересован в их устойчивости и стабильности; в то же время эти связи 
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способствуют к динамике в поведении и личности осужденного, которые при-

ближают его к социально приемлемым стандартам. 

Поэтому, социально полезные связи имеют три специфические особенно-

сти: осужденный является их активным субъектом; их ценность, с точки зрения 

заключенного, очень высокая; они положительно влияют на самого осужденно-

го. 

Объектами социально полезных связей осужденного являются: члены его 

семьи, родственники, лица из бывшего трудового и учебного коллектива [25, c. 

92]. 

Многие исследователи выделяют определенные модели поведения осуж-

денного относительно развития, поддержки и установления данного вида свя-

зей. Назовем некоторые из них: 

1) заключенный заинтересован в налаживании социально полезных свя-

зей с конкретным объектом, но данный человек отсутствует; 

2) осужденный стремится обнаружить объект данных связей, так как он 

пропал; 

3) объект социально полезных связей противится установлению и под-

держанию этих связей, а осужденный, наоборот, стремится к налаживанию 

своих полезных связей; 

4) заключенный поддерживает социально полезные связи, только в каче-

стве поставщика физической и материальной поддержки (получение посылок, 

передач, справки для досрочного освобождения и т.д.) [14, c. 88]; 

5) социально полезные связи являются источником не только физиче-

ских и материальных благ, но и социальной и моральной поддержки; осужден-

ный активно интересуется всеми событиями, произошедшими у объекта связей, 

также стремится оказывать на них свое позитивное влияние; 

6) осужденный оказывает духовную и материальную поддержку объекту 

этих связей, чем в свою очередь он активно поддерживает социально полезные 

связи [13, c. 46]. 

В условиях нахождения заключенного, поддержание социально полезных 
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связей играют важную роль для осужденного, поскольку:  

1) объект связей может стать определенной жизненной целью для осуж-

денного в условиях, где он лишен определённых жизненно важных ценностей;  

2) при поддержании данных связей у осужденного появляется ответст-

венность не только за себя , но и за объект социальной полезных связей, что в 

последствии может оказать влияние на его дальнейшее поведение, судьбу и бу-

дущее в условиях изоляции;  

3) будущее у осужденного становится более конкретным и определен-

ным, при поддержании данного вида связей;  

4) снижается уровень психических и физических издержек из-за появле-

ния социально значимой цели (устроиться после освобождения на интересную 

работу, создать или восстановить семью, стать членом религиозной общины и 

т.д.); 

5) как правило, при поддержании социально полезных связей повышает-

ся или сохраняется социальный статус личности [3, c. 56]. 

При установлении, сохранении и развитии социально полезных связей 

осужденного у социального работника появляются определенные задачи, а 

именно:  

1) оценить насколько полезна будет эта связь для осужденного;  

2) выявить, в рамках какой из выше упомянутых моделей будет проис-

ходить данная социально полезная связь;  

3) оказать осужденному конкретную помощь в предостережении его от 

каких-либо иллюзий, амбиций, заблуждений, а также помощь в оценки соци-

альных перспектив относительно объекта данной связи;  

4) содействовать в подыскании или розыске объекта (например, помощь 

в поиске друга или родственника, о координатах которого ничего не известно); 

5) оказать социально-психологической защиты осужденному при разру-

шении социально полезных связей. 

В настоящее время в пенитенциарных учреждениях есть конкретные 

формы поддержания социально полезных связей осужденного с внешним ми-
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ром. К таким формам можно отнести: отправление и получение денежных пе-

реводов, посылок, передача и получение бандеролей, переписка, телефонные 

переговоры, предоставление свиданий, отпуск за пределы мест лишения свобо-

ды, вступление в брак, участие в гражданско-правовых сделках. Но существуют 

и такие способы связи, которые запрещены законом, а именно: нелегальная пе-

редача писем и предметов и т.д., – как правило, нелегально в зону передаются 

алкогольные напитки, наркотические вещества и другие запрещенные предме-

ты, а в СИЗО или из СИЗО – информация, направленная на воспрепятствование 

расследования по делу [7, c. 64]. 

Хотелось бы отметить, что социальная ориентация осужденного, его со-

циальное самочувствие, а также его социальный статус зависят от таких крите-

риев как:  

1) стремится и умеет ли персонал конкретного исправительного учреж-

дения использовать социально полезные связи для осуществления цели наказа-

ния;  

2) сохранились ли его социально полезные связи, в какой мере он может 

опираться на них, выстраивая стратегию своего поведения;  

3) какова динамика развития этих связей в структуре социальной жизни 

инвалидов [15, c. 245]. 

Таким образом, необходимо отметить, что пенитенциарная система в со-

временной России состоит из большого комплекса исправительных учрежде-

ний, а именно: изолятора временного содержания, следственного изолятора, 

исправительных колоний общего, строгого, особого режимов, колоний-

поселения, тюрьм и воспитательных колоний для несовершеннолетних. Все пе-

речисленные пенитенциарные учреждения имеют характерную для каждого от-

дельную специфику, условия содержания, а также контингентом, содержащим-

ся в них. Но, для каждого исправительного учреждения необходима социальная 

работа, как специфическая деятельность, направленная на защиту интересов и 

прав осужденного в период отбывания наказания. А именно, помогать осуж-

денным становится на путь исправления путем поддержания их социально по-
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лезных связей, так как они являются необходимым условием для сохранения 

своего социального статуса и в определенном роде влияют на поведение осуж-

денного в исправительном учреждении.   

2.2 Содержание деятельности социального работника с лицами, от-

бывающими наказание в учреждениях пенитенциарной системы 

В пенитенциарный учреждениях РФ профессиональная деятельность спе-

циалистов в области социальной работы с осужденными регламентирована оп-

ределенным нормативно-правовым актом, который имеет название: «Положе-

ние о группе социальной защиты и учета трудового стажа осужденных испра-

вительных учреждений». Оно было введено в нормативно правовую базу учре-

ждений в 2005 году в связи с приказом Министерств Юстиции РФ  от 

30.12.2005 № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты 

осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы» 

[13, c. 59]. Но, в деятельности социального работника в пенитенциарном учре-

ждении существуют и такие нормативно правовые акты, как: Приказ от 

13.01.2006 № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудо-

вом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобож-

даемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы», Федеральный Закон Российской Федерации от 

26.04.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации» (с изменениями на 3 ноября 2015 года), Приказ Министерство юсти-

ции Российской Федерации от 10 августа 2011 года № 463 «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» (с изменениями на 31 октября 2013 года). 

Данные нормативно правовые акты, а именно, Положение определяет со-

держание и назначение деятельности группы социальной защиты и учета тру-

дового стажа осужденных исправительных учреждений, Федеральной службы 

исполнения наказания Министерства Юстиции РФ, ее основные цели, задачи и 

функции, обязанности и права сотрудников, а также перечень документации, 

необходимой при проведении социальной работы с осужденными. 
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Группа социальной защиты и учета трудового стажа осужденных в ис-

правительном учреждении – это подразделение, которое предназначено для 

оказания социальной помощи осужденным и для содействия решения их соци-

альных проблем, возникающих в период отбывания наказания. 

Социальная работа в исправительном учреждении представляет собой 

комплексную деятельность по оказанию социальной помощи и поддержки, 

осуществлению социальной защиты осужденных, создающую предпосылки для 

их исправления в период отбывания наказания [17, c. 147]. 

Категория лиц исправительного учреждения, с которыми осуществляется 

социальная работа – это все осужденные, которые находятся в пенитенциарном 

учреждении, а также их группы, которые нуждаются в юридической, морально-

психологической, материальной или иной социальной помощи. Но, приоритет-

ными являются те лица, которые относятся к таким группам как: пенсионеры, 

ветераны боевых действий, инвалиды, лица без определенного места жительст-

ва, беременные женщины, лица, переведенные из воспитательных колоний, а 

также лица, не имеющие документов, по тем или иным причинам. Названные 

категории осужденных относятся к числу наиболее уязвимых, имеют сложный 

комплекс трудноразрешимых социальных проблем, поэтому для специалистов 

по социальной работе они являются клиентами, которым социальная помощь 

будет оказываться первоочередно [37, c. 66]. 

Для более продуктивной работы в решении поставленных задач группа 

социальной защиты тесно взаимодействует с такими внутренними структурны-

ми подразделениями исправительного учреждения, как: психологическая лабо-

ратория, отдел специального учета, бухгалтерия и так далее. Администрация по 

месту жительства осужденных, территориальные центры занятости, социальная 

защита населения, отдел образования, отдел внутренних дел, родственники и 

другие заинтересованные лица – это те объекты, с которыми осуществляется 

внешнее взаимодействие [11, c. 122]. 

Также в пенитенциарных учреждениях хорошо развита система секций 

социальной помощи. При оказании социальной работы в отношении тяжело 
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больных и инвалидов, социальный работник на добровольной основе в соответ-

ствии с соответствующими положениями привлекает осужденных, состоящих в 

данной секции. Они осуществляют помощь по распределению гуманитарной 

материальной помощи и решения иных задач. [23, c. 156]. 

Группа социальной защиты и учета трудового стажа осужденных имеет 

основной целью создание таких условий для осужденных, которые будут на-

правлены на их ресоциализацию в период отбывания наказания, а также на 

продолжение их ресоциализации и социальной адаптации после отбытия нака-

зания. 

Исходя из поставленных целей к основным задачам группы можно отне-

сти: 

1)  проведение социальной диагностики, направленной на выявление со-

циальных проблем осужденных, преимущественно в период; 

2) оказание осужденным социальной помощи дифференцированного ха-

рактера, а также привлечение других отделов и подразделений данного учреж-

дения в решении социальных вопросов; 

3) оформление всех необходимых документов совместно с заинтересо-

ванными учреждениями для назначения и выплаты пособий, пенсий, которые 

положены осужденному по закону; 

4) восстановление и поддержание социально полезных связей, подготовка 

осужденных к освобождению, содействие в бытовом и трудовом устройстве 

после освобождения осужденного; 

5) развитие системы межведомственного взаимодействия с различными 

учреждениями и службами, в частности, с учреждениями социальной защиты 

населения, службами занятости, пенсионного обеспечения, медицинскими 

службами, для проведения своего рода консультативных встреч с осужденны-

ми; 

6) привлечение спонсоров и общественности к решению социальных про-

блем исправительных учреждений, оказанию духовной и материальной помощи 

осужденным как в период отбывания ими наказания, так и после освобождения 



31 
 

(помощь в трудовом и бытовом устройстве) [5, c. 159]. 

