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Оригинальная статья

Введение. В статье рассмотрены пути трансформации личности военнопленного в направлении ресоциализации 
в условиях специальной военной операции. В историческом контексте данные проблемы актуальны во время лю-
бых военных действий, что подтверждается материалами времен Великой Отечественной войны: ресоциализа-
ция иностранных военнопленных сопровождалась формированием у данных лиц мировоззрения, политических 
установок, оказавших воздействие на общественное мнение других граждан. Обосновано: с учетом современных 
реалий данный положительный опыт для личности военнопленного целесообразно использовать при ресоциа-
лизации украинских военнопленных в условиях продолжающейся специальной военной операции.
Цель статьи – обозначить пути трансформации личности военнопленного в направлении ресоциализации, необ-
ходимые для формирования позитивного мировоззрения в условиях специальной военной операции.
Методология, методы и методики. Научный инструментарий исследования – комплекс общенаучных и частно- 
научных методов: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, дедуктивный и индуктивный методы, 
метод анализа, иные методы научного познания.
Результаты. Обоснована необходимость совершенствования путей трансформации личности военнопленного 
в направлении ресоциализации в условиях специальной военной операции посредством следующих действий: 
1) создания новых психологических методик воздействия на личность военнопленного, позволяющих сформи-
ровать положительное мировоззрение, переосмыслить необходимость участия в специальной военной опера-
ции; 2) учреждения новой должности Уполномоченного при Президенте РФ по правам человека по военным во-
просам, вменив совокупность полномочий, связанных с ресоциализацией военнопленных; 3) включения в штат 
заместителя Уполномоченного при Президенте РФ по правам человека по военным вопросам военных психо-
логов, обладающих навыками применения данных методик; 4) совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства в направлении предупреждения девиантного поведения военнопленных, учитывающем инди-
видуальные особенности личности военнопленного.
Научная новизна заключается в формировании авторского видения конкретных путей трансформации личности 
военнопленного в направлении ресоциализации.
Практическая значимость. Предложенные пути трансформации личности военнопленного в направлении ресо-
циализации позволят сформировать положительное мировоззрение, вернуть человека к мирной жизни.
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Abstract
Introduction. The article considers the directions of prisoner of war personality transformation for resocialization, 
necessary under conditions of a special military operation. In the historical context, these problems are relevant during any 
military operations, which is confirmed by the materials of the Great Patriotic War: the resocialization of foreign prisoners 
of war was accompanied by these persons’ worldview and political attitudes formation affected the public opinion of 
other citizens. Due to the importance for the prisoner of war’s personality and taking into account modern realities, it 
is advisable to use this positive experience in the resocialization of Ukrainian prisoners of war in the conditions of the 
ongoing special military operation.
The purpose of the article is to outline the directions of the prisoner of war personality transformation in the field of 
resocialization, necessary for the formation of a positive worldview in the conditions of a special military operation.
Methodology, methods and techniques. Scientific tools of the research include a set of general and private scientific methods 
applied comprehensively: dialectical method, historical, comparative-legal, deductive and inductive, analysis, other 
methods of scientific knowledge.
Results. The article substantiates the need to improve the paths to transformation of the prisoner of war personality towards 
resocialization in the conditions of a special military operation by means of 1) creating new psychological methods of 
influencing the prisoner of war personality, allowing to form a positive worldview, to rethink the necessity of participation 
in a special military operation; 2) introducing a new position of the Presidential Commissioner for Human Rights on 
Military Issues with a set of powers related to the resocialization of prisoners of war; 3) recruiting military psychologists 
with skills for applying these techniques in the department of the Deputy Presidential Commissioner for Human Rights on 
Military Issues; 4) improving penal enforcement legislation in the area of preventing deviant behavior of prisoners of war, 
taking into account the individual characteristics of the prisoner of war personality.
Scientific novelty of the article is to form the author’s vision of specific directions of transformation of the prisoner of war 
personality towards resocialization.
Practical significance. Тhe proposed directions of personality transformation of the prisoner of war towards resocialization 
will allow to form a positive worldview and to return the person to peaceful life. 
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Введение в проблематику исследования
Война в любой цивилизации – сложный инстру-

