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Исправление осужденных представляет собой комплексный психологический про-
цесс воздействия на личность с целью ее трансформации, требующий глубокого по-
нимания индивидуальных особенностей и потенциала освобожденного. Отсутствие 
четких научных критериев оценки степени исправления существенно снижает эф-
фективность работы системы исправительных учреждений России. Решение дан-
ной проблемы предполагает активное межведомственное взаимодействие государ-
ственных органов, пенитенциарных учреждений и институтов гражданского обще-
ства для обеспечения безопасности социальной среды. 
Цель исследования – оценить эффективность деятельности, направленной на ис-
правление освобожденных из мест лишения свободы, путем выявления психологиче-
ских проблем, оказывающих влияние на рецидив осужденных и их реабилитацию, пре-
одоления сложностей контакта с населением. 
Материалы и методы. Для исследования процесса повышения эффективности пси-
хологической работы с освобожденными лицами из мест лишения свободы исполь-
зован метод анализа и обобщения практического опыта исправления в исправитель-
ном учреждении, так как именно на его основе строится организация и система 
работы с осужденными лицами в исправительном учреждении при подготовке его 
к освобождению, результаты которого впоследствии учитываются учреждениями 
уголовно-исполнительной системы, государственными учреждениями службы заня-
тости и социального обслуживания населения, органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества. Также применялись методы наблюдения, 
психолого-педагогический эксперимент и другие, используемые при изучении лично-
сти правонарушителя. 
Результаты исследования. Установлено, что сформулированные психологические 
проблемы не являются исчерпывающими. Изучение и учет психологических аспектов 
работы различных субъектов пробации с освобожденными лицами из мест лишения 
свободы позволит повысить эффективность их исправления. Всю сложность воз-
никновения и исправления преступной психологии возможно познать, только изучая 
всю систему взаимосвязей и взаимозависимости правонарушителя с другими 
людьми в различных обстоятельствах жизни. 
Выводы. Эффективность исправления освобожденных лиц из мест лишения сво-
боды зависит от личностных особенностей, а также деловых качеств сотрудников 
субъектов пробации. В первую очередь, здесь необходимо отметить мотивацию де-
ятельности как самих освобожденных лиц, так и сотрудников, заинтересованность 
их в работе с освобожденными, правильное понимание задач, стоящих перед дан-
ными органами в деле предупреждения повторной преступности. 

 

Введение. Исправление является процессом воздействия на психологию 
личности человека, что подтверждает необходимость знания личности осво-
божденного, его направленности, степени исправленности. 

В наши дни в деятельности правоохранительных органов заметную роль иг-
рают специалисты в области наук о поведении, в частности психологи [10. Р. 56]. 
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Отсутствие четких, достаточно понятных для практических работников кри-
териев определения степеней исправления осужденных существенно сдерживает 
все направления воспитательной, трудовой деятельности и снижает эффектив-
ность работы системы исправительных учреждений России в целом [7. С. 223]. 

Научная значимость и актуальность данной проблемы состоит в решении 
задач, от которых зависит повышение эффективности деятельности, направ-
ленной на исправление освобожденных лиц из мест лишения свободы с учетом 
активного участия органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, учреждений уголовно-исполнительной системы, институтов граж-
данского общества, субъектов пробации и обеспечения безопасности общества 
от каких-либо криминальных угроз. 

Материалы и методы. Методология настоящего исследования вбирает 
в себя как новые для психологических и правовых исследований, так и тради-
ционные методы познания, позволяющие успешно решить все поставленные 
задачи, и опирается на современные принципы, доктринальные подходы, сло-
жившиеся к настоящему времени и оправдавшие себя в криминологии, психо-
логии, социологии, уголовном и уголовно-исполнительном правах. В качестве 
общенаучных методов исследования в основу положены анализ, синтез, си-
стемный метод, которые предполагается использовать как при работе с эмпи-
рическими данными, так и при разработке теоретических основ условий и кри-
териев эффективности дальнейшего исправления освобожденных лиц из мест 
лишения свободы. Использованы частнонаучные методы, например, фор-
мально-юридический, сравнительно-правовой. Статистические и социологи-
ческие методы применялись при работе с эмпирическим материалом, психо-
логические методы использовались для проведения бесед и анкетирования, 
изучения эффективности института пробации. 