Для осуществления целей и задач сотрудники группы наделены такими 

функциями, как: 

1) проведение социальной диагностики осужденных, направленной на 

выявление лиц, которые нуждаются в первоочередной помощи социального ра-

ботника, его защите и поддержке; 

2) совместно с психологической лабораторией и другими службами ис-

правительного учреждения группа социальной защиты комплексно изучает 

личность осужденных, которые нуждаются в социальной помощи, а также раз-

рабатывают индивидуальную программу по работе с ними; 

3) оказание нуждающимся осужденным компетентной социальной по-

мощи, а также формирование у осужденных навыка самопомощи, то есть выра-

ботка у данных категорий лиц, способности самим решать свои социальные 

проблемы, в соответствии с законом и норм морали [17, c. 25]; 

4) содействие в поддержании и укреплении  социальных связей осуж-

денных с внешней средой: с близкими родственниками, религиозными и обще-

ственными объединениями, иными лицами, которые могут содействовать ис-

правлению правонарушителей; 

5) привлечение осужденных позитивной направленности к деятельности 

по решению вопросов социальной направленности, методическое и организа-

ционное руководство работой секции социальной помощи; 

6) осуществление защиты законных интересов и прав осужденных в со-

циальной сфере, социальное сопровождение осужденных на весь период ис-

полнения наказания, проведение работы, направленной на улучшение морально 

психологических и социально-бытовых  условий отбывания наказания; 

7) непрерывное осуществление деятельности по подготовке осужденных 

к освобождению; 

8) оказание помощи в вопросах бытового и трудового устройства осуж-

денных, которые освобождаются из исправительного учреждения [9, c. 128]. 

Также, необходимо упомянуть о том, что численность группы социальной 
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защиты исправительного учреждения в соответствии с Положением составляет 

2 человека один из них – это специалист по социальной работе, а другой – ин-

спектор группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. Дея-

тельность данных специалистов регламентирована Положением о группе соци-

альной защиты. Специалист в области социальной работы и инспектор группы 

социальной защиты наделены определенными правами и обязанностями, кото-

рые закреплены в данном подзаконном акте.   

Специалист в области социальной работы с осужденными наделен та-

кими правами, как: 

1) запрашивать необходимой для своей профессиональной деятельности 

информацию об осужденных у других служб пенитенциарного учреждения, к 

примеру, у медчасти, специальной части, психологической лаборатории и так 

далее; 

2) осуществлять деятельность в карантине, то есть принимать участие в 

распределении  вновь прибывших осужденных по бригадам и отрядам [3, c. 39]; 

3) принимать непосредственное участие в принятии решения в отноше-

нии осужденных, которые ходатайствовали об условно-досрочном освобожде-

нии, о переводе на облегченные условия содержания, о замене не отбытой час-

ти наказания более мягким видом наказания и так далее; 

4) вносить предложения по социальному обеспечению осужденных кон-

тролировать выполнение рекомендаций по социальным вопросам, соблюдений 

прав и законных интересов осужденных [18, c. 36]; 

5) осуществлять в рамках должностных полномочий взаимодействие 

представителями органов государственной власти, организаций и объединений, 

также гражданами по вопросам социальной защиты и поддержки осужденных; 

6) вносить предложения руководству исправительного учреждения о 

применении к осужденным мер поощрения и взыскания [16, c. 132]. 

В обязанности специалиста в области социальной работы входит: 

1) проведение социальной диагностики личности осужденных, выявле-

ние их социальных проблем и формирование оптимальных путей разрешения 
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данных проблем; 

2) составление совместно со службами исправительного учреждения со-

циальную карту осужденного; 

3) составление ежеквартальных планов группы социальной защиты о 

проведенной ею работе и утверждение их у заместителя начальника исправи-

тельного учреждения по кадрам и воспитательной работе; 

4) периодически консультировать и информировать осужденных по во-

просам пенсионного, социального и иного обеспечения; 

5) анализировать проведенную работу в отношении осужденных, выяв-

лять определённые результаты в их исправлении; 

6) необходимо вести учет пенсионеров и лиц, нуждающихся в социаль-

ных пособиях, а также выявлять лиц, которые в скором времени будут нуж-

даться в оформлении пенсии,  своевременно оформлять все документы необхо-

димые для предоставления пособий и пенсий, а также следить за их выплатой и 

устранять возникшие недостатки [19, c. 76]; 

7) совместно со службами исправительного учреждения необходимо со-

бирать документы, которые регламентируют право осужденного на социальное 

обеспечение; 

8) содействие в поддержании и укреплении  социальных связей осуж-

денных с внешней средой: с близкими родственниками, религиозными и обще-

ственными объединениями, иными лицами, которые могут содействовать ис-

правлению правонарушителей [16, c. 77]; 

9) своевременно информировать начальство исправительного учрежде-

ния о проблемах, возникших в социальном обеспечении осужденных. 

Инспектор группы социальной защиты и учета трудового стажа осужден-

ных также имеет свои права и обязанности в оказании социальной помощи 

осужденным. 

Права инспектора группы социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных заключаются в следующем: 

1) в запрашивании у других отделов исправительного учреждения, 
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служб занятости, органов внутренних дел, информацию, которая будет необхо-

дима для его профессиональной деятельности; 

2) на принятии участия и оказании какой-либо помощи в работе воспи-

тательного отдела учреждения; 

3) осуществление межведомственного взаимодействия с представителя-

ми органов государственной власти и с различными учреждениями разных 

форм собственности, которые могут оказать помощь в трудовом и бытовом 

устройстве осужденных. 

В обязанности инспектора группы социальной защиты и учета трудово-

го стажа осужденных входит: 

1) консультировать осужденных, освобождаемых из исправительного уч-

реждения по вопросам действующего законодательства, а также информиро-

вать осужденных о порядке оформления документов и получения регистрации; 

2) принимать участие во взаимодействии с органами внутренних дел, ор-

ганами местного самоуправления, центром занятости населения, управлением 

социальной защиты населения по выбранному осужденным месту жительства и 

с другими заинтересованными службами в предварительном решении вопросов 

трудового и бытового устройства осужденных после освобождения; 

3) информировать близких родственников в случае необходимости о ско-

ром освобождении осужденного из исправительного учреждения; 

4) принимать непосредственное участие в подготовке и проведении прак-

тических занятий, касающихся освобождения осужденных; 

5) своевременно информировать начальство исправительного учреждения 

о своих предложениях по усовершенствованию своей профессиональной дея-

тельности.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что пенитен-

циарная социальная работа осуществляется согласно Положению о группе со-

циальной защиты и учета трудового стажа осужденных исправительного учре-

ждения.  Данная группа является структурным подразделением, которая в сво-

ем составе имеет двух компетентных специалистов, а именно: специалиста в 
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области социальной работы и инспектора группы социальной защиты осужден-

ных. Каждый из этих специалистов имеет определенные цели, функции, задачи, 

права и обязанности при осуществлении социальной работы с осужденными. 

Их деятельность тесно переплетается между собой, тем самым они влияют на 

качество оказываемой социальной помощи осужденным. Для того, чтобы соци-

альная помощь была оказана во полном объеме необходимо налаживать межве-

домственное взаимодействие с внешними социальными учреждениями. Ведь 

социальная работа в исправительных учреждениях направлена не только на ре-

социализацию и адаптацию осужденных в период отбывания наказания, но и на 

их реадаптацию после освобождения. Таким образом, поддерживая связь с 

внешними объектами, заинтересованными в социальной помощи осужденным, 

можно надеяться на то, что осужденные после своего освобождения будут лег-

че адаптироваться к внешним условиям и быстрее интегрировать в новую для 

них общественность, тем самым будет сокращаться число повторных преступ-

лений. Итак, в заключении, можно отметить, что социальная работа в исправи-

тельном учреждении достаточно трудоемка и специфична, так как проводится в 

условиях полной изоляции и ее контингент очень необычен и своеобразен по 

своей натуре. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, ОТБЫВА-
-ЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ФКУ ИК 8 УФСИН РОССИИ ПО АМУР-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
3.1 Анализ результатов исследования социальной работы с лицами, 

отбывающими наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской об-

ласти 

Автором был проведен экспертный опрос на базе ФКУ ИК 8 УФСИН 

России по Амурской области. В качестве респондентов выступили сотрудники 

данного исправительного учреждения, осуществляющие социальную работу с 

осужденными, имеющие высшее и средне-специальное образование, со стажем 

работы более пяти лет. Анализ полученных данных позволил сформулировать 

следующие выводы. 

По мнению экспертов, социальная работа в отношении осужденных, от-

бывающих наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области явля-

ется необходимой деятельностью, поскольку данная категория граждан нахо-

дясь в специфических для них условиях, а именно в условиях изоляции, попа-

дает в ситуацию, где разрешение определенных проблем, в том числе и соци-

ального характера, невозможно разрешить без посторонней помощи, а именно, 
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без социального работника (100%). 

В результате, проведенного исследования, по мнению большинства экс-

пертов, основными задачами пенитенциарной социальной работы в ФКУ ИК-8 

УФСИН России по Амурской области являются: а) осуществление социальной 

защиты осужденных во всех сферах жизнедеятельности в основной период от-

бывания наказания (62,8%); б) подготовка осужденных к освобождению, вос-

становление и укрепление их социально полезных связей, содействие в быто-

вом и трудовом устройстве после освобождения (62,8%). Также, экспертами 

выделяются следующие задач: подготовка и оформление совместно с заинтере-

сованными службами необходимых документов для назначения и выплаты пен-

сий и пособий, предусмотренных законодательством осужденным (37,2%) (рис. 

2). 