мент политического аппарата государства, затрагива-
ющий актуальные вопросы внешнего столкновения 
государственных структур и внутреннее состояние 
наций, общества, государства, отдельных лиц, участву-
ющих в  войне, включая военнопленных (Усанкина, 
2020). При этом современная эпоха характеризуется не 
только военной опасностью и военной угрозой, пред-
ставляющими характеристики существующей либо 
прогнозируемой политической обстановки, отноше-
ний между коалициями отдельных государств, стра-
нами (Коржевский, 2021). Данный этап – время малых 
нарративов, в которых отмечается явление (прием) 
сторителлинга (метод подачи информации, когда по-
вествование об исторических событиях привлекают 
внимание больше, чем историческая правда) (Комис-
сарова, Васильева, Горбань, 2017).  Среди наиболее бо-
лезненных тем истории любой войны, в который про-
является явление сторителлинга, – проблемы военного 
плена в целом и ресоциализации пленных в частности. 

Данные вопросы актуализированы не только по-
литическими, правовыми, но и психологическими 
последствиями военного плена: во-первых, война, 
приводящая к разрушению личности, – чудовищная 
по реалистичности, трагичности жизненная драма, 
оставляющая неизгладимые психологические травмы 
(Дрейлинг, 1997); во-вторых, военный плен как тю-
ремное заключение оказывает пагубное долгосроч-
ное влияние на психическое и физическое, социаль-
ное и экономическое благополучие человека (Beckett 
&  Goldberg, 2022); в-третьих, у военнопленных кон-
статируется негативная трансформация личности, 
которую в условиях специальной военной операции 
целесообразно корректировать в направлении пози-
тивной трансформации (ресоциализации). Изложен-
ное обусловлено тем, что явление «ресоциализация» 
(от лат. «re» – повторное, возобновляемое действие, 
и от «socialis» – общественный) – необходимая (по-
вторная) социализация в общество, происходящая 
в связи с негативными изменениями личных целей, 
мотивов, установок, жизненных ценностей. Важ-
ность ресоциализации военнопленного в том, что 
это процесс приспособления лица с отклоняющимся 
поведением (девиантным) к полноценной жизни, об-
ретения социальной идентичности, закрепления ре-
альности реконструированного типа (Крайнова, 2023). 

Обозначенные проблемы и пути их решения опо-
средованы историческим опытом Великой Отече-
ственной войны. Так, в сфере психологических и иных 
проблем военнопленных, включая сферу постпени-
тенциарного контроля и ресоциализации названного 

1  Караяни, А. Г., Сыромятников, И. В. (2016). Военная психология: учебник для специалистов психологической работы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Москва: Военный университет.

исторического периода, одним из сложнейших вопро-
сов стала ресоциализация иностранных военноплен-
ных, формирование советскими психологами соответ-
ствующего положительного менталитета. Подобный 
опыт ресоциализации военнопленных, вернувшихся 
в свою страну после окончания Великой Отечествен-
ной войны, был источником формирования личных 
политических установок, оказавших влияние на обще-
ственное мнение других граждан относительно при-
чин и итогов Великой Отечественной войны, которые 
они транслировали, создавая национальное мнение об 
СССР, об истинных причинах и итогах Великой Отече-
ственной войны.

Анализ архивных материалов Главного управления 
по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) 
НКВД-МВД СССР, включая интервьюирования немец-
ких репатриантов, собранных в 1950–1960 гг. специ-
альной комиссией ФРГ под руководством профессора 
Э. Машке, немецкой мемуаристики (Колер, 1955), сви-
детельствует о следующем. Существуют конкретные 
факты о процессах кардинальных изменений личности 
немецких военнопленных (сознание, правосознание, 
цели, мотивации, целеполагания), о системе мораль-
ных, нравственных ценностей русского народа, его 
патриотизме. Подобная позитивная трансформация 
личности военнопленного оказала значительное влия-
ние на положительный образ Советского Союза после 
окончания Великой Отечественной войны в мировом 
сознании, определив впоследствии политическую си-
туацию в мире, как и направленность военных мемуа-
ров бывших немецких военнопленных.

Данными вопросами занимались профессиональ-
ные военные психологи, насчитывавшие к 1 сентября 
1939 г. 14 специальных рот и осуществлявшие во время 
Великой Отечественной войны посредством примене-
ния особых психологических методик ресоциализа-
цию иностранных военнопленных, пропаганду среди 
них общепризнанных ценностей советского народа. 
Подобные психологические методики, направленные 
на трансформацию личности военнопленных других 
стран, разработанные и внедренные в практику в годы 
Первой мировой войны, войн в Корее и во Вьетнаме, 
достигли высоких технологических форм: 70 % воен-
нопленных или признались военными преступниками, 
или формировали заверения об отсутствии намерения 
продолжения участия в военных действиях1. 

