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Республика Молдова, как социальное государство, обяза-
на заботиться о благополучии своих граждан, их социаль-
ной защищенности. В социальном государстве право на до-
стойную жизнь и свободное развитие гарантируется каж-
дому, независимо от его способности трудиться, возраста, 
состояния здоровья и других объективных причин. Если 
человек не может самостоятельно обеспечить прожиточ-
ный минимум себе и своей семье, он вправе рассчитывать 
на получение соответствующей помощи со стороны госу-
дарства и общества.

Г
альную помощь в целях обе-
спечения им достойного уровня 
жизни, почета и уважения в об-
ществе. На поддержку государ-
ства вправе рассчитывать несо-
вершеннолетние, престарелые, 
инвалиды и иные законопос-
лушные люди, нуждающиеся в 
помощи.

Особое внимание требуется 
еще одной категории граждан – 
лицам, подвергшимся уголовно-
му преследованию и отбывшим 
наказание в виде лишения свобо-
ды. После освобождения из пе-
нитенциарных учреждений они, 
как правило, сталкиваются со 
значительными трудностями при 
самореализации в обществе. 

Одна из главных причин - на-
личие определенных стереоти-

пов в общественном сознании. 
Зачастую общество не заинте-
ресовано «принимать в свои 
ряды» бывшего преступника: 
работодатель найдет массу по-
водов, чтобы не брать такого ра-
ботника. Родственники нередко 
не хотят находиться с ним под 
одной крышей, оказывать по-
мощь. 

С возникающими жизненны-
ми трудностями бывшие заклю-
ченные не всегда в состоянии 
самостоятельно справиться и 
находят выход из этой ситуа-
ции в совершении нового пре-
ступления. По статистике при-
мерно треть всех криминаль-
ных правонарушений имеют 
рецидивный характер. Особого 
внимания заслуживают несо-
вершеннолетние и осужденные, 
вступившие в полосу зрело-
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осударство, несомненно, 
должно оказывать соци-

сти уже в местах заключения. 
Именно подростковый рецидив 
самый значительный.

Нравственная дезориентация 
общественной жизни и крими-
нальные тенденции представ-
ляют серьёзную угрозу всему 
обществу. На фоне увеличения 
количества лиц, освобождаемых 
из пенитенциарных учреждений 
и нуждающихся в социальной 
помощи, государство и граж-
данское общество демонстриру-
ют очевидное бездействие.

Число зарегистрированных 
преступлений является одним 
из основных показателей, ха-
рактеризующих преступность в 
стране. На протяжении послед-
них лет уровень преступности 
снизился по сравнению с 2000 
годом. 

В 2000 году в стране было 
зарегистрировано 38267 престу-
плений, что составляло на 100 
тыс. жителей в среднем 105 пре-
ступлений, а в 2008 году на 100 
тыс. жителей в среднем прихо-
дилось 67 преступлений.

В 2008 году каждое пятое 
преступление – это тяжкие пре-
ступления. По статистическим 
данным МВД Республики Мол-
дова за 2008 год зарегистриро-
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вано 24788 преступлений, в том 
числе: особо тяжкие – 173, чрез-
вычайно тяжкие – 983, тяжкие 
– 5952, менее тяжкие – 14973 и 
легкие – 2706 [1].

По мнению большинства ру-
ководителей территориальных 
бюро службы пробации в число 
основных причин рецидивной 
преступности входят бытовая 
неустроенность, отсутствие жи-
лья и работы.

При таких обстоятельствах 
ресоциализация бывших осуж-
денных необходима в первую 
очередь для обеспечения безо-
пасности населения, укрепления 
законности и правопорядка. По 
данным Департамента пенитен-
циарных учреждений при Ми-
нистерстве юстиции Республи-
ки Молдова, там, где не ведется 
системная работа с бывшими 
осужденными, соответственно 
рецидивная преступность пре-
высит средние показатели по 
стране. 

Соблюдение прав человека, 
уважение к личности являют-
ся тем фундаментом, без кото-
рого невозможна социальная и 
психологическая реабилитация 
граждан, освобожденных из 
пенитенциарных учреждений. 
Принцип равноправия людей 
и право каждого человека на 
достойный уровень жизни за-
креплены в международных ак-
тах, Конституции Республики 
Молдова и в иных законодатель-
ных актах. Поэтому лица, осво-
божденные из пенитенциарных 
учреждений, должны иметь га-
рантированную возможность 
восстановить статус полноцен-
ного члена общества.