 
Рисунок 2 – Задачи пенитенциарного социального работника 

Исходя из основных задач, эксперты в области социальной работы с осу-

жденными выделяют следующие основные функции пенитенциарной социаль-

ной работы в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области: а) осуществле-

ние общей социальной диагностики осужденных и выявление на ее основе лиц, 

нуждающихся в приоритетной социальной помощи, поддержке и защите 

(100%); б) постоянное осуществление деятельности по подготовке осужденных 

освобождению (100%); в) оказание содействия в вопросах бытового и трудово-

го устройства осужденных, освобождающихся из исправительного учреждения 

(100%); г) укрепление положительных социальных связей осужденных с внеш-
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ней социальной средой: с семьей, родственниками, близкими  и иными лицами 

(100%). 

Как показало исследование, основными направлениями деятельности в 

сфере пенитенциарной социальной работы являются: деятельность социального 

работника, направленная на восстановление социально полезных связей осуж-

дённых (51%) и подготовку осужденного к освобождению (51%); оформление 

паспортов (27%); оформление полисов обязательного медицинского страхова-

ния (27%); оформление банковских карт осуждённым (27%); чтение лекций в 

отрядах на социально-правовые темы (11%); диагностика и решение социаль-

ных проблем осуждённых (27%); сбор документов, необходимых для оформле-

ния пенсий по старости, инвалидности, пенсионных доплат для участников 

боевых действий, региональных доплат (11%); организация и проведение заня-

тий в «Школе по подготовке осужденных к освобождению» (6%); консультации 

по социальным вопросам (27%). Также, эксперты выделяют такие направления 

деятельности как: работа в карантине (6%) и участие социального работника в 

комиссии, где решаются вопросы перевода осужденного на облегченные усло-

вия содержания, колонию поселения и на условно досрочное освобождение 

(5%).   

 При осуществлении социальной работы в отношении осужденных в ФКУ 

ИК-8 УФСИН России по Амурской области технология социальной диагности-

ки является самой востребованной (100%). Данная технология направлена пре-

жде всего на выявление социальных проблем осужденного, то есть на анализ 

социально-психологического климата в среде осужденных, на изучение усло-

вий содержания данных лиц. При осуществлении социальной диагностики са-

мыми распространёнными методами работы, по мнению экспертов, являются 

следующие: анкетирование осужденных (90%), наблюдение (90%), интервьюи-

рование сотрудников ИУ (90%), анализ документов (90%) и также используют-

ся метод социометрии (10%). 

Процесс адаптации осужденных в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амур-

ской области, как отмечают эксперты, проходит по трем направлениям: педаго-



39 
 

Трудовое и 
бытовое 

устройство 
осужденных

49% Восстановление 
утраченных 
социальных 

связей
20%

Розыск 
документов

21%

Иные вопросы 
(расторжение, 

либо 
заключение 

брака)
10%

Вопросы, по которым осужденные обращаются 
за консультацией

гическая (100%), социальная (100%) и психологическая адаптация (100%). Ка-

ждая из этих направлений адаптации, представляют собой процесс приспособ-

ления осужденного к окружающим его условиям в период отбывания наказа-

ния.  

Также, при работе с осужденными в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амур-

ской области используются такая технология, как консультирование, основным 

видом консультирования является индивидуальное консультирование (77%), но 

также используется и групповое консультирование (23%). Основными вопро-

сами, по которым осужденные обращаются за консультацией, являются: по во-

просам бытового и трудового устройства после освобождения (49%); обраща-

ются с просьбой розыска документов (21%); помощь в восстановлении утра-

ченных социальных связей (20%), иные вопросы (расторжение, либо заключе-

ние брака и др.) (10%) (рис. 3). 

 

Ри-

су-

нок 

3 –  

во-

просы, по которым осужденные обращаются за консульта-

цией 

Эксперты также используют технологию социального посредничества, 

которая заключается в следующем: социальный работник выступает посредни-

ком между осужденным и объектом социально полезных связей (97%), также 

при подготовке осужденного к освобождению является посредником между 

взаимодействующими с исправительным учреждением органами (97%). Но, в 

свою очередь, определенное количество экспертов отметили, что не использу-

ют данную технологию в своей работе (3%). 



40 
 

По мнению экспертов, В ФКУ ИК 8 УФСИН России реализуются сле-

дующие направления социальной реабилитации осужденного: вовлечение осу-

жденного в культурно-массовые мероприятия в исправительном учреждении 

(37%); привлечение к получению профессионального образования (34%); по-

мощь в изменении поведения в связи с повседневными проблемами тюремного 

быта (10%); привлечение осужденного к труду (10%), эксперты выделяют еще 

то, что при определенных условиях (за хорошее поведение, не имея взысканий, 

а имея поощрения), учитывая статью, по которой осужденный отбывает наказа-

ние, администрация исправительного учреждения вместе с социальным работ-

ником может посодействовать в переводе осужденного на колонию поселения 

(решается судом), на облегченные условия содержания, на условно досрочное 

освобождение (решается судом), что, в свою очередь, также является опреде-

ленным видом реабилитации (19%). 

С точки зрения экспертов, при проведении социальной работы с осуж-

денными, социальная диагностика является наиболее востребованной техно-

логией (30%), социальная адаптация и реабилитация осужденных, являются 

также необходимыми технологиями при работе с данной категорией граждан 

(28%), в свою очередь социальная коррекция (5%), посредничество (4%) и 

консультирование (5%) также играют немаловажную роль при работе с дан-

ной категорией лиц (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Технологии социальной работы с осужденными 

Лица, отбывающие наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской 

области, в первую очередь, нуждаются в морально-психологической помощи, и 

эксперты считают, что путем применения диагностики и коррекции, направ-

ленных на личность осужденного, способны улучшить положение осужденного 

в исправительном учреждении (77%). Остальная часть экспертов отмечают, что 

путем социальной, психологической адаптации также можно улучшить мо-

рально-психологическое состояние осужденного (23%). В свою очередь, оказа-

ние юридической помощи, проводиться посредством консультирования и ин-

формирования (100%). 

Основную категорию осужденных, которая нуждается в помощи соци-

ального работника в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области состав-

ляет пенсионеры (100%), инвалиды (100%), лица, нуждающиеся в оформлении 

паспортов и иных документов (100%), ветераны боевых действий (100%), а 

также категория осужденных, которые заинтересованы в восстановлении их со-

циально полезных связей (100%) и лица, которые освобождаются из исправи-

тельного учреждения (100%). Основными вопросами, по которым обращаются 

осужденные, из перечисленных выше категорий, являются: оформление пенсий 

по старости (57,7%), пособий по инвалидности (57,7%), оформление паспортов 

(57,7%), СНИЛС и медицинских полюсов (42,3%), по вопросам трудового и бы-

тового устройства после освобождения (42,3%), а также осужденные обраща-

ются за помощью в восстановлении их социальных связей (42,3%) (рис 5). 
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Рисунок 5 – Вопросы, по которым обращаются осужденные 

Эксперты ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области выделили та-

кой инновационный проект, который называется: «Школа за здоровый образ 

жизни». Данный проект направлен на формирование и воспитание у осужден-

ных ответственного отношения к сохранению своего здоровья, путем пропа-

ганды здорового образа жизни и преодолении вредных привычек (100%). 

Как показал опрос, все эксперты отмечают, что при работе по восстанов-

лению социально полезных связей – 75% осужденных заинтересованы в вос-

становлении данного вида связи. Основными формами восстановления соци-

ально полезных связей в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области яв-

ляются: предоставление свиданий (69%) и отправление и получение денежных 

переводов, посылок, передач и бандеролей (69%), телефонные переговоры 

(31%), а также переписка (31%).  

По опрошенным данным, общий алгоритм работы по восстановлению со-

циально полезных связей выглядит следующим образом: 1) проведение общей 

диагностики осужденных и выявление лиц, заинтересованных в восстановле-

нии социальных связей (100%); 2) осуществление мероприятий по розыску 

осужденных (100%); 3) проведение работы, которая направленна на устранение 

препятствий к предоставлению осужденному права на получение посылки, сви-

дания и другое (100%); 4) формирование банка данных о динамике социально-

полезных связей, где указывается список осужденных, чьи связи подлежат ак-
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тивизации; показатели социально-полезных связей (количество писем, посылок, 

свиданий, их качественные характеристики) на момент начала социальной ра-

боты с клиентом (100%). 

При оказании социальной помощи осужденным, по мнению большинства 

экспертов, они сотрудничают с такими структурными подразделениями как:  

психологическая лаборатория исправительного учреждения,  отдел специально-

го учета, с медицинская часть (93%), бухгалтерия и канцелярия (7%) .   

Большинство экспертов в области социальной работы в ФКУ ИК-8 УФ-

СИН России при проведении основных направлений пенитенциарной социаль-

ной работы  сотрудничают с государственными учреждениями (78,3%). Экс-

пертами были выделены следующие учреждения: Пенсионный Фонд РФ 

(47,1%), СОГАЗМЕД и УФМС (33,6%), РЖД (19,3%).  

Вопросы, по которым обращаются эксперты в данные учреждения: 

ПФРФ – по поводу восстановления или оформление новых СНИЛС (100%), 

СОГАЗМЕД – восстановление или оформление новых медицинских полюсов 

(100%), УФМС – оформление паспортов, гражданства (100%), РЖД – покупка 

билетов, для освобождающихся осужденных, проживающих в других районах 

(100%). 

По опрошенным данным, 23,6% экспертов отметили, что межведомст-

венное взаимодействие с коммерческими учреждениями осуществляется и вы-

делили такую организацию как «Амурэкспофорум». Остальная часть опрошен-

ных склонилась к ответу – «затрудняюсь ответить».  

Относительно некоммерческих организаций,  часть экспертов выделила, 

что межведомственное взаимодействие с организациями такого рода  налажено 

только с одним некоммерческим учреждением под названием «Боевое братст-

во» (14,6%), ничего не знают о таком взаимодействии – 66,3%, затруднились 

ответить – 19,1%.  

Эксперты в области социальной работы в ФКУ ИК 8 УФСИН России вы-

деляют то, что социальное сопровождение лиц, отбывающих наказание начина-

ется с момента поступления осужденного в колонию (100%). Но, также экспер-
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ты отметили, что социальное сопровождение лиц, отбывших наказание осуще-

ствляется не в полной мере (72,7%). Часть экспертов отмечает, что это связано 

с тем, что в настоящий момент нет ни одного учреждения в Амурской области 

или в городе Благовещенске, которые бы занимались вопросами трудового и 

бытового устройства осужденных после освобождения, с которыми бы они 

могли сотрудничать (33,5%), другая часть выделила то, что это достаточно тру-

доемкая работа, тем самым происходит нехватка времени и кадров (39,2%). 

