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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ  
НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ ОСУЖДЕННОГО  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Одной из главных целей проводимых преобразований уголовно-
исполнительной системы является сокращение рецидива преступлений, со-
вершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной и психологической работы в местах 
лишения свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким ли-
цам. 

Социализация человека начинается с рождения и продолжается на про-
тяжении всей жизни. В ее процессе он усваивает накопленный человечеством 
социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, который позволяет 
исполнять определенные, жизненно важные социальные роли. Социализация 
рассматривается как процесс, условие, проявление и результат социального 
формирования личности. Как процесс она означает социальное становление и 
развитие личности в зависимости от характера взаимодействия человека 
со средой обитания, адаптации к ней с учетом индивидуальных особенностей. 
Ресоциализация, как возобновленная, повторная социализация должна затра-
гивать не только лиц, содержащихся в местах лишения свободы и освобож-
денных осужденных, но и десоциализированных граждан. Она представляет 
собой комплекс духовно-нравственных, правовых, организационных, психоло-
гических, воспитательных и иных мер воздействия на осужденных, применяе-
мых с целью изменения их духовной ориентации на принципах общечеловече-
ских нравственных ценностей, устранения отрицательных последствий изоля-
ции, закрепления результатов исправления, включения их в позитивные соци-
альные связи и оказания им постпенитенциарной помощи. 

Ресоциализация личности осужденных связана, прежде всего, с их цен-
ностной переориентацией, формированием у них механизма социально-
положительного целеполагания, отработкой у личности прочных стереотипов 
социально-положительного поведения. Создание условий формирования со-
циально адаптированного поведения личности в процессе отбывания наказа-
ния – основная задача исправительных учреждений. Эффективность процес-
сов пенитенциарной и постпенитенциарной адаптации и ресоциализации 
осужденных неразрывно связана с таким социальным институтом, как семья. 

Для любого человека, в том числе и осужденного, семья является осно-
вополагающим началом, определяющим успешность всех социальных процес-
сов, в первую очередь социализации и адаптации к внешним условиям. 



Насколько удачно человек входит в социальную среду, какие нормы и ценно-
сти он усваивает в процессе своего развития, насколько удачным будет он в 
жизни, зависит от системы сложившихся семейных отношений. Именно семья 
гарантирует поддержку и безоценочную любовь своим членам в трудных жиз-
ненных ситуациях. Можно с уверенностью говорить о том, что к совершению 
преступлений, в подавляющем большинстве случаев, приводят дисфункции в 
семейных отношениях. 

Семью осужденного чаще всего предлагают рассматривать как неблаго-
получную. Это понятие обычно используется психологами, социологами, педа-
гогами и относится к широкому классу достаточно разнородных семей: прежде 
всего к неполным семьям, а также к семьям с подростками-
правонарушителями, семьям алкоголиков, преступников и т. п. В.В. Солодни-
ков предлагает термин «социально дезадаптированная семья», отмечая, что 
«говоря о дезадаптации семьи, следует рассматривать ее в качестве некого 
континуума, описывающего различную ее глубину, степень, интенсивность. 
При этом под социальной дезадаптацией понимается нарушение взаимодей-
ствия индивидуума со средой, которое характеризуется невозможностью осу-
ществления им в конкретных микросоциальных условиях своей позитивной со-
циальной роли, соответствующей его возможностям и запросам». 

Влияние семьи на личность осужденного реализуется в двух аспектах. 
В первом случае наличие семьи и поддержание семейных отношений приоб-
ретает однозначно позитивный характер. А.И. Ушатиков и Б.Б. Казак указыва-
ют, что «лица, имеющие семьи и поддерживающие с ними связь, более опти-
мистично смотрят на свое будущее, более спокойно чувствуют себя в критиче-
ские для большинства первый и последний периоды отбывания наказания». 
Во втором случае семья оказывается негативным агентом влияния, провоци-
руя развитие семейных дисфункций или формирования «асоциального жиз-
ненного сценария». 