Результаты исследования. Первая и, может быть, основная проблема, 
которая зависит от постановки преемственности в работе различных служб 
пробации, это проблема преемственности психологических знаний о самой 
личности правонарушителя, например, подозреваемого, обвиняемого, осуж-
денного и, наконец, освобожденного из мест лишения свободы. Эту задачу 
можно разрешить, используя сквозную социально-психологическую характе-
ристику правонарушителя, начиная с момента привлечения к уголовной ответ-
ственности и заканчивая моментом освобождения из мест лишения свободы. 
Значительное место при решении данной задачи отводится центрам пробации, 
специализированным организациям, которые созданы для оказания помощи 
людям, в отношении которых применяется постпенитенциарная пробация1. 

Серьезные психологические проблемы, происходящие в личности осуж-
денного, можно отследить только при условии изучения его поведения на про-
тяжении длительного периода жизни. Для того чтобы оптимизировать этот 

                                                      
1 Об утверждении Правил организации деятельности центров пробации: приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 16.09.2024 № 278. URL: http://publication.pravo.gov.ru/-
document/0001202409180006?ysclid=m5kp4ncnbw555719132 (дата обращения: 04.01.2025). 
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процесс, целесообразно учитывать его биографические данные, показания его 
самого и тех людей, которые достаточно длительное время общались с ним. 

Социально-психологическая характеристика правонарушителя содержит 
следующие основные части: персональные данные о правонарушителе и све-
дения о социальном окружении до совершения им последнего преступления; 
социально-психологический анализ преступной деятельности; общую психо-
логическую характеристику правонарушения, которая сформирована на ос-
нове материалов предварительного следствия, судебного разбирательства 
и данных первичного наблюдения в исправительном учреждении; сведения, 
характеризующие личность и поведение осужденного за период пребывания 
в исправительном учреждении; социально-психологическую характеристику 
личности освобожденного из места лишения свободы и мер исправительного 
воздействия; выводы о личности осужденного и рекомендации для дальней-
шей работы с ним субъектами пробации после освобождения. 

Социально-психологическая характеристика должна содержать также за-
пись проведенных с правонарушителем воспитательных и иных мероприятий. 
В таком случае повышается обоснованность педагогических влияний, так как 
сотрудник исправительного учреждения имеет возможность осуществлять их 
на основе анализа особенностей личности и эффективности уже применяв-
шихся мер за достаточно длительный промежуток времени. Кроме того, 
при наличии таких мер повышается степень ответственности сотрудника за ра-
боту с правонарушителем. 

Решение проблемы сквозной социально-психологической характеристики 
зависит от ряда факторов: 1) научной разработки структуры характеристики, 
ее нормативного утверждения и распространения в деятельности субъектов 
пробации; 2) степени психолого-педагогической подготовленности сотрудни-
ков исправительного учреждения, участвующих в процессе исправления пра-
вонарушителей и профилактики рецидива. Следует отметить, что в настоящее 
время отмечается отсутствие глубоких психологических знаний у некоторых 
сотрудников исправительного учреждения о личности правонарушителя, что 
затрудняет процесс его исправления, а также дифференциацию иных мер вос-
питательного воздействия. 