Деятельность социального работника при подготовке осужденного к ос-

вобождению, начинается за шесть месяцев до окончания срока отбывания нака-

зания (100%). Основными направлениями деятельности социального работника 

при подготовке осужденного к освобождению являются: проведение беседы с  

каждым осужденным, для получение информации о том, где он намерен про-

живать после освобождения; получение от осужденных письменного заявления 

с просьбой об оказании им помощи в трудовом и бытовом устройстве после ос-

вобождения; на основании полученных заявлений направляются запросы в 

УСЗН, органы местного самоуправления и ОВД по избранному месту житель-

ства о возможности осужденного трудового и бытового устройства после осво-

бождения; проведение занятий с освобождающимися осужденными в «Школе 

подготовки осужденных к освобождению». Также , эксперты выделяют учреж-

дения, с которыми сотрудничает социальный работник при подготовке осуж-

денного к освобождению, таковыми являются: Органы местного самоуправле-

ния (71%), УСЗН (71%) и ОВД (71%); специализированными домами для оди-

ноких пожилых граждан (27%), центром занятости населения (27%), управле-

ние образования (2%). 

Также, эксперты назвали основные направления хозяйственно-бытовой 

деятельности, в которую вовлечены осужденные, таким образом, эксперты от-

мечают деятельность, направленную на производство мебели (39%); выделяют 

деятельность осужденных по металлообработке (61%), деревообработке (61%), 

швейное производство и подсобное хозяйство (61%). 

В ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области осуществляются так-
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же культурно-массовые мероприятия, в которые вовлечены осужденные. Ос-

новные из них, по мнению экспертов являются: подготовка праздничных кон-

цертов, в которых осужденные принимают участие в качестве участников дан-

ных мероприятий, участие в спортивных соревнованиях, которые проходят на 

территории исправительной колонии, участие осужденных в творческих кон-

курсах (написание стихов, рисование картин) (100%). 

Социальный работник при работе с осужденными проводит совместную 

работу с психологами исправительного учреждения, посредством тренингов, 

групповых занятий, где подробно изучается личность осужденного, изучается 

его внутренние психологическое состояние (73%). Вовлечение осужденных в 

культурно-массовую, творческую и хозяйственно-бытовую деятельность, при-

влечение к получению образования, также делают акцент на восстановление 

социально полезных связей, которые, как считают опрошенные эксперты, спо-

собны улучшить морально-психологическое состояние, повысить культурный 

уровень осужденных, повысит эстетический уровень, что в последствии может 

сказаться на реабилитации осужденного (27%). 

Также были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

эксперты при проведении социальной работы: проблема социального сопрово-

ждения лиц, отбывших наказание (44%), проблема межведомственного взаимо-

действия с некоммерческими организациями (30%) , а также эксперты выдели-

ли такую проблему как нехватка кадров (27%) (рис. 6).  

 
Рисунок 6 – Основные проблемы, возникающие при работе с осужденными 

Таким образом, на основе проведенного социологического исследования 
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можно сделать вывод о том, что: 

1) Социальная работа в отношении осужденных в ФКУ ИК-8 УФСИН 

России по Амурской области остается необходимой деятельностью и на сего-

дняшний день. 

2) Основные технологии, которые использует социальный работник при 

работе с осужденными являются: социальная диагностика, социальная адапта-

ция и реабилитация, консультирование и социальное посредничество. 

3) Учреждения с которыми взаимодействует ФКУ ИК 8 УФСИН России 

при работе с осужденными носят преимущественно государственный характер, 

а что касается коммерческих и некоммерческих учреждений, можно сделать 

вывод о том, что в этой сфере слаборазвито межведомственное взаимодействие 

(рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Межведомственное взаимодействие 

4) Основной категорией осужденных, которые нуждаются в помощи со-

циального работника в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области явля-

ются: пенсионеры, инвалиды, лица, нуждающиеся в оформлении паспортов и 

иных документов, а также категория осужденных, которые освобождаются из 

исправительного учреждения и те, которые заинтересованы в восстановлении 

социально полезных связей. 

5) Гипотеза о том, что основными направлениями деятельности соци-

ального работника в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области по мне-

нию экспертов являются: помощь в поддержании и укреплении социально по-
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лезных связей и помощь в подготовке осужденного к освобождению подтвер-

дилась, это нам показывает анализ полученных данных. 

3.2 Рекомендации по совершенствованию социальной работы с ли-

цами, отбывающими наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской 

области 

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что со-

циальная работа в ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области представ-

ляет собой обширную деятельность, которая включает в себя различные на-

правления работы с осужденными. Применяя различные технологии социаль-

ный работник оказывает всю необходимую помощь как всем осужденным, так 

и конкретным их категориям. А также, взаимодействуя с различными внутрен-

ними структурными подразделениями и внешними организациями, социальная 

работа становится универсальной деятельностью, при оказании помощи осуж-

денным. В совокупности вышеизложенного, можно сказать, что социальная ра-

бота в ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области имеет продуктивный 

характер. 

Но, можно выделить и некоторые проблемы при проведении социальной  

работы, а именно: 

1) Социального сопровождения;  

2) Межведомственного взаимодействия; 

3) Нехватки кадров. 

Во-первых, в ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области существу-

ет проблема социального сопровождения лиц, отбывших наказание. Объясняет-

ся это тем, что в Амурской области, а конкретно в городе Благовещенске, нет 

специализированных учреждений по социальной адаптации лиц, освободив-

шихся из исправительного учреждения. Так, если обращаться к опыту других 

регионов Российской Федерации (Республика Татарстан, Республика Башкор-

тостан, Ульяновская  область и др.), можно сказать, что в данных субъектах  

присутствуют так называемые некоммерческие организации «Центры социаль-

ной адаптации бывших осужденных». Данные центры, в первую очередь, наце-
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лены на социальную адаптацию лиц, отбывших наказание, оказание им различ-

ного рода консультативной помощи, помощи в трудовом устройстве, что впо-

следствии может сказаться на снижение роста повторных преступлений. Таким 

образом, при создании такого центра в Амурской области, осужденные, оказы-

ваясь на свободе будут знать куда им обратиться и получить весь спектр необ-

ходимых услуг. А также, можно предположить, что начнет снижаться рост по-

вторных преступлений, ведь когда осужденный оказывается на свободе, а если 

ему некуда пойти, то зачастую, он не ходит иного выбора кроме как совершить 

рецидив. Итак, на территории Амурской области необходим данный центр, по-

скольку происходит постоянный рост преступлений, преимущественно повтор-

ных. Данное учреждение нужно создавать при взаимодействии следующих ор-

ганизаций: ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области, Министерства со-

циальной защиты населения по Амурской области и коммерческих или неком-

мерческих организаций.  

Центр социальной адаптации (ЦСА) лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы – представляет собой некоммерческую организацию, которая  на-

целена на предоставление социального обслуживания гражданам трудоспособ-

ного возраста, освободившимся из мест лишения свободы и проведение ряда 

мероприятий по социальной адаптации в обществе данной категории лиц (со-

действие в трудовом и бытовом устройстве, восстановление социальной полез-

ных связей, консультирование по социальным вопросам, восстановление доку-

ментов и т. д). В связи с этим было разработано положение о деятельности дан-

ного центра (Приложение В). 

Во-вторых, согласно проведенному исследованию, можно выявить то, что 

система межведомственного взаимодействия хорошо налажена только с госу-

дарственными учреждениями (78,3%), на втором месте стоят коммерческие уч-

реждения (23,6%) и на последнем месте оказались некоммерческие предпри-

ятия (14,6%). Данная тенденция, прежде всего, обуславливается тем, данное ис-

правительная колония является закрытым учреждением и тем самым у данных 

организаций нет возможности (или желания) принимать участие в жизни ис-
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правительной колонии. Таким образом, автором был разработан социальный 

проект, направленный на налаживание межведомственного взаимодействия с 

некоммерческим сектором, а именно с Амурским сообществом Красного Кре-

ста.  (Приложение Г). 

И в-третьих, эксперты в ФКУ ИК 8 УФСИН России выделили, такую 

проблему как, нехватка кадров (35%). Для того, чтоб решить данную проблему 

необходимо расширить состав структурного подразделения с двух сотрудни-

ков, хотя бы до трех. Так, к примеру, в Швейцарии на одно исправительное уч-

реждение приходится в среднем 5-6 социальных работников, при численности 

осужденных до 600 человек. Когда в ФКУ ИК 8 УФСИН России на 740 осуж-

денных приходится всего два компетентных в области социальной работы со-

трудника.   

В Положении о группе социальной защиты осужденных исправительного 

учреждения уголовно-исполнительной системы от 30.12.2005 № 262 (с измене-

ниями на 13 марта 2015) говорится «Штатная численность сотрудников группы 

определяется с учетом лимита и наполнения учреждения, но не менее 2 долж-

ностей на учреждение». Таким образом, исходя из данного Положения, можно 

сделать вывод, что оно не запрещает увеличивать штат данной группы, тем са-

мым следовало бы включить в деятельность еще одну единицу, компетентную в 

социальной работе (Приложение Д).  

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социальная работа с лицами, отбывающими наказание в пенитенциарных 

учреждениях очень важна для современного Российского общества, которое 

находится в довольно сложной криминогенной обстановке. Поэтому пенитен-

циарная социальная работа достаточно сложный вид деятельности, направлен-
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ный на социальное, а также нравственное исправление осужденных. Социоло-

гическое исследование показало, что выбранная для рассмотрения тема, а 

именно «Социальная работа с лицами, отбывающими наказание в учреждениях 

пенитенциарной системы» действительно актуальна, не только для настоящего 

времени, но и для перспективного развития социальной работы в исправитель-

ных учреждениях. 