Указанные обстоятельства 
обусловили необходимость из-
учения проблемы социальной 
адаптации бывших заключен-
ных. 

С этой целью были проа-
нализированы некоторые ре-
зультаты рассмотрения жалоб 
местными властями публичного 
управления, осуществляющими 
местную автономию; проведено 
анонимное анкетирование быв-
ших заключенных – жителей 
автономно-территориального 
образования с особым статусом 
Гагаузия.

На вопрос, с какими пробле-
мами по социальной адаптации 
(ресоциализации) они сталки-
ваются после освобождения из 
мест лишения свободы, ими в 
основном указывалось:

– разрыв социальных связей;
–отсутствие жилой площади, 

работы;
– наличие инвалидности, со-

циально опасных заболеваний;
– достижение пенсионного 

возраста и другие. 
Для положительного реше-

ния проблем, на наш взгляд, 
необходимо уделение повышен-
ного внимания со стороны го-
сударства в лице центральных 
органов управления и органов 
местного публичного управле-
ния к бывшим заключенным. 

Прежде всего, необходимо 
ознакомление с особенностями 
психологии лиц, вступивших в 
конфликт с законом. Большое 
влияние на психику личности 
обвиняемого, подозреваемого 
оказывают допущенные наруше-
ния уголовно-процессуального 
законодательства, которые по-

рой совершаются сотрудниками 
правоохранительных органов 
при выявлении преступлений, 
установлении и привлечении 
виновных лиц к уголовной от-
ветственности. 

В обращениях подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных 
значительное место занимают 
жалобы на применение органа-
ми уголовного преследования 
недозволенных методов прове-
дения расследования и получе-
ния доказательств по делу. 

Заявители пишут, что подвер-
гаются психическому, а иногда и 
физическому насилию с целью 
получения признательных пока-
заний или оговора. У многих из 
них давно нет доверия к право-
охранительным органам, а при-
менение необоснованного и не-
адекватного насилия правоохра-
нительными органами вызывает 
у них чувства ненависти и озло-
бленности, пренебрежение об-
щественными интересами, пси-
хологическая направленность на 
криминальное поведение.

 Уголовные наказания, осо-
бенно связанные с отбыванием 
длительных сроков лишения 
свободы, оказывают пагубное 
влияние на психологию осуж-
денных, повышают их агрес-
сивность, риск психических и 
иных заболеваний. По мнению 
психологов, отбывание нака-
зания в виде лишения свободы 
является одним из тех стрессо-
вых факторов, которые влияют 
на человека всю жизнь. Физи-
ческая изоляция от общества 
влечет ограничения в духовной 
и информационной сферах.

 Тюремный мир имеет свои 
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правила, по которым живут 
его представители. Каждый, 
кто попадает в места лишения 
свободы, обязан одновременно 
придерживаться двух линий по-
ведения: формальных (режим-
ных) правил пенитенциарного 
учреждения и норм поведения 
преступного сообщества. 

За много десятилетий в пе-
нитенциарных учреждениях 
сформировалась достаточно 
устойчивая субкультура со сво-
ей иерархией.

Следует отметить, что осо-
бенно глубокое влияние образ 
жизни преступного сообщества 
оказывает на неокрепшую пси-
хику подростков. Значительная 
часть несовершеннолетних ста-
новится правонарушителями в 
силу имеющихся у них психиче-
ских аномалий, изъянов семей-
ного и школьного воспитания. 
В условиях изоляции, в процес-
се усвоения криминальной суб-
культуры асоциальные качества 
получают дальнейшее развитие.

Положение усугубляется си-
стемными проблемами пенитен-
циарных учреждений: недостат-
ками воспитательной работы, 
низким уровнем медицинской 
помощи, нехваткой рабочих 
мест для осужденных, плохими 
санитарно-гигиеническими и 
бытовыми условиями содержа-
ния.