Статистические данные о динамике повторных преступлений показы-
вают, что их «пик» приходится на первый год после освобождения из мест ли-
шения свободы. В течение одного года после освобождения из мест лишения 
свободы совершили преступления 7,7% от общего количества лиц, ранее со-
вершивших преступления, в 2021 г. – 8% [2]. Иногда это связывают с наличием 
так называемого «шока освобождения». Сущность этого феномена заключа-
ется в отсутствии психологической подготовленности осужденных к жизни 
в новых условиях после освобождения. Как правильно отмечает И.Я. Коза-
ченко, «… чаще всего рецидивные преступления совершают люди, ранее от-
бывавшие наказание именно в виде лишения свободы, а рецидивисты, имею-
щие три, и более судимостей, совершают повторные преступления в два раза 
и чаще, чем те преступники, которые имеют лишь одну или две судимости» 
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[6]. В связи с этим необходимо уделять особое внимание психологическим 
проблемам осужденных, отбывавших наказание в виде лишения свободы. 

Таким образом, перед работниками исправительных учреждений встает 
важная задача по организации психологической подготовки осужденных 
к жизни на свободе. Необходимость такой подготовки косвенно подтверждается 
результатами изучения психических состояний осужденных незадолго 
до освобождения [5. С. 184]. Многие из них подтвердили, что последние два-
три месяца перед освобождением для них были с психологической точки зре-
ния очень тяжелыми. Безусловно, мысли осужденных о том, как будет прохо-
дить первая встреча после освобождения с родственниками, семьей, знако-
мыми, как сложится дальнейшая жизнь, вызывают разнообразные пережива-
ния и психические состояния, повышая уровень тревожности и беспокойства. 

Следующий круг вопросов, нуждающихся в психологическом обоснова-
нии, связан с подготовкой социальной среды или социального окружения осво-
божденных из мест лишения свободы. Причем проблемы, появляющиеся пе-
ред субъектами пробации, можно разделить на две группы: а) связанные с ра-
ботой среди больших групп населения; б) связанные с формированием бли-
жайшего окружения освобожденных из мест лишения свободы. 

Решение первой проблемы направлено на формирование положительного 
отношения населения к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, а 
также пресечение распространения негативной информации в отношении этой 
категории лиц. 

По результатам опроса, проведенного в 2020 г., большая часть опрошен-
ных представителей населения считает реальной возможность исправления 
осужденных в исправительных учреждениях России (91%). При этом соотно-
шение между заявившими об этом с уверенностью и респондентами, которые 
возможность исправления поставили в зависимость от конкретного осужден-
ного и вида совершенного преступления, составило 17,6% и 73,4% соответ-
ственно [1. С. 33]. 

Значительная часть граждан в обществе правильно понимает сущность со-
временной уголовно-исполнительной политики и активно помогает компетент-
ным органам в исправлении правонарушителей. Например, по мнению предста-
вителей правозащитных и общественных организаций, для решения проблемы со-
циальной реабилитации лиц, освобожденных из исправительных учреждений, 
необходимо, например, активнее подключать к работе с бывшими осужденными 
бизнес-структуры (19,8%) и религиозные конфессии (16,8%) [1. С. 33]. 

Вместе с тем отдельные должностные лица отказывают освобожденным 
из исправительных учреждений в приеме на работу, формируя по существу 
неправильный взгляд на личность бывших осужденных. 

Так, среди сотрудников исправительных учреждений критическое отно-
шение к идее исправления осужденных более выражено. По результатам 
опроса 103 сотрудников, почти каждый четвертый респондент (23,3%) уве-
ренно ответил, что исправление осужденных невозможно [1. С. 33]. Очевидно, 
эти факторы и ряд других влияют на общественное мнение отдельных групп 
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людей, искажая реальное положение дел. Необходимо не только изучать име-
ющиеся отклонения в общественном мнении понимания сущности уголовного 
наказания и личности правонарушителя, но и активно противодействовать 
этому, широко привлекая институты гражданского общества и средства мас-
совой информации. 