В процессе подготовки данной бакалаврской работы была достигнута ее 

цель и решены поставленные задачи, в связи с чем можно сделать следующие 

выводы: 

1) Правовой статус осужденных представляет собой совокупность юри-

дических элементов, с помощью которых закрепляется положение осужденного 

во время отбывания наказания, он складывается из прав, законных интересов и 

обязанностей осужденных. Структуру правового положения осужденного со-

ставляют совокупность четырех элементов, таких как: юридические обязанно-

сти (мера юридически необходимого поведения осужденного во время отбыва-

ния уголовного наказания), субъективные права (осужденный имеет право со-

вершать различные действия (кроме запрещенных юридическими нормами); 

требовать исполнения соответствующих его праву юридических обязанностей 

от персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, и иных лиц; об-

ратиться за защитой своего нарушенного права в государственные или общест-

венные органы.), законные интересы (закрепленные в нормах права стремления 

осужденного пользоваться конкретными социальными благами), и правовые 

ограничения (правовое сдерживание противозаконного поведения осужденно-

го). Взаимосвязь данных элементов образует юридическое содержание статуса 

как конкретного осужденного, так и лиц, отбывающих одинаковый вид уголов-

ного наказания. 

2) Изучив типы личности осужденных, отбывающих наказание в пени-

тенциарных учреждениях, мы выделили, что для данной категории граждан ха-

рактерны следующие социально-психологические особенности: импульсив-

ность, агрессивность, гиперчувствительность в межличностных взаимоотноше-
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ниях, отчужденность и плохая социальная приспособленность.  

3) Необходимо отметить, что пенитенциарная система в современной 

России состоит из большого комплекса исправительных учреждений, а именно: 

изолятора временного содержания, следственного изолятора, исправительных 

колоний общего, строгого, особого режимов, колоний-поселения, тюрьм и вос-

питательных колоний для несовершеннолетних. Все перечисленные пенитен-

циарные учреждения имеют характерную для каждого отдельную специфику, 

условия содержания, а также контингентом, содержащимся в них. Но, для каж-

дого исправительного учреждения необходима социальная работа, как специ-

фическая деятельность, направленная на защиту интересов и прав осужденного 

в период отбывания наказания. А именно, помогать осужденным становится на 

путь исправления путем поддержания их социально полезных связей, так как 

они являются необходимым условием для сохранения своего социального ста-

туса и в определенном роде влияют на поведение осужденного в исправитель-

ном учреждении.   

4) Пенитенциарная социальная работа осуществляется согласно Положе-

нию о группе социальной защиты и учета трудового стажа осужденных испра-

вительного учреждения.  Данная группа является структурным подразделени-

ем, которая в своем составе имеет двух компетентных специалистов, а именно: 

специалиста в области социальной работы и инспектора группы социальной 

защиты осужденных. Каждый из этих специалистов имеет определенные цели, 

функции, задачи, права и обязанности при осуществлении социальной работы с 

осужденными. Их деятельность тесно переплетается между собой, тем самым 

они влияют на качество оказываемой социальной помощи осужденным. Для то-

го, чтобы социальная помощь была оказана во полном объеме необходимо на-

лаживать межведомственное взаимодействие с внешними социальными учреж-

дениями. Ведь социальная работа в исправительных учреждениях направлена 

не только на ресоциализацию и адаптацию осужденных в период отбывания 

наказания, но и на их реадаптацию после освобождения. Таким образом, под-

держивая связь с внешними объектами, заинтересованными в социальной по-
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мощи осужденным, можно надеяться на то, что осужденные после своего осво-

бождения будут легче адаптироваться к внешним условиям и быстрее интегри-

ровать в новую для них общественность, тем самым будет сокращаться число 

повторных преступлений. Итак, в заключении, можно отметить, что социальная 

работа в исправительном учреждении достаточно трудоемка и специфична, так 

как проводится в условиях полной изоляции и ее контингент очень необычен т 

своеобразен по своей натуре. 

5) На основе проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

социальная работа в отношении осужденных в ФКУ ИК-8 УФСИН России по 

Амурской области остается необходимой деятельностью и на сегодняшний 

день. Технологиями, которые использует социальный работник при работе с 

осужденными являются: социальная диагностика, социальная адаптация и реа-

билитация, консультирование и социальное посредничество. Основной катего-

рией осужденных, которые нуждаются в помощи социального работника в 

ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области являются: пенсионеры, инва-

лиды, лица, нуждающиеся в оформлении паспортов и иных документов, а так-

же категория осужденных, которые освобождаются из исправительного учреж-

дения и те, которые заинтересованы в восстановлении социально полезных свя-

зей. Важными направлениями деятельности пенитенциарного социального ра-

ботника в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области являются: помощь, 

в восстановлении социально полезных связей, подготовку осужденного к осво-

бождению, оформление всех необходимых документов необходимых осужден-

ных в период отбывания наказания.  

6) В результате проведенного исследования были выявлены проблемы 

при работе с осужденными и выработаны определенные рекомендации по со-

вершенствованию практической социальной работы в ФКУ ИК-8 УФСИН Рос-

сии по Амурской области. 

Подводя итоги можно сказать, что при проведении социальной работы с 

лицами, отбывающими наказание в учреждениях пенитенциарной системы, 

нужно учитывать следующие моменты, такие как: правовой статус данной ка-
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тегории граждан, а также к какому типу личности они относятся. Так как пени-

тенциарная социальная работа достаточна специфична по своей деятельности и 

проводится она с такой категорией граждан, которые являются наиболее опас-

ной для общества, вследствие чего она имеет свои основные направления и 

формы деятельности, необходимые для успешной реализации социальной рабо-

ты с лицами, отбывающими наказание в учреждениях пенитенциарной систе-

мы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Программа социологического исследования: «Социальная работа с ли-
цами, отбывающими наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амур-
ской области» 
 
 

1. Формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования 

В настоящее время в России продолжает оставаться актуальной проблема роста числа 

лиц, отбывающих наказание в учреждениях пенитенциарной системы. Более того, данная ка-

тегория граждан достаточна специфична по своим социально-психологическим особенно-

стям, таким образом необходимо отметить, что с лица, находящиеся в исправительном учре-

ждении нуждаются в профессиональной помощи ни только психологов, но и специалистов в 

области социальной работы.  

 В первую очередь, в помощи социального работника нуждаются такие категории 

осужденных, как: пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, лица, больные неизлечи-

мыми или трудноизлечимыми болезнями; не имеющие определенного места жительства; ут-

ратившие родственные связи. В данной работе будет рассматриваться организация социаль-

ной работы с лицами, отбывающими наказание в учреждениях пенитенциарной системы, 

ведь находясь в условиях изоляции, данная категория граждан, наиболее остро нуждается в 

социальной защите и социальном обеспечении. 

Также, существует такая тенденция, что некоторые осужденные утрачивают какие-либо 

связи со своими родственниками или иными лицами, таким образом деятельность социаль-

ного работника будет направлена на восстановление социально полезных связей. 

В данной работе будет рассматриваться социальная работа в пенитенциарном учрежде-

нии, а именно в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области. 

Объект исследования – эксперты, сотрудники в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амур-

ской области. 

Предмет исследования – социальная работа с лицами, отбывающими наказание в ФКУ 

ИК-8 УФСИН России по Амурской области. 

2. Определение цели и постановка задач исследования 

 Цель исследования – изучить социальную работу с лицами, отбывающими наказание 

в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области. 

Задачи исследования: 
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1) определить какие функции и задачи являются основными при осуществлении со-

циальной работы в пенитенциарном учреждении; 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 
 

2) выявить какие направления деятельности социального работника можно выделит при 

организации социальной работы в пенитенциарном учреждении; 

3) изучить какие технологии социальной работы, которые применяются при работе с 

осужденными в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области, являются основными; 

4) проанализировать какую категорию осужденных выделяют эксперты, которая 

наиболее часто обращается помощью к специалисту в области социальной работы и по ка-

ким вопросам; 

5) выявить с какими проблемами эксперты сталкиваются при работе с осужденны-

ми; 

6) составить алгоритм проведения социальной работы с лицами, отбывающими на-

казание в исправительном учреждении. 

3. Уточнение и интерпретация основных понятий 

1) Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее 

распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период 

их развития. 

2) Исправительные учреждения – это специализированные органы государства, ис-

полняющие наказание в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного ли-

шения свободы, которые в своей совокупности образуют систему отбывания наказания в ви-

де лишения свободы. 

3) Исправление осужденных – это формирование у них уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и сти-

мулирование правопослушного поведения. 

4) Осужденные – по уголовно-исполнительному праву лицо, в отношении которого 

приговор, вынесенный судом вступил в законную силу и которому назначено наказание, 

предусмотренное уголовным законом. 

5) Пенитенциарное учреждение – исправительно-трудовые учреждения, в которых 

отбывают наказанные люди, совершившие правонарушение или преступление. 

6) Пенитенциарная социальная работа – специфический вид профессиональной 

деятельности по оказанию социальной помощи, поддержки и защиты осужденных в целях их 

исправления и ресоциализации в период исполнения уголовного наказания, а также адапта-
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ции (реадаптации) в обществе после освобождения. 

7) Пенитенциарная трудная жизненная ситуация – разновидность социальной си-

туации, характеризующаяся совокупностью сложных социальных проблем личности, яв-

ляющихся детерминантами криминального поведения, а также дополнительных труднораз-

ре- 

шимых обстоятельств, обусловленных отбыванием наказания в местах лишения свободы. 

8) Пенитенциарная система – государственный институт, ведающий исполнением 

уголовных наказаний, наложенных на граждан в соответствии с законом. Обеспечивает ис-

полнение наказания в виде лишения свободы и содержание подследственных с момента за-

ключения под стражу до суда. В её ведении находятся изоляторы временного содержания, 

тюрьмы, колонии различного режима. 

9) Правовой статус осужденного – это совокупность прав и обязанностей, которы-

ми он наделен на период отбывания определенного вида уголовного наказания и на срок су-

димости. 

10) Ресоциализация осужденных – комплексная система и результат социальной по-

мощи, поддержки, защиты и педагогически целесообразного воздействия на конкретную 

личность в целях ее подготовки к жизни на свободе и формирования готовности удовлетво-

рять свои потребности, интересы, права некриминальным способом (задача-минимум) и 

полноценно функционировать в обществе (задача-максимум) 

11) Социальная защита осужденных – система общих мероприятий, осуществляемых 

администрацией исправительных учреждений, иными субъектами пенитенциарной социаль-

ной работы, представителями государственных органов, неправительственных организаций 

по обеспечению предусмотренных законом прав, свобод и интересов лиц, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы. Они включают в себя социальное обеспечение (социальное 

обслуживание, получение на общих основаниях пенсий, социальных пособий, льгот), соци-

альное страхование (медицинское, личное, имущественное и т.д.), поддержку.  