Негативно влияет на людей 
отсутствие работы в местах 
лишения свободы. Обществен-
но полезный труд признается 
Уголовным и Исполнительным 
кодексом Республики Молдова 
одним из основных средств ис-
правления осужденных. Одна-

ко значительная часть граждан, 
изолированных от общества, не 
работает. 

Многие заключенные боле-
ют «социально-значимыми за-
болеваниями»: туберкулезом, 
гепатитом и СПИДом. Пробле-
мы функционирования пенитен-
циарной медицины связаны, как 
правило, с ее финансовым обе-
спечением. В 2010 году на ме-
дицинское обслуживание осуж-
денных и лиц, заключенных под 
стражу, предусмотрено около 18 
процента средств от необходи-
мого объема. Во многих пени-
тенциарных учреждениях нет 
самого необходимого медицин-
ского инструментария. Почти 
60 процентов эксплуатируемо-
го медицинского оборудования 
произведено в 70-80-х годах 
прошлого века. В медицинских 
частях повсеместно отсутству-
ют необходимые специалисты: 
врачи-инфекционисты, дермато-
логи, венерологи, кардиологи.

Немаловажным фактором яв-
ляется разрыв семейных связей, 
удаленность пенитенциарных 
учреждений от мест прожива-
ния родных и близких осужден-
ного. По результатам анкетиро-
вания бывших осужденных у 
11 процентов брак распался в 
связи с отбыванием наказания. 
Действующее национальное 
законодательство устанавлива-
ет, что местом отбывания на-
казания в виде лишения свобо-
ды являются пенитенциарные 
учреждения в пределах терри-
тории Республики Молдова. В 
силу объективных причин, (в 
первую очередь отсутствие на 
территории пенитенциарного 

учреждения с соответствующим 
приговору режимом отбывания 
наказания), не всегда удается 
дать возможность регулярных 
встреч осужденного с близкими 
людьми.

Среда содержания в пенитен-
циарных учреждениях приводит 
к выработке у осужденного иж-
дивенческих установок, бояз-
ни выбора и принятия решения, 
озлобленности и недоверия. 
Для большинства заключенных 
и, прежде всего, для тех, кто не 
собирается заниматься преступ-
ной деятельностью, освобожде-
ние из пенитенциарных учреж-
дений – желанная цель. Но мно-
гие из них с тревогой ожидают 
часа выхода за ворота пенитен-
циарного учреждения. 

Вот строки из письма осуж-
денного В. «Я обращаюсь к Вам 
из мест лишения свободы, где 
отбываю срок наказания 5 лет. 
Через 6 месяцев я уже освобож-
даюсь. До ареста и осуждения 
жил, работал в г. Чадыр–Лунга. 
Мне уже 54 года, не молод, се-
мьи нет, никого нет. Освобож-
даюсь в никуда и ни с чем. В 
общем, освобождение оказыва-
ется каким-то кошмаром...».

С освобождением из пени-
тенциарного учреждения у че-
ловека резко изменяется право-
вой статус, практически в пол-
ном объеме восстанавливается 
правоспособность. Возника-
ет потребность в адаптации к 
условиям жизни. Необходимо 
в короткий срок возобновить 
социальные связи, решить во-
прос с регистрацией по месту 
жительства, трудоустроиться, 
научиться рационально рас-
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ходовать заработанные деньги, 
обеспечить себя питанием, не-
обходимыми вещами. Трудно-
сти процесса ресоциализации 
ведут к конфликту с социальной 
средой, нарушению норм и пра-
вил общества.

Социальную адаптацию 
осужденных можно условно 
разделить на два этапа: пени-
тенциарный (в пенитенциарном 
учреждении) и постпенитенци-
арный (после освобождения).

Наиболее определенным с 
точки зрения правовой урегу-
лированности, содержания дея-
тельности ответственных за ее 
осуществление государствен-
ных учреждений и органов 
местного публичного управле-
ния, анализа, оценки и контроля 
результативности проведенной 
работы, является пенитенциар-
ный этап.

В Республике Молдова на-
ходятся 19 пенитенциарных 
учреждений, подведомствен-
ных Министерству юстиции 
Республики Молдова: из них 
одна женская (пенитенциарное 
учреждение №7 в с. Руска) и 
одна для несовершеннолетних 
(пенитенциарное учреждение 
№2 в г. Липкань), и 23 пени-
тенциарных учреждений под-
ведомственных Министерству 
внутренних дел Республики 
Молдова, в виде изоляторов 
временного содержания. 