В социальной психологии является методологически важным положение 
о детерминации, в значительной мере, поведения человека влиянием ближай-
шего окружения или микросреды. Дело в том, что человек осознает свою при-
надлежность к обществу через принадлежность к определенным малым груп-
пам. Воздействие общества, социальных норм, прежде чем они будут усвоены 
личностью, проходят через группу, в которой личность находится и с которой 
идентифицируется. Конечно, возможны и директивные или прямые пути воздей-
ствия общества на индивида, идущие как бы «в обход» влияний ближайшего 
окружения. Часто этим объясняется нравственная устойчивость и законопослуш-
ное поведение лиц, находящихся в неблагоприятном социальном окружении. 

Эффективность воздействия ближайшего социального окружения зависит 
от ряда социально-психологических условий. Во-первых, от степени иденти-
фикации личности с группой, принятия ценностей и норм группы, отождеств-
ления личностных позиций с групповыми. Если нормы, установки и ценност-
ные ориентации группы применяются человеком, то он является для него ба-
зовым. Нахождение человека в группе, которая не является для него стандарт-
ной, часто приводит к конфликту между ним и группой в силу несовпадения 
норм, установок и ценностных ориентаций. Если базовой для индивида, в част-
ности для освобожденного из мест лишения свободы, является группа с асоци-
альной направленностью, то необходимо принять все меры для развенчания 
авторитета этой группы в глазах освобожденного, дать возможность заняться 
социально-полезной деятельностью. 

Влияние группы на личность освобожденного из мест лишения свободы 
будет эффективным лишь в том случае, если мнение, нормы и ценности 
группы будут приниматься им как свои собственные. Поэтому при занятии им 
трудовой деятельностью следует учитывать сложившуюся в нем морально-
психологическую атмосферу, уровень развития межличностных отношений, 
доминирующие ценностные ориентации и степень значимости для освобож-
денного из места лишения свободы. Вероятно, в этом случае необходимо учи-
тывать и личное желание освобожденного из места лишения свободы. 

Во-вторых, эффективность влияний микросреды зависит от степени выра-
женности у человека мировоззренческих установок, которые развиваются 
у осужденного в период нахождения в исправительном учреждении, которые 
должны всесторонне закрепляться после выхода его на свободу. Приспособле-
ние к условиям жизни при внутреннем несогласии с его ценностями, нормами, 
установками, ведет к «раздвоенности» личности, формирует нравственную не-
устойчивость. 

Важнейшим условием дальнейшего исправления освобожденного из ме-
ста лишения свободы является отсутствие в его среде малых неофициальных 
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групп с отрицательной направленностью. Необходимо обращать внимание 
на наличие межличностных отношений, на сопереживание и взаимопомощь. 
Как показывают социально-психологические исследования, это возможно 
только в случае эмоционального отождествления членов коллектива друг 
с другом, когда индивид воспринимает переживания других лиц как свои соб-
ственные [8. С. 134]. 

Результатом гармоничного взаимодействия личности с социальной сре-
дой является формирование внутреннего психологического механизма регуля-
ции индивидуального поведения, то есть формирование и закрепление соци-
альных установок личности [9. С. 72]. 

Подготовка социального окружения освобожденного из места лишения сво-
боды включает в себя подбор и обучение будущих наставников. Неоценима по-
мощь наставников в процессе адаптации бывших правонарушителей. Жизненный 
опыт, рекомендации о том, как использовать свободное время, не допустить 
ошибку в выборе друзей, разумно подходить к распределению заработанных 
средств, предостерегают от поступков, которые ранее явились причинами право-
нарушений. Поддержка со стороны наставников помогает быстрее обрести дове-
рие окружающих, осознать себя полезным для общества человеком. 

К их личностным и деловым качествам должны предъявляться самые вы-
сокие требования, прежде всего нравственная устойчивость. В число настав-
ников должны входить лица, обладающие педагогическими способностями, 
психологической избирательностью и умением убеждать людей. 

Положительный опыт уже есть, это пробация, несмотря на то, что Феде-
ральный закон о пробации в Российской Федерации1 начал действовать  
с 1 января 2024 г. Оказана помощь более 35 тыс. граждан в рамках их подго-
товки к освобождению; более 21 тыс. человек обратились с заявлением об ока-
зании содействия; принято решение о целесообразности пробации; разрабо-
таны индивидуальные программы в отношении более 19 тыс. человек [3]. 