Актуальность вопросов трансформации личности 
военнопленного в направлении ресоциализации на со-
временном этапе подтверждается в условиях сложив-
шейся политической обстановки и специальной воен- 
ной операции на Украине, в степени интенсивности во-
енно-политического конфликта.
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Несмотря на то что в условиях трансформации 
личности военнопленных ресоциализация реализует-
ся соответствующими государственными учреждения-
ми и органами, эффективность применения основных 
средств исправления иностранных военнопленных (по 
ст. 9 УИК РФ – установленный порядок исполнения 
и отбывания наказания (режим), общественно полез-
ный труд, воспитательная работа, общественное воз-
действие и пр.) вызывает многочисленные вопросы. 
Так, в рамках созидательного характера обращения 
с  иностранными военнопленными, разграничения 
от других осужденных требует разрешения вопрос 
повышения эффективности ресоциализации, совер-
шенствования действующего законодательства межве-
домственного взаимодействия в данном направлении, 
включения в систему уполномоченных к ресоциализа-
ции лиц новых специалистов.

Обзор литературы 
Проблемы трансформации личности военноплен-

ного в направлении ресоциализации волнуют россий-
ских и иностранных ученых на протяжении многих 
лет. Заметный вклад в развитие военной психологии 
и военной психиатрии внес психиатр, психолог, воен-
ный врач Г. Е. Шумков. 

В научных работах, опубликованных в военной пе-
чати в 1905–1916 гг., заложены основы военной пси-
хологии, психиатрии, сформированы задачи научных 
исследований, применяемые на современном этапе 
в отношении военнослужащих и военнопленных. Уче-
ным собран уникальный научный материал о поведе-
нии военнослужащих и военнопленных в различных 
ситуациях военной обстановки, о физиологических 
и психологических изменениях, происходящих в пси-
хике под влиянием угрожающей в бою опасности для 
жизни. Автором сформирован вывод о корреляции 
между внешними проявлениями военнослужащего 
и «волнующими чувствами, мыслями» (Шумков, 1907). 

Подобными исследованиями в обозначенный 
исторический период занимались многие другие уче-
ные2 (Яковлев, 1930; Сосков, 1993; Перевалов, 1993), 
у которых появились преемники, осуществляющие 
современные научные разработки. Так, актуальные 
проблемы девиантного поведения и ресоциализации 
военнопленных затронуты в научных трудах А. П. Ски-
бы и Н. С. Малелеткина, Ю. М. Антоняна и Н. В. Мин-
стера, П. В. Тепляшина и Е. А. Тепляшиной, А. М. Дав-
летшиной, Г. Зиммеля, А. Тоффлера, иных зарубежных 
и отечественных авторов.

Методология, методы и материалы исследования 
Методологическая основа статьи представлена си-

стемой общих и частных методов научного познания: 

2  Феденко, Н. Ф., Раздуев, В. А. (1993). Русская военная психология. (Середина XIX — начало XX века): учебное пособие. Москва.

диалектическим методом познания социально-пра-
вовых явлений; историческим и сравнительно-право-
вым, дедуктивным и индуктивным методами, методом 
анализа, иными методами научного познания.

Актуальность вопросов трансформации лично-
сти военнопленного в направлении ресоциализации 
в условиях специальной военной операции обуслов-
лена, в частности, тем, что военнопленные в  соот-
ветствии с Женевской конвенцией 1949 г. об обраще-
нии с военнопленными, истоки которой датируются 
1874  г. (Брюссельская декларация), признаны в ка-
честве обезоруженного противника, временно на-
ходящегося под властью одного из воюющих госу-
дарств (стороны), несущих полную ответственность 
за судьбу военнопленного. В обновленном коммен-
тарии к  Конвенции III (2020 г.), в котором исполь-
зованы общепризнанные правила толкования меж-
дународных соглашений, изложенных в Венской 
конвенции 1969 г. о праве международных договоров 
(ст. ст. 31–338), отмечена необходимость предостав-
ления особой защиты лицам из состава вооружен-
ных сил другого государства, попадающим во власть 
противника (в плен) во время межнациональных во-
оруженных конфликтов. При этом военнопленные 
не должны наказываться исключительно за участие 
в военных действиях, а их содержание под стражей 
должно быть признано не уголовным наказани-
ем, а  актом, направленным на воспрепятствование 
участию в актах войны (Арман, Кротюк, Хенкертс,  
Химстра, 2021). 