В пенитенциарных учрежде-
ниях и изоляторах уголовного 
преследования одновременно 
содержатся и отбывают наказа-
ние около 7000 тысяч подозре-
ваемых, обвиняемых и осуж-
денных.

Провозглашенная в Ре-
спублике Молдова уголовно-
исполнительная политика на-
правлена не только на исправ-
ление осужденных и предупре-
ждение новых преступлений, но 
и оказание им помощи в соци-
альной адаптации. 

В соответствии с действую-
щим законодательством эта обя-
занность возлагается на респу-
бликанский центр координации 
деятельности по социальной 
адаптации и территориальные 
патронажные службы.

Деятельность учреждений 
по социальной адаптации осуж-
денных регламентирована Зако-
ном Республики Молдова № 297 
от 24.02.1999г. «О социальной 
адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы». 

Процесс социальной адапта-
ции включает в себя:

– проведение беседы с каж-
дым осужденным, в ходе кото-
рой выясняется, где он намерен 
проживать, работать или учить-
ся после освобождения, имеет-
ся ли связь с родственниками, 
характер взаимоотношений с 
ними, его жизненные планы, го-
товность к обеспечению жизне-
деятельности на свободе, с разъ-
яснением целесообразности воз-
вращения на место постоянного 
проживания и на предприятие, 
где он рабо тал до осуждения;

– получение письменных 
заявлений освобождаемых с 
просьбой об оказании им по-
мощи в трудовом и бытовом 
устройстве по избранному ме-
сту жительства;

– рассмотрение заявлений и 
принятие соответствующих ре-

шений об оказании содействия 
в трудовом и бытовом устрой-
стве.

Органы местного публичного 
управления в сфере социальной 
адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, на 
подведомственной территории:

 a) оказывают помощь указан-
ным лицам в решении вопросов 
выбора места жительства;

 b) сотрудничают с центрами 
занятости населения, располо-
женными на подведомствен-
ной территории, в деле трудоу-
стройства лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы;

c) создают патронажные 
службы, попечительские сове-
ты, фонды по оказанию мате-
риальной помощи лицам, осво-
божденным из мест лишения 
свободы и не имеющим опре-
деленного занятия и места жи-
тельства;

d) координируют действия 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций по оказанию помощи 
лицам, нуждающимся в соци-
альной адаптации;

e) рекомендуют хозяйству-
ющим субъектам независи-
мо от вида собственности и 
организационно-правовой фор-
мы создавать рабочие места для 
лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы [2].

По данным Национального 
агентства занятости населения 
в 2006 году в территориальных 
агентствах были зарегистриро-
ваны 220 бывших осужденных, 
в том числе 14 женщин. Через 
территориальные агентства был 
трудоустроен 61 человек, в том 
числе 11 женщин. Лица, кото-
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рым не удалось найти место 
работы, получали пособия по 
безработице и пособия по тру-
доустройству[3].

По словам директора одного 
их территориальных агентств 
занятости населения, в течение 
прошедшего года 29 бывших 
осужденных, зарегистриро-
вавшихся в территориальных 
агентствах занятости населения, 
стали получателями пособий. 
К сожалению, удалось трудоу-
строить всего двоих человек. 

Большинство бывших осуж-
денных дают о себе знать в те-
чение 2-3 месяцев после осво-
бождения, потом исчезают. 
Несмотря на то, что многие из 
них имеют среднее или высшее 
образование, большинство эко-
номических агентов не желают 
принимать на работу бывших 
заключенных. 

В Республике Молдова обще-
ство остается безразличным к 
уголовной реформе. Проблема 
ресоциализации бывших заклю-
ченных недостаточно освещается 
средствами массовой информа-
ции. Отсутствует механизм про-
движения эффективных методов 
ее разрешения. Социальная адап-
тация и ресоциализация осуж-
денных может считаться самой 
сложной, так как от ее успеха за-
висит социальный статус челове-
ка, вернувшегося в общество.