12) Социальные услуги – действия по оказанию клиенту социальной службы различ-

ных видов помощи, предусмотренных законодательством. 

13) Социальная поддержка лиц, содержащихся в исправительных учреждениях – 

специальная система мер, направленная на подкрепление, сохранение, либо восстановление 

условий жизнедеятельности наиболее «слабых» осужденных и их групп риска, испытываю-

щих вследствие этой слабости особые, отличные от других объективного или субъективного 

свойства нужды, затрудняющие нормальное содержание в исправительных учреждениях, 

подготовку к жизни на свободе и постпенитенциарную реабилитацию. 

14) Социальная реабилитация осужденных – процесс восстановления социальных функций, 



62 
 

ролей, статуса лиц, лишенных свободы, утраченных ими в связи с совершением преступления, 

осуждением и отбыванием наказания в специфических условиях изоляции и законного огра-

ничения в некоторых правах и свободах. 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 
 

15) Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной под-

держке, оказанию социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-правовых ус-

луг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Предварительный системный анализ объекта исследования 

 Рисунок А.1 – Структурная операционализация 

 Таблица А.1 Факторная операционализация 

Социальная работа с лицами, отбывающими наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России 
по Амурской области 

А (объективные  факторы) В (индивидуальные) С (факторы отношения) 

А1(общие):  

 

1) Уровень развития экономи-
ки 

2)Сложившаяся ситуация на 
рынке труда 

 

В1 (функциональные): 

 

1) Возраст 

1) Уровень образования 

2) Квалификация 

3) Уровень доходов 

С 1 (субъективные ас-
пекты): 

 

1) Восприятие личной 
значимости в повыше-
нии уровня доходов 

А 2 (специфические): 

 

1) Социально-бытовые усло-
вия  

2) Положение в обществе 
3) Социальный статус 

В 2 (личностные): 

 

1) Образ жизни 

2) Личные стремления 

3) Социальные установки 

С 2 (объективные ас-
пекты): 

 

1)Инициативность в по-
иске работы 

2)Ответственность за 
свою семью 

   5. Развертывание рабочих гипотез 

Гипотеза: Социальная работа  в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области 

реализуется в двух основных направлениях: помощь в поддержании и укреплении социально 

полезных связей и помощь в подготовке осужденного к освобождению. 

6. Принципиальный план исследования 

Таблица А.2 Принципиальный план исследования 

Этапы Содержание Сроки реализации 
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1. Подготовительный Определение темы, обосно-
вание проблемы, объект, 
предмет, цель, задачи, ин-
терпретация основных по-
нятий, структурная опера-
ционализация, факторная 
операционализация, форму-
лировка гипотез, обоснова-
ние системы выборки, на-
бросок основных процедур 
сбора данных,  составление 
анкеты 

20. 02. 2017 г. 
22. 02. 2017 г. 

2. Основной Сбор данных, анкетирова-
ние 

      15. 04. 2017 г. 
      25. 04. 2017 г. 

3. Завершающий Выбраковка, обработка, 
анализ результатов 

20.05.2017 г. 
22.05.2017 г. 

7. Обоснование системы выборки единиц наблюдения. 

Для достаточно полной осведомленности по данной теме, на примере ФКУ ИК-8 УФ-

СИН России по Амурской области, необходимо опросить специалистов следующих отделов: 

Группа социальной защиты и учета трудового стажа осужденных – 2 специалиста. 

Отдел специального учета – 5 специалистов. 

Отдел по воспитательной работе с осужденными – 3 специалиста. 

Центр трудовой адаптации осужденных – 3 специалиста. 

Отдел социально-психологической работы с осужденными – 3 специалиста.  

Таким образом, количество опрашиваемых составило 16 человек. 

Критерии компетентности:  

1. Стаж работы от 0,5 года; 

2. Отдел, где работает специалист; 

3.  Должность, занимаемая в данном исправительном учреждении (инспекторская 

должность). 

8. Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных  

Данное исследование предполагает провести метод экспертного опроса.  Так как оп-

росу доступна информация о мотивах, интересах, предпочтениях людей. Опрос является 

экономичным методом, поскольку, опросив небольшую выборочную совокупность можно 

судить об основных направлениях социальной работы в учреждениях пенитенциарной сис-

темы. 
 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Уважаемый эксперт! 

Амурский государственный университет проводит социологическое исследование с 
целью изучения социальной работы с лицами, отбывающими наказание в учреждениях 
пенитенциарной системы. Для решения поставленных задач, нам очень необходима Ваша 
помощь, как экспертов в сфере пенитенциарной социальной работы, мы в свою очередь 
гарантируем анонимность всех получаемых нами данных.  

Инструкция: Вам предлагается перечень вопросов, отражающих ситуации, с кото-
рыми вы как эксперт в сфере социальной работы встречаетесь в своей повседневной рабо-
те. Анкета состоит из 39 пронумерованных вопросов. Вам необходимо дать ответ на каж-
дый из них. Просим вас искренне и вдумчиво ответить на ряд вопросов. 

Благодарим за участие! 
 

1) Как вы считаете, важна ли социальная работа в отношении осужденных в ФКУ ИК-8 
По Амурской области? (Аргументируйте свой ответ) 

1.1) да, почему 

1.2) нет, почему 

_____________________________________________________________ 

2) Выделите основные задачи пенитенциарной социальной работы в ФКУ ИК-8 по Амур-
ской области: 

2.1) выявление социальных проблем осужденных (социальная диагностика), особенно 
в адаптационный период отбывания наказания; 

2.2) осуществление их социальной защиты во всех сферах жизнедеятельности в ос-
новной период отбывания наказания, оказание им дифференцированной социальной по-
мощи, координирование деятельности других служб исправительного учреждения в ре-
шении данных вопросов; 

2.3) подготовка осужденных к освобождению, восстановление и укрепление их соци-
ально полезных связей, содействие в бытовом и трудовом устройстве после освобожде-
ния; 

 2.4) подготовка и оформление совместно с заинтересованными службами необходи-
мых документов для назначения и выплаты пенсий, получения социальных пособий, пре-
дусмотренных законодательством осужденным. 

Другое_________________________________________________________ 

3) Опишите основные функции пенитенциарной социальной работы в ФКУ ИК-8 по 
Амурской области: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________ 
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4) Назовите основные направления деятельности социального работника, в отношении 
осужденных в ФКУ ИК-8 по Амурской области: 

________________________________________________________________ 

5) Осуществляется ли социальная диагностика осужденных в Вашем исправительном уч-
реждении? 

5.1) Нет 

5.2) Да (если да, то по каким направлениям?) 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

6) Какие методы Вы используете при социальной диагностике осужденных? 
6.1) Наблюдение; 
6.2) Анализ документов; 
6.3) Интервью; 
6.4) Анкетирование; 
Другое____________________________________________________________ 

 
7) Осуществляется ли консультирование осужденных в Вашем исправительном учрежде-
нии? 

7.1) нет; 
7.2)да (если да, то какие виды консультирования используется в Вашем учрежде-

нии?)______________________________________________________ 
 
8)  По каким вопросам обращаются осужденные за консультацией? 
     8.1) по вопросам трудового и бытого устройства после освобождения; 
     8.2) за помощью в восстановлении утраченных социальных связей; 
     8.3) помощь в восстановлении документов; 
     Другое_______ 
                   __________________________________________________________ 
9) Выделите основные виды адаптации осужденных в Вашем исправительном учрежде-
нии: 
    9.1) социальная; 
    9.2) психологическая; 
    9.3) педагогическая. 
10) Реализуется ли в Вашем исправительном учреждении такая технология как: «социаль-
ное посредничество»? 

10.1) нет 
10.2) да (если да, то по каким направлениям) 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
11) Назовите основные направления социальной реабилитации осужденного в ФКУ ИК-8 
ФСИН России по Амурской области: 
     11.1) привлечение осужденного к труду; 

11.2) привлечение к получению профессионального образования; 
11.3) вовлечение осужденного в культурно-массовые мероприятия; 
Другое___________________________________________________________________ 
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12) Расставьте в порядке убывания технологии, которые Вы считаете необходимыми при 
осуществлении социальной работы в Вашем исправительном учреждении: (пронумеруйте 
выбранные Вами варианты ответов) 

12.1) Социальная коррекция;  
12.2) Социальная диагностика; 
12.3) Социальная реабилитация; 
12.4) Социальное посредничество; 
12.5) Консультирование и информирование; 
12.6) Социальная адаптация. 

 
13) Путем какой(их) технологии(ий) оказывается морально-психологическая помощь осу-
жденному в Вашем исправительном учреждении: 

13.1) Социальная диагностика; 
13.2) Социальная коррекция; 
13.3) Социальная адаптация; 

Другое___________________________________________________________ 
 
14) Посредством какой технологии оказывается юридическая помощь осужденным в ФКУ 
ИК-8 ФСИН России по Амурской области: 

14.1) Консультирование и информирование; 
14.2) Социальная диагностика; 
14.3) Социальное посредничество. 

 
15) Какие еще технологии (помимо указанных выше) реализуются в Вашем исправитель-
ном учреждении? 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
16) Разрабатываются и внедряются ли в Вашем исправительном учреждении какие-либо 
инновационные технологии? 

16.1) нет 
16.2) да (если да, то какие?) 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
17) Назовите основную категорию осужденных, которые нуждаются в помощи социально-
го работника в Вашем исправительном учреждении: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
18) По каким вопросам преимущественно обращаются данная категория  осужденных? 
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

19) Какой преимущественно характер имеют социальные связи, которые направлены на 
восстановление взаимоотношений осужденного с его родственниками или иными лицами 
в Вашем исправительном учреждении? 

