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2)   cегрегации. Отрицание теоретиками антипсихиатрического 
подхода клинической реальности психической болезни влечёт за собой 
отказ от так называемой «госпитализации» и «лечения». Психиатриче-
ское вмешательство рассматривается как вид репрессий по отношению к 
данной категории лиц. Стигматизация на основе наличия патологии и 
изоляция от общества в специализированные учреждения определяется 
как первичная сегрегация детей с психическими расстройствами. 

Следует отметить, что помимо этого в самих учреждениях работа с 
данной категорией воспитанников организована также особым образом. 
Следуя устоявшейся традиции, персонал ориентирован в первую очередь 
на особенности поведения данной группы: трудность установления лич-
ностного контакта, непредсказуемость поступков, возможные проявле-
ния агрессии, и не стремится вовлекать их в различные виды активности. 
Подобная ситуация способствует превращению их в меньшинство, права 
которого в определённой мере ущемляются, что проявляется уже как 
вторичная сегрегация. 

3)   приоритета фармакотерапии над психолого-педагогической 
помощью. Традиционно на группу детей с психическими расстройства-
ми приходится большинство медицинских назначений в домах-
интернатах. Однако оправданность использования большого количество 
седативных препаратов представляется весьма спорной. На практике 
применение психоактивных веществ превращается не столько в лечение, 
сколько в ограничение активности ребёнка. 

Стратегия гуманизации сопровождения детей с психическими рас-
стройствами успешно реализуется в социальной политике ряда стран, и 
на данном этапе даёт плодотворные результаты, выражающиеся в повы-
шении качества жизни и расширении возможностей поддержки данной 
категории лиц. В тоже время это является актуальной перспективой для 
Республики Беларусь. 
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Беларусь достигает значения в 70-80%. Это свидетельствует о том, что 
система наказания и исправления, не функционирует должным образом и 
нуждается в реформе. Главной проблемой следует считать непродуман-
ный механизм реинтеграции освободившегося индивида в общество. 
Этот механизм действует не в границах отдельного института, а в грани-
цах нескольких институтов и выполняющую их роль учреждений, что де-
лает необходимым принятие широкой программы изменений, при согла-
совании действий этих учреждений для достижения поставленной цели. 
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Факторный анализ проблемы позволяет описать механизм, препят-
ствующий ресоциализации, исходя из, как минимум, четырех фактов: 
документальной стигматизации индивида, приводящей к невозможности 
скрыть наличие судимости; проблемы обеспечения первичной жилпло-
щадью до момента трудоустройства; проблемы утери документов и 
сложностей при их восстановлении; фрагментации ответственности за 
сложившееся положение, обусловленное отсутствием органа, сопровож-
дающего заключенного через все этапы наказания-исправления-
трудоустройства (формально каждый этап является сферой ответствен-
ности отдельного учреждения). 

Документальная стигматизация заключается в возможности работо-
дателя вскрыть факт осуждения, посредством изучения документов, ка-
сающихся бывшего заключенного. Это проблема имеет много аспектов, 
наиболее актуальными из которых являются два. Первый – это практика 
использования п. 5., ст. 44 ТК РБ (до 2000 г. – п. 7, ст. 29 КЗоТ РБ), с со-
ответствующей записью в трудовую книжку. Таким образом, если на 
момент вынесения обвинительного приговора, подсудимый состоял в 
отношениях трудового договора, то после погашения судимости шансы 
найти работу у человека резко снижаются. В такой ситуации индивид не-
сет ответственность за содеянное не только в момент отбытия наказания, 
но и в течение всей жизни, по причине ограничения возможностей тру-
доустройства. Второй аспект – это проблема трудоустройства условно-
досрочно освобожденных граждан, которым необходимо в обязательном 
порядке с места работы ежемесячно предоставлять справку в УИИ (Уго-
ловно-исполнительная инспекция), с теми же последствиями. Таким об-
разом, следует констатировать необходимость пересмотра некоторых 
норм ТК РБ и механизма оповещения УИИ о выполнении предписаний, с 
целью не допустить работодателя к фактам личной биографии граждан, 
которые могут послужить основанием для их дискриминации. 

Остро стоит проблема оформления документов и связанная с этим 
проблема жилплощади. Особенно это касается возможности регистрации 
по месту жительства. Т.к. регистрация является обязательной, регистра-
ция большого числа людей в помещении невозможна, а найти жилпло-
щадь недавно освобожденному зачастую сложно, то автоматически про-
исходит существенное снижение шансов дальнейшего трудоустройства. 
Очевидно, что необходимо предоставить жилплощадь с последующей ре-
гистрацией. Также очевидно, что такую жилплощадь следует предостав-
лять на основании принципа временности. Здесь можно предложить со-
ставить реестр государственных общежитий и установить срок заселения, 
к примеру, на 3 месяца (что, в случае реализации первого предложения 
(отказ от обязательных справок в УИИ и изменения ТК РБ (при замене 
старых трудовых книжек, на новые), существенно увеличит процент тру-
доустроенных). Также можно предложить использовать старые вагоны, 
которые можно в необходимом количестве расположить в пригороде, 
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пронумеровать, дать название улице и использовать как временное жи-
лье, которое впоследствии можно заменить капитальными строениями. 

Проблема документов затрагивает сложность их восстановления при 
утере. Здесь рационально применить принцип пакетного дистанционного 
оформления документов. За 3 месяца до освобождения начинается 
оформление пакета, включающего: паспорт, регистрацию, трудовую 
книжку, военный билет, свидетельство о доходах. По причине частой 
утери паспорта и военного билета в процессе отбывания наказания, сле-
дует продумать механизм того, как можно восстановить документы дис-
танционно, используя исключительно бюрократический аппарат. Иначе 
бывший заключенный в лучшем случае сталкивается с необходимостью 
месячного восстановления паспорта и военного билета, при необходимо-
сти месяц где-то жить, питаться, что не всегда осуществимо; в худшем 
случае восстановление документов становится невозможным. Регистра-
ция: посылается запрос на указанные заключенным адреса, которые ре-
гистрируют его по месту жительства с дальнейшей пересылкой паспорта 
с регистрацией в место заключения. Если таких адресов нет, то происхо-
дит регистрация исходя из ранее предложенной идеи предоставления 
жилплощади. После выдачи пакета, гражданину останется явиться по 
месту жительства, пройти медицинское освидетельствование и либо тру-
доустроиться, либо стать на биржу труда. 

Существует ряд других проблемных аспектов, однако они сводятся 
к необходимости масштабной программы реформ институционального 
механизма принятия решений. Пока же реформы проведено не будет, 
сомнительно, что уровень рецидива отдельными ограниченными мерами 
удастся существенно снизить. Так как проблема не локализована в сфере 
действия отдельного учреждения, является резонным поставить вопрос о 
создании отдельного координационного учреждения или специальных 
отделов в каждом из ведомств. 

 


	VI ЧКО-2009 материалы конференции 84стр 19.pdf
	VI ЧКО-2009 материалы конференции 84стр 20.pdf
	VI ЧКО-2009 материалы конференции 84стр 21.pdf