Вместе с тем перспективы 
жизнеустройства значительного 
числа освобождаемых вызы-
вают обеспокоенность. Содей-
ствие в решении жилищного во-
проса – наиболее трудная задача 
для учреждений исполнения на-
казаний. Конкретные конечные 

результаты она имеет лишь в от-
дельных случаях.

Положительные итоги воз-
можны только при совместной 
работе с органами профилакти-
ки в отношении осужденных, 
относящихся к категории детей-
сирот и лиц, оставшихся без по-
печения родителей. 

64-ое Правило минимальных 
стандартных правил обраще-
ния с заключенными, принятых 
Организацией Объединенных 
Наций, гласит: «Обязанности 
общества не прекращаются с 
освобождением заключенно-
го. Поэтому необходимо иметь 
государственные или частные 
органы, способные проявлять 
действенную заботу об осво-
божденных заключенных, бо-
рясь с предрассудками, жерт-
вами которых они являются, и 
помогая им включаться в жизнь 
общества» [4].

В стране давно назрела необ-
ходимость внесения изменении 
и дополнений в действующее 
национальное законодательство 
по повышению ответственности  
государства по социальной адап-
тации бывших осужденных.

В частности, регулирование 
отношений по ресоциализации 
осужденных после отбытия на-
казания (на постненитенциар-
ном этапе), как на уровне госу-
дарства, так и на уровне местно-
го публичного управления.

Для регулирования отноше-
ний по ресоциализации осуж-
денных после отбытия наказа-
ния необходимо закрепление 
правовых, организационных 
принципов и основных направ-
лений оказания социальной 

помощи таким лицам, следует 
указать их правовое положение, 
а также компетенцию и обязан-
ности государственных органов 
исполнительной власти и мест-
ного публичного управления в 
решении этих вопросов. 

Государственным органам 
исполнительной власти и ор-
ганам местного публичного 
управления следует особое вни-
мание обратить на возможность 
оказания первоначальной помо-
щи лицам, освобожденным из 
пенитенциарных учреждений и 
попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию, дать им адрес 
организации, куда они могли бы 
обратиться за помощью в раз-
решении всего комплекса про-
блем. 

Для этого существуют госу-
дарственные и местные струк-
туры, которые обязаны решать в 
пределах своей компетенции и в 
интересах населения отдельные 
вопросы: учреждения социаль-
ной защиты населения, здраво-
охранения, службы занятости, 
жилищные отделы, паспортные 
столы и так далее. 

В силу объективных и субъ-
ективных причин бывшие осуж-
денные не всегда в состоянии 
получить от них помощь само-
стоятельно.

Работодатели уклоняются от 
оформления трудовых отноше-
ний с лицами, прибывшими из 
мест лишения свободы, под раз-
личными предлогами: у бывше-
го заключенного нет должного 
опыта работы, неподходящая 
профессия, нет привычки к тру-
ду и тому подобное. Около 26 
процентов опрошенных из чис-
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ла бывших осужденных заяви-
ли, что работать хотят, но не мо-
гут устроиться.

Законодательство не пред-
усматривает резервирование 
рабочих мест для лиц, осво-
бождаемых из пенитенциарных 
учреждений. 

Следует отметить, что из чис-
ла тех, кого устраивали на рабо-
ту по направлению территори-
альных бюро службы пробации, 
ни один из опрошенных не про-
работал более одного года. При-
чинами такого положения они 
считают следующие. Предлага-
ются рабочие места, длительное 
время остающиеся вакантными 
из-за низкой заработной платы. 

Осужденные соглашают-
ся на предложенную им перед 
освобождением работу, что-
бы не быть «обузой» для род-
ственников. Значительная часть 
бывших осужденных не может 
адаптироваться к требованиям 
трудовой дисциплины и тради-
циям коллектива, некоторым из 
них не удается установить не-
формальные отношения с кол-
легами, так как последние отка-
зываются общаться с ними вне 
сферы трудовой деятельности. 
Взаимоотношения с товарища-
ми по работе складываются не 
лучшим образом. Отношения с 
непосредственными руководи-
телями по работе также пробле-
матичны.