Выводы. Следует признать, что ныне действующее законодательство явля-
ется достаточно гуманным по отношению к лицам, совершившим тяжкие и 
особо тяжкие преступления на профессиональной основе [4. С. 17]. В соответ-
ствии с уголовно-исполнительной политикой постоянно идет процесс гуманиза-
ции законодательства, а профилактика становится одним из основных направ-
лений в деятельности органов внутренних дел. Деятельность органов внутрен-
них дел не может быть сведена только к запретительным мерам. Необходимы 
усовершенствование критериев оценки труда сотрудников исправительных 
учреждений, более строгий спрос за совершение повторных преступлений 
не только с работников исправительных учреждений, но и с должностных лиц 
субъектов пробации. Для этого должностные лица заинтересованных органов 
должны не только быть сами уверены в полезности работы с освобожденными 
из мест лишения свободы, но и убедить в этом сотрудников, выработав четкую 
программу такой деятельности и поставив перед ними конкретные задачи. 

                                                      
1 О пробации в Российской Федерации: Фед. закон от 06.02.2023 г. № 10-ФЗ. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48882 (дата обращения: 04.01.2025). 
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Службы профилактики испытывают острую нехватку времени и информа-
ции для осуществления указанных мер. Необходимо учитывать динамику при-
бытия освобожденных, определить объем предстоящей работы с ранее суди-
мыми лицами и выработать план конкретных мероприятий по профилактике ре-
цидивной преступности. Это до минимума снизит удельный вес элемента сти-
хийности в деятельности профилактической службы, позволит выявить и сгруп-
пировать все особенности и основные направления предстоящей работы. Четкое 
определение задач и наличие содержательного плана, предметно отражающего 
предстоящую деятельность службы профилактики, даст возможность деталь-
ного его учета в работе иных служб пробации, что сформулирует объективные 
предпосылки для улучшения взаимодействия между всеми службами. 
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The correction of convicts is a complex psychological process of influencing the personality 
with the aim of transforming him/her. It requires a deep understanding of the individual 
characteristics and potential of the released person. The lack of clear scientific criteria for 
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assessing the degree of correction significantly reduces the effectiveness of the system of 
correctional institutions in Russia. The solution of this problem involves active interdepart-
mental cooperation between state bodies, penitentiary institutions and civil society institu-
tions to ensure the safety of the social environment. 
The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of activities aimed at correcting 
released persons from places of deprivation of liberty by identifying psychological prob-
lems that affect the recidivism of convicts, their rehabilitation, and overcoming the difficul-
ties of contact with the population. 
Materials and methods. To study the process of increasing the effectiveness of psycholog-
ical work with released prisoners, the method of analysis and generalization of practical 
experience of correction in a correctional institution was used, since it is the basis of the 
system of working with convicted persons in a correctional institution when preparing them 
for release. Their results are subsequently taken into account by institutions of the penal 
correction system, state institutions of the employment and social services, local govern-
ments, and civil society institutions. Methods of observation, psychological and pedagogi-
cal experiment and others were used in studying the personality of the offender. 
Research results. It has been established that the formulated psychological problems are 
not exhaustive. Studying and taking into account the psychological aspects of the work of 
various probation subjects with released persons from places of imprisonment will increase 
the effectiveness of their correction. The complexity of the emergence and correction of 
criminal psychology can be cognized only by studying the entire system of interrelations 
and interdependence of the offender with other people in various circumstances of life. 
Conclusions. The effectiveness of correction of released persons from places of imprison-
ment depends on personal characteristics, as well as business qualities of employees of 
probation subjects. First of all, it is necessary to note the motivation of both the released 
persons themselves and the employees, their interest in working with released persons, cor-
rect understanding of the tasks facing these bodies in preventing repeated crimes. 
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