С.Д. Хачатурян и С.А. Худоконенко отмечают, что «система отношений 
осужденного с родными и близкими носит противоречивый характер. С одной 
стороны, дефицит общения в семье, психологическое и физическое насилие, 
авторитаризм, негативные социальные установки и ценности влияют на ста-
новление делинквентного поведения, являясь криминогенными факторами, 
с другой ‒ имеют большое влияние семьи на личность осужденного как факто-
ра социальной поддержки. Все это позволяет предположить, что семейные 
взаимоотношения для осужденного остаются хорошим ресоциализирующим 
фактором, если с ним будет проводится психологическая коррекция осознания 
им своей роли в семейной структуре и формирования позитивных социальных 
установок и ценностей». 



Какими бы не были отношения в семье до момента осуждения, на этапе 
отбывания наказания семья для осужденного приобретает особую ценность. 
Поддержание связей с близкими родственниками благоприятно сказывается в 
первую очередь на психологическом самочувствии осужденных, способности 
строить жизненные планы, социальном статусе и т. д. Осужденные отмечают, 
что если родственники прерывают отношения с ними, то они сами себя вос-
принимают как «безнадежно конченных» людей. Безусловно, это обстоятель-
ство делает процесс ресоциализации трудно осуществимым. 

Семья осужденных как объект пенитенциарной социальной работы имеет 
ряд специфических свойств. При анализе семейных проблем осужденных об-
наруживаются закономерности, связанные с возрастом, полом, жизненным 
опытом осужденных, а также закономерности, характерные в целом для семьи 
как органической системы. К таким закономерностям относятся жизненные 
циклы развития семьи, негативные внутренние процессы, воздействие разру-
шительных внешних факторов: экономических и политических кризисов, без-
работицы, нравственной деградации общества и пр. При этом под «объектом» 
социальной работы принято понимать то, на что направлено внимание и дея-
тельность социального работника, те индивиды и группы людей, которые сами 
могут не инициировать оказание им социальной помощи и поддержки, но объ-
ективно нуждаются в ней. 

Основные проблемы, которые характерны для деятельности специали-
ста по социальной работе с семьей осужденного, выглядят следующим обра-
зом: 

1. Проблемы социально-дезадаптивных семей имеют комплексный ха-
рактер и требуют объединения усилий специалистов нескольких профилей; 

2. Формы и методы социальной работы с семьей осужденного имеют 
опосредованный характер, так как находясь в исправительном учреждении, 
специалист по социальной работе имеет ограниченные возможности взаимо-
действия с ней. Практика показывает, что чаще всего специалисты по соци-
альной работе ИУ связываются с членами семей осужденных по телефону или 
используют переписку, тогда как самой эффективной формой социальной ра-
боты с дезадаптивной семьей признан патронат. Именно при непосредствен-
ном, продолжительном и постоянном контакте с родственниками осужденных 
возможно осуществить объективную социальную диагностику и реализовать 
необходимое позитивное воздействие на семью, а через нее на личность 
осужденного. 

3. Большинство исправительных учреждений на сегодняшний день испы-
тывают дефицит кадров. Чаще всего в ИУ работает один специалист по соци-
альной работе, который не в состоянии справиться с текущим объемом рабо-
ты, поэтому связь с семьей осужденного осуществляется формально. 



4. Поскольку территориально семья осужденного находится в другом ме-
сте, необходимо объединение усилий специалистов УИС, а также сотрудников 
государственных органов социальной защиты населения и представителей 
общественных организаций в вопросах социальной работы с семьей осужден-
ного как во время отбывания им наказания, так и после освобождения. 

Таким образом, пенитенциарная социальная работа, направленная на 
сохранение, восстановление и оптимизацию связей с семьей осужденного с 
семьей, является необходимым и важнейшим средством успешной пенитенци-
арной и постпенитенциарной ресоциализации осужденных и отражает совре-
менные потребности реформирования УИС. 
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