 Наиболее сложно решается 
вопрос обеспечения лиц, осво-
божденных из пенитенциарно-
го учреждения, жильем. Из-за 
отсутствия жилых помещений 
они зачастую вынуждены про-
живать у знакомых (в том числе 

и у бывших сокамерников) или 
у родственников, с которыми 
нередко возникают конфликт-
ные отношения, либо начинают 
вести бродячий образ жизни.

Следует учитывать, что зна-
чительная часть бывших осуж-
денных не нацелена на право-
мерное, социально полезное по-
ведение. 

Поэтому, рассматривая про-
блему правоотношений госу-
дарства с бывшими заключен-
ными, невозможно ограничить-
ся только вопросами оказания 
им помощи. Люди асоциальной 
направленности, с искаженной 
ценностной ориентацией требу-
ют особого внимания, надзора 
как со стороны правоохрани-
тельных органов, так и со сто-
роны общественности.

 Следует сказать, что рабо-
ту по оказанию необходимого 
воспитательного воздействия 
на бывших осужденных, ока-
зание им соответствующей по-
мощи пытаются выполнять 
общественные институты и ре-
лигиозные организации. Опыт 
духовного окормления освобо-
дившихся из пенитенциарных 
учреждений в форме личных бе-
сед и участия в их дальнейшей 
судьбе имеется практически в 
каждом приходе. Вместе с тем, 
по мнению священнослужите-
лей, только совместными уси-
лиями государства, общества и 
церкви можно достичь наибо-
лее эффективного результата в 
социальной адаптации и реаби-
литации лиц, освобожденных из 
пенитенциарных учреждений.

Подменить государство в 
этом деле не в состоянии ни 

церковь, ни общественные объ-
единения в силу отсутствия у 
них достаточных организацион-
ных и материальных ресурсов и 
властных полномочий [5].

Психологические особенно-
сти граждан, освободившихся из 
пенитенциарных учреждений, 
наличие у них многочисленных 
проблем, без решения которых 
им трудно стать полноценны-
ми членами общества, свиде-
тельствуют о необходимости 
создания комплексной системы 
государственной поддержки. 
Анализ ситуации показывает, 
что такая система в настоящее 
время фактически отсутствует – 
как на государственном уровне, 
так и уровне местного публич-
ного управления.

Среди руководителей орга-
нов местного публичного управ-
ления нет единого понимания 
сущности и общественной необ-
ходимости решения проблемы 
социальной адаптации бывших 
осужденных. Высказываются 
мнения о нецелесообразности 
и несправедливости, в ущерб 
иным категориям граждан, не 
имеющим жилья, испытываю-
щим трудности в поиске работы, 
оказывать специальную помощь 
бывшим преступникам. Нет по-
нимания, что ресоциализация 
осужденных есть вынужденная 
мера, которая заключается в соз-
дании условий для возвращения 
указанных лиц к полезной дея-
тельности, устранении потенци-
альной угрозы совершения ими 
новых преступлений.

Отдельные категории быв-
ших заключенных – несовер-
шеннолетние и нетрудоспособ-
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ные граждане (инвалиды, муж-
чины в возрасте свыше 62-ти лет 
и женщины, достигшие 57-лет-
него возраста) в силу общих 
норм законодательства имеют 
особый статус. Это граждане, 
которые, по признанию обще-
ства, не могут самостоятельно 
обеспечивать себе достойный 
уровень жизни. Для них госу-
дарство развивает систему со-
циальных служб, устанавливает 
пенсии, пособия и так далее. Го-
сударственная система социаль-
ной защиты населения основана 
на финансировании из государ-
ственного бюджета и бюджетов 
органов местного публичного 
управления, она осуществляет-
ся также в рамках реализации 
приоритетных национальных 
проектов, государственных це-
левых программ, региональных 
социальных программ, системы 
социального страхования, си-
стемы обязательного государ-
ственного страхования.

В автономно территориаль-
ном образовании с особым ста-
тусом Гагаузия функционирует 
сеть государственных учрежде-
ний социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, в которую входят: 3 
центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов – домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, 
которые оказывают данным ка-
тегориям лиц комплекс социаль-
ных услуг: социально-бытовые, 
с о ц и а л ь н о -мед ицин с к и е , 
психолого -педагогические , 
социально-правовые и другие 
виды социальной помощи.