19.1) Социально нейтральные; 
19.2) Социально полезные; 
19.3) Социально негативные. 
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20) Какое количество осужденных заинтересованы в восстановлении их социально полез-
ных связей: 

20.1) 100% из всех осужденных; 

20.2) 75% из всех осужденных; 

20.3) 50% из всех осужденных; 

20.4) 25% из всех осужденных. 

21) Какие формы поддержания социально полезных связей актуальны в ФКУ ИК-8 По 
Амурской области? 

21.1) переписка; 

21.2) отправление и получение денежных переводов, посылок, передач и бандеролей; 

21.3) телефонные переговоры; 

21.4) предоставление свиданий;  

21.5) отпуск за пределы мест лишения свободы;  

21.6) вступление в брак. 

Дугое______________________________________________________________________ 

22) Составьте алгоритм работы при восстановлении социально полезных связей осужден-
ного: 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

23) С какими отделами Вашего исправительного учреждения Вы сотрудничаете при ока-
зании социальной помощи осужденным? 

23.1) Отдел специального учета; 

23.2) Психологическая лаборатория; 

23.3) Медицинская часть. 

Другое____________________________________________________________________ 

24) Сотрудничаете ли Вы с государственными учреждениями при проведении основных 
направлений пенитенциарной социальной работы? 

24.1) да (если да, то с какими?) 

24.2) нет (переходите к 26 вопросу) 

24.3) затрудняюсь ответить 

25) Назовите по каким вопросам Вы обращаетесь в данные учреждения? 

_____________________________________________________________________________ 

26) Осуществляете ли Вы сотрудничество с  коммерческими учреждениями при проведе-
нии  пенитенциарной социальной работы? 
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       26.1) да (если да, то с какими?) 

26.2) нет  

26.3) затрудняюсь ответить 

27) Сотрудничаете ли Вы с некоммерческими учреждениями при проведении пенитенци-
арной социальной работы? 

       27.1) да (если да, то с какими?) 

27.2) нет  

27.3) затрудняюсь ответить 

28) Осуществляется ли в Вашем исправительном учреждении социальное сопровождение 
лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК 8 УФСИН России ? (Аргументируйте свой ответ). 

       28.1) да, осуществляется 

       28.2) осуществляется, но не в полной мере 

       28.3) нет, не осуществляется 

_____________________________________________________________________________ 

29) Осуществляется ли в Вашем исправительном учреждении социальное сопровождение 
лиц, отбывших наказание в ФКУ ИК 8 УФСИН России ? (Аргументируйте свой ответ). 

       29.1) да, осуществляется 

       29.2) осуществляется, но не в полной мере 

       29.3) нет, не осуществляется 

_____________________________________________________________________________ 

30) За сколько месяцев начинается подготовка осужденного к освобождению? 

30.1) За 6 месяцев; 

30.2) За 3 месяца; 

30.3) За 1 месяц. 

31) Выделите основные направления деятельности социального работника в Вашем ис-
правительном учреждении при подготовке осужденного к освобождению: 

31.1) проведение беседы с каждым осужденным, в процессе которой выясняется, где 
он намерен проживать, работать или учиться после освобождения из мест лишения свобо-
ды, имеется ли связь с родственниками, характер взаимоотношений с ними, его жизнен-
ные планы, готовность к обеспечению жизнедеятельности на свободе и т.д; 

31.2) получение от освобождаемых письменных заявлений с просьбой об оказании им 
помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному месту жительства; 



69 
 

31.3) подготовка и оформление совместно с заинтересованными службами необходи-
мых документов для назначения и выплаты пенсий, получения социальных пособий, пре-
дусмотренных законодательством осужденным; 

31.4) На основании письменного заявления осужденного о выборе места жительства после 
освобождения из мест лишения свободы и желания трудоустроиться администрация  

ИУ направляет запросы в органы местного самоуправления, органы федеральной службы 
занятости населения по избранному месту жительства о возможности его трудоустройст-
ва, предоставления регистрации и жилья; 

31.5) осуществление общей социальной диагностики осужденных и выявление на ее 
основе лиц, нуждающихся в приоритетной социальной помощи, поддержке и защите 

31.6) В органы внутренних дел по избранному осужденным месту жительства направ-
ляются запросы о возможности проживания по указанному адресу. 

Другое____________________________________________________________ 

32) С какими учреждениями Вы сотрудничаете при подготовке осужденного к освобож-
дению? 

32.1) Органы местного самоуправления по месту жительства осужденного; 

32.2) Управление социальной защиты по месту жительства осужденного; 

32.3) Отдел внутренних дел по месту жительства осужденного; 

32.4) Центр занятости населения по месту жительства осужденного; 

Другое_______________________________________________________________________ 

33) Осуществляется ли в ФКУ ИК-8 по Амурской области хозяйственно-бытовая деятель-
ность, в которую вовлечены осужденные? 

33.1) нет 

33.2) да (если да, то какие) 

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

34) Осуществляются ли в ФКУ ИК-8 По Амурской области, культурно-массовые меро-
приятия, в которые вовлечены осужденные? 

34.1) нет   

       34.2) да (если да, то какие) 

_____________________________________________________________________________ 

35) Выделите основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при работе с осужден-
ными: 

__________________________________________________________ 

36) Как Вам удается преодолеть данные барьеры, с которыми Вы сталкиваетесь при рабо-
те с осужденными? 
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__________________________________________________________________________ 

Укажите, пожалуйста, следующую информацию о Вас: 

37) Ваше образование:        

37.1) средне-специальное образование; 

37.2) высшее профессиональное образование. 

38) Стаж работы:                  

38.1) от 0 до 5 лет; 

38.2) от 5 до 10 лет; 

38.3) от 10 и более. 

39) Должность:  ________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
АМУРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 
 

Факультет социальных наук 
Кафедра социальной работы      
Специальность 040400.62 – Социальная работа 
 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 
 

Межведомственное взаимодействие исправительной колонии ФКУ ИК 8 
УФСИН России по Амурской области с АРО ООО «Российский Красный 
Крест» 
 
 
 
 
Исполнитель: 

студент группы 361 об 

 

                                 В.Ю. Шаркова 

 

Руководитель: 

канд. соц. наук., доцент  
   

                                   В.В. Ситникова  
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Нормоконтроль: 

канд. пед. наук., доцент  
   

                                

                                Л.Л. Романова  

 
 
 

 
Благовещенск 2017 
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
 

Социальный проект «Межведомственное взаимодействие исправительной 

колонии ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области с АРО ООО «Рос-

сийский Красный Крест»» 

Обоснование проблемы и ее актуальность 

Актуальность: Актуальность выбранной автором темы определяется тем, что в на-

стоящем современном обществе относительно небольшое количество учреждений и органи-

заций заинтересованы в налаживании конструктивного взаимодействия с пенитенциарной 

системой – это в первую очередь обуславливается сложившимися стереотипами в обществе 

относительно данной системы. В целом, говоря о межведомственном взаимодействии в пе-

нитенциарной социальной работе, можно сказать, что это определенная система согласова-

ния между определенными учреждениями методов и форм организации работы по решению 

определенных проблем. Также преобладают такие проблемы в современном обществе, отно-

сительно экономической обстановки – это сокращение бюджетов, что, свою очередь, также 

сказывается на налаживании межведомственного взаимодействия исправительного учрежде-

ния с внешними организациями, так как внешние организации не хотят брать на себя расхо-

ды в отношении осужденных. Для прояснения проблемы, можно привести данные Росстата о 

том, что по состоянию на первое января 2017 года в пенитенциарных учреждениях России 

содержится около 630 тысяч человек, из них в Амурской области отбывают наказания около 

5500 тысяч. А именно, в ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области 740 осужденных. 

Также статистика показывает, что количество повторно осужденных равняется 44%, а коли-

чество осужденных третий и более раз равно 37,0% на общее количество осужденных в РФ и 

Амурской области. Статистика указывает на большую долю рецидива, что является прямым 

следствием плохой адаптации бывших осужденных. Также это прямое доказательство того, 

что в межведомственном взаимодействии в пенитенциарной социальной работе присутству-

ют определенные проблемы. Таким образом, автором был предложен к разработке проект, 

направленный на налаживание межведомственного взаимодействия с Амурским Сообщест-

вом Красного Креста. Поскольку данная организация специализируется на оказании разного 

рода помощи, то и ее привлечение к взаимодействию с ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амур-

ской области будет весьма полезно.  

В целом, говоря о социальной работе в учреждениях пенитенциарной системы, можно 
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сказать, что она является достаточно специфической и трудоемкой. Она осуществляется как 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
 

 со всеми осужденными, так и с отдельными ее категориями (пенсионеры, инвалиды, участ-

никами боевых действий, а также осужденные, склонные к наркомании и алкоголизму).  Бо-

лее того, в исправительном учреждении, а именно в ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской 

области, также как и в других пенитенциарных учреждениях преобладают такие проблемы 

как: распространения заболеваний – туберкулез, ВИЧ и СПИД.  Таким образом, Группа со-

циальной защиты осужденных ФКУ ИК 8 УФСИН России совместно с  другими структур-

ными подразделениями данного исправительного учреждения на постоянной основе оказы-

вает данным категориям лиц социальную помощь, но бывают ситуации, когда данную по-

мощь необходимо оказывать совместно с другими внешними  организациями, к примеру, с 

некоммерческим сектором.  

Основные цели, задачи и сроки реализации проекта 

Цель: путем налаживания конструктивного взаимодействия ФКУ ИК 8 УФСИН Рос-

сии по Амурской области с Амурским сообществом Красного Креста снизить правовую не-

грамотность осужденных, количество туберкулезных заболеваний, а также снизить количе-

ство рецидивов среди освободившихся осужденных. 

Задачи:  

1) Обеспечить нормативно-правовую базу межведомственного взаимодействия ис-

правительной колонии и Амурского сообщества Красного Креста; 

2) разработать план консультационных и информативных мероприятий для ФКУ ИК 

8 УФСИН России по Амурской области и Амурского сообщества Красного Креста; 

3) вести отчетную деятельность о проделанной межведомственной работе между 

ФКУ ИК 8 и Амурским сообществом Красного Креста. 

Сроки реализации проекта: с июня 2017 по июнь 2019 года. 

Целевая группа: осужденные ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области. 

Нормативно-правовая база: 1) Положения о группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы; 2) Устав Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест». 

Система мероприятий проекта 

Этапы реализации проекта:  

Реализация проекта будет проходить в три этапа – организационный и практический и 

заключительный. 
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Первый этап – организационный. 

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г 
 

1) Разработать Положение о межведомственном взаимодействии ФКУ ИК 8 УФСИН 

России по Амурской области и Амурского сообщества Красного Креста (июнь 2017 г.). 

2)  Сформировать ответственную группу – Комиссию по межведомственному взаи-

модействию, куда будут входить: социальный работник ИУ, психолог ИУ, медицинский ра-

ботник ИУ (июль 2017 г.). 

3) Утвердить у начальника ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области  план 

межведомственных мероприятий (июль 2017 г.).  

4) Разработать календарный график посещений Амурским сообществом Красного 

Креста ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области (август 2017 г.) 

5) Составить межведомственный запрос и направить его в  Амурское сообщество 

Красного Креста (август 2017 г.). 

Второй этап – практический. 

Таблица Г.1 – Практический этап 

Сроки прове-

дения: 

Мероприятия: Ответственные: На кого на-

правлена: 

Сентябрь-

октябрь 2017 г. 

Информационные встречи, направ-

ленные на  осужденных, которые 

отбывают наказание в исправи-

тельном учреждении: разъяснение 

прав и возможностей осужденных в 

исправительном учреждении, при-

влечение к труду и к активному 

участию различных мероприятиях 

Социальный ра-

ботник ИУ, пред-

ставитель Амур-

ского сообщества 

Красного Креста 

Осужденные в 

карантине 
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Октябрь 2017 г. Провести диагностику, путем анке-

тирования осужденных и выявить у 

кого есть на иждивении несовер-

шеннолетние дети. При взаимодей-

ствии органов социальных служб 

оказать им помощь в виде предме-

тов первой необходимости 

Социальный ра-

ботник ИУ, пси-

холог ИУ, пред-

ставитель Амур-

ского сообщества 

Красного Креста 

Осужденные, 

отбывающие 

наказание в 

ИУ 

Ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Проведение в ИУ мероприятий, на-

правленных на профилактику ту-

беркулезных заболеваний, ВИЧ и 

СПИД. 

Медицинский ра-

ботник ИУ, пред-

ставитель Амур-

ского сообщества 

Красного Креста 

Осужденные, 

отбывающие 

наказание в 

ИУ 

Январь-март 

2018 г. 

Проведение мероприятий в «Школе 

подготовки осужденных к освобо-

ждению», направленных на успеш-

ную интеграцию заключенных в 

жизнь современного общества пу-

тем: повышение уровня информи-

рованности осужденных и бывших 

осужденных (об их правах, обязан-

ностях и возможностях); 

повышение уровня знаний и прак-

тических навыков, осужденных 

(профессиональное обучение, на-

лаживание связей с существующи-

ми государственными структура-

ми); 

повышение их мотивации к инте-

грации в общество (предоставление 

психологической поддержки, вос-

становление семейных связей); 

Психолог ИУ, со-

циальный работ-

ник ИУ, предста-

витель Амурского 

сообщества Крас-

ного Креста 

Осужденные, 

готовящиеся к 

выходу на 

свободу 
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распространение информации о 

возможностях получения различ-

ных услуг). 

Апрель 2018 г. Учет лиц, вышедших на свободу и 

оказание им социальной помощи 

представитель 

Амурского сооб-

щества КК.  

Бывшие осу-

жденные 

Третий этап – заключительный.  

1) Подготовить  и сдать итоговый отчет о ходе реализации проекта (май 2018 г.) 

2) Провести анализ результатов деятельности социального проекта (июнь 2018 г.) 

Ресурсное обеспечение проекта 

Таблица Г. 2 – Ресурсное обеспечение проекта 

Финансовые  

ресурсы 

Информационные  

ресурсы 

Трудовые  

ресурсы 

Материально-

технические  

ресурсы 

УФСИН Рос-

сии по Амур-

ской области 

Информационная база 

данных (УФСИН Рос-

сии по Амурской об-

ласти и Общественной 

палаты Амурской об-

ласти) 

Группа соци-

альной защиты 

осужденных, 

психологическая 

лаборатория 

ИУ, медицин-

ская часть ИУ, 

организаторы 

проекта 

канцелярские принад-

лежности 

Механизмы реализации проекта 

Проект создан на основе проведенного социологического исследования, методом ко-

торого является опрос. Опрос является экономичным методом, поскольку опросив неболь-

шую выборочную совокупность можно судить о проблемах, существующих в процессе соци-

альной реабилитации, осуществляемой с детьми-инвалидами. 

Организация управления проектом и контроль за ее реализацией 

Контроль за управлением проектом будет осуществляться командой, состоящей из 5 

человек: 

1) Инспектор Группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных – 
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координатор проекта со стороны ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской области; 

2) Представитель Амурского сообщества Красного Креста – координатор проекта 

со стороны неправительственной организации. 

3) Специалист по социальной работе с осужденными – осуществление социальной 

работы с осужденными; 

4) Психолог психологической лаборатории ФКУ ИК-8 УФСИН России по Амурской 

области – психологическая поддержка осужденных; 

5)   Медицинский работник медико-санитарной части ФКУ ИК-8 УФСИН России  
 

по Амурской области – медицинская работа с осужденными; 

Оценка эффективности 

Проект ««Межведомственное взаимодействие исправительной колонии ФКУ ИК 8 

УФСИН России по Амурской области с некоммерческим сектором» рассчитан на налажива-

ние конструктивного взаимодействия ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области с 

Амурским сообществом Красного Креста с целью снижения правовой неграмотности осуж-

денных, количество туберкулезных заболеваний, а также снижение количества рецидивов 

среди освободившихся осужденных, проект рассчитан на 2 года. 

 Планируемые результаты краткосрочные и долгосрочные.  

Количественные: 

1) Путем проведения различных информационных встреч, планируется снижение 

правовой неграмотности более 50% осужденных. 

2) При проведении мероприятий, направленных на интеграцию осужденных в со-

временное общество планируется снизить количество рецидивов на 30%. 

3) Планируется оказать поддержку более половины осужденным, которые имеют 

на иждивении малолетних детей. 

Качественные: 

1) Проведение разного рода мероприятий с осужденными может повысить их адап-

тационный потенциал в период отбывания наказания; 

2) повышать уровень мотивации осужденных и способности справляться с трудны-

ми ситуациями, обеспечивая тем самым успешную интеграцию в общество; 

3) улучшить систему профилактики туберкулезных и иных заболеваний. 

Риски, возникающие при проведении социального проекта 

1) Нежелание Амурского сообщества Красного Креста налаживать систему межве-

домственного взаимодействия с ФКУ ИК 8 УФСИН России по Амурской области. 

2) Низкая заинтересованность осужденных в участии запланированных мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
 
 

Должностная инструкция специалиста по социальной работе 

Группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных 

I. Общие положения 

1. Настоящее Должностная инструкция закрепляет в себе содержание и назначение дея-

тельности специалиста по социальной работе Группы социальной защиты и учета трудового стажа 

осужденных (далее специалиста по социальной работе) исправительного учреждения Федеральной 

службы исполнения наказаний его основные цели, задачи и функции, права и обязанности. 

2. Специалист по социальной работе в исправительном учреждении может иметь высшее 

профессиональное образование по специальностям «социальный работник», «юрист», «педагоги-

ка», «социальная педагогика», «психология» либо прошедшими курсы переподготовки по специ-

альности «социальная работа» 

3. Специалист по социальной работе включается в штат Группы социальной защиты и 

учета трудового стажа осужденных исправительного учреждения и непосредственно подчиняется 

заместителю начальника учреждения по кадрам и воспитательной работе. 

4. При осуществлении своей профессиональной  деятельности специалист по социальной 

работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства юстиции Россий-

ской Федерации, других министерств и ведомств, а также настоящим Положением. 

 Права и обязанности специалиста по социальной работе 
7. Старший специалист (специалист) по социальной работе имеет право:  

7) запрашивать необходимой для своей профессиональной деятельности инфор-

мацию об осужденных у других служб пенитенциарного учреждения, к примеру, у медча-

сти, специальной части, психологической лаборатории и так далее; 

8) осуществлять деятельность в карантине, то есть принимать участие в распреде-

лении  вновь прибывших осужденных по бригадам и отрядам; 

9) принимать непосредственное участие в принятии решения в отношении осуж-

денных, которые ходатайствовали об условно-досрочном освобождении, о переводе на 

облегченные условия содержания, о замене не отбытой части наказания более мягким ви-

дом наказания и так далее; 

10) вносить предложения по социальному обеспечению осужденных контролиро-

вать  выполнение рекомендаций по социальным вопросам, соблюдений прав и законных 

интересов осужденных; 
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11) осуществлять в рамках должностных полномочий взаимодействие представи-

телями органов государственной власти, организаций и объединений, также гражданами 

по вопросам социальной защиты и поддержки осужденных; 

6) вносить предложения руководству исправительного учреждения о применении к осуж-

денным мер поощрения и взыскания  

7) разрабатывать программы по совершенствованию социальной работы в исправительном 

учреждении; 

8) привлекать к взаимодействию при оказании помощи осужденным внешние организации. 

6. Старший специалист (специалист) по социальной работе обязан:  

10) проведение социальной диагностики личности осужденных, выявление их со-

циальных проблем и формирование оптимальных путей разрешения данных проблем; 

11) составление совместно со службами исправительного учреждения социальную 

карту осужденного; 

12) периодически консультировать и информировать осужденных по вопросам 

пенсионного, социального и иного обеспечения; 

13) анализировать проведенную работу в отношении осужденных, выявлять опре-

делённые результаты в их исправлении; 

14) необходимо вести учет пенсионеров и лиц, нуждающихся в социальных посо-

биях, а также выявлять лиц, которые в скором времени будут нуждаться в оформлении 

пенсии,  своевременно оформлять все документы необходимые для предоставления посо-

бий и пенсий,  
а также следить за их выплатой и устранять возникшие недостатки; 

15) совместно со службами исправительного учреждения необходимо собирать до-

кументы, которые регламентируют право осужденного на социальное обеспечение; 

7) вести всю необходимую документацию о проделанной работе. 
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