Во многих иностранных го-

сударствах в целях обеспечения 
комплексного подхода к профи-
лактике преступлений и соци-
альной адаптации правонаруши-
телей созданы так называемые 
службы пробации. Эти государ-
ственные структуры не столь-
ко сами решают социально-
реабилитационные задачи инте-
грации бывших заключенных в 
общество, сколько организуют 
все имеющиеся на соответству-
ющей территории ресурсы для 
выполнения реабилитационных 
мероприятий с каждым подо-
печным индивидуально. 

Они работают с правона-
рушителем, начиная со стадии 
досудебного расследования, 
изучают его личность, причины 
совершенного преступления, 
вырабатывают рекомендации 
по применению мер уголовно-
процессуального пресечения, 
подготавливают доклад суду о 
социальной опасности правона-
рушителя и возможности при-
менения к нему наказаний, не 
связанных с лишением свободы, 
оказывают социальную помощь 
освобожденным из мест заклю-
чения. 

Сотрудники службы встреча-
ются с заключенными в тюрьме, 
составляют программу адапта-
ции. После освобождения по-
могают устроиться в реабили-
тационные центры, оказывают 
содействие в поисках жилья, 
работы, получении документов, 
организуют контроль за поведе-
нием подопечных [6].

Изучение проблемы показа-
ло, что:

– ни на государственном 
уровне, ни на уровне автономно-

территориального образования с 
особым статусом Гагаузия, или 
на уровне административно-
территориальной единицы (рай-
она, города, села) не существует 
специальных программ и специ-
альных органов по социальной 
адаптации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы;

 – многие руководители ор-
ганов местного публичного 
управления имеют слабое пред-
ставление о сути, содержании, 
целях и задачах деятельности 
по комплексной социальной 
адаптации лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы, 
считают, что ими должны за-
ниматься только такие струк-
туры, как инспекции по делам 
несовершеннолетних и нравов, 
территориальные бюро службы 
пробации, службы участковых 
(муниципальной) полиции, ор-
ганов соцзащиты и так далее;

– государственные и местные 
структуры, оказывающие насе-
лению помощь и государствен-
ные услуги, практически не вза-
имодействуют с Департаментом 
пенитенциарных учреждений 
при Министерстве юстиции 
Республики Молдова. Преем-
ственность в работе с бывшими 
осужденными отсутствует. Не 
учитываются и не анализиру-
ются опыт и результаты работы 
территориальных бюро службы 
пробации по социальной адап-
тации осужденных;

– большинство бывших за-
ключенных остается один на 
один со своими проблемами без 
поддержки государства.

Представляется, что измене-
нию ситуации могли бы способ-
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ствовать следующие меры:
– создание общегосудар-

ственной системы помощи 
гражданам, освободившимся из 
мест лишения свободы; 

– принять целевую про-
грамму по социальной адап-
тации бывших осужденных, 
определяющую организацион-
ные, материальные и финан-
совые основы для реализации 
мероприятий по предупре-
ждению рецидивной преступ-
ности на государственном 
уровне, на уровне автономно-
территориального образования 
с особым статусом Гагаузия 
и уровне административно-
территориальной единицы (рай-
она, города, села).

– создать общественный фонд 
помощи лицам, освобожденным 
из мест лишения свободы. 

– рассмотреть возмож-
ность создания на уровне орга-
нов местного публичного управ-
ления центров социальной адап-
тации граждан, освобожденных 
из мест лишения свободы, воз-
ложив на них полномочия по 
оказанию широкого круга услуг 
юридической, социальной, ме-
дицинской, психологической и 
трудовой направленности.

В законодательном уровне 
следует закрепить:

– единый государственно-
правовой механизм социальной 
адаптации бывших заключен-
ных;

– компетенцию центральных 
органов власти и органов мест-
ного публичного управления, 
государственных и местных 
общественных организаций по 
социальной адаптации;

– формы, методы и преде-
лы участия конкретных цен-
тральных отраслевых органов 
управления и органов местного 
публичного управления в судь-
бе лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы;

– порядок квотирования ра-
бочих мест с доступной и про-
зрачной системой экономиче-
ской заинтересованности рабо-
тодателей;

– возможность участия обще-
ственных объединений на кон-
курсной основе в деятельности 
по социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лише-
ния свободы. 
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