Положения Женевской конвенции от 1949 г.  
«Об обращении с военнопленными» прямо или опо-
средованно касаются применения отдельных средств 
ресоционализации военнопленных и исполнения 
уголовных наказаний в их отношении (например, по 
ст. 101 смертный приговор военнопленному приводит-
ся в исполнение по истечении шестимесячного срока, 
а по ст. 87 запрещены наказания в виде лишения зва-
ния или права носить знаки различия). 

В статьях 18, 21, 25, 97, 108 Женевской конвенции 
отражены отдельные аспекты обеспечения режима 
в местах принудительного содержания интернирован-
ных лиц: 

–   осужденным военнопленным запрещается вы-
ход с территории учреждений закрытого типа; 

–   изъятие ценных вещей осуществляется для обе-
спечения безопасности, то есть фактически для обе-
спечения режимных требований учреждения; 

–   запрещается отбытие военнопленными дисци-
плинарных взысканий в исправительных учреждени-
ях (тюрьмах, исправительных заведениях, каторжных 
тюрьмах и др., однако, данный запрет не распростра-
няется на осужденных военнопленных); 
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–   женщины должны быть изолированы от муж-
чин во время сна, а при отбытии дисциплинарных 
взысканий предусматривается изолированное содер-
жание офицеров и женщин-военнопленных, осужден-
ных военнопленных.

В соответствии со ст. ст. 30, 49, 108 Женевской кон-
венции отражены следующие вопросы в направлении 
ресоциализации военнопленных: 

–   не подлежат применению коллективные, теле-
сные наказания, лишение дневного света, иные прояв-
ления пыток, жестокости; 

–   военнопленные вправе получать духовную под-
держку от духовенства;

–   трудоспособные военнопленные могут быть ис-
пользованы в трудовой деятельности (с учетом возраста, 
пола, званий, физических, психических способностей);

–   предусмотрено переобучение военнопленных 
(как отдельное средство ресоциализации).

Особое значение для решения вопросов ресоциали-
зации военнопленных имеет Венский документ о мерах 
укрепления доверия 2011 г. (ВД-2011), направленный 
на обмен государствами-участницами информацией 
о военных мероприятиях, на формирование правовых 
механизмов по снижению рисков, по укреплению дове-
рия (Долгов, 2023). К подобным рискам относятся ри-
ски психологического воздействия трагических собы-
тий военных действий на личность военнопленного, на 
его ресоциализацию, что актуализируется в условиях 
военной операции, трансформирующей социальную 
систему (Иншаков, Казакова, 2022) и личность воен-
нопленного. У военнопленных, ввиду постоянного 
стресса, проявляются «стойкие изменения личности» 
(устойчивые, персеверирующие «нарушения самоор-
ганизации», особенно у лиц, перенесших комплексную 

психологическую травму) (Екимова, Лучникова, 2020). 
Расстройства, обусловленные таким стрессом, – один 
из наиболее распространенных диагнозов при оказа-
нии психологической помощи при подобных психи-
ческих расстройствах во всем мире. При этом система 
научных подходов к диагностике данных состояний, 
ввиду неспецифичности проявлений, как и сложно-
стей по разграничению с нормальными реакциями на 
стресс, присутствия социокультурных, психологиче-
ских особенностей личности, – предмет научного ин-
тереса многих специалистов (Bessel van der Kolk, 2005; 
D’Andrea et al., 2012; Schmid, Peterman, & Fegert, 2013; 
Damir & Toader, 2014; Mosquera & Steele, 2017).

Вопрос ресоциализации украинских военноплен-
ных волнует Уполномоченного при Президенте по пра-
вам человека на федеральном и региональном уровне. 
Так, 22 февраля 2023 г. Уполномоченный по правам 
человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) 
Виктория Сердюкова отметила, что многие украинские 
военнопленные, в том числе посредством профессио-
нальной деятельности военных психологов по форми-
рованию соответствующего менталитета, отказывают-
ся от включения их в список на обмен. Аналогичная 
ситуация возникает и в Донецкой Народной Республи-
ке (ДНР): около 200 украинских военнопленных выра-
зили желание вступить в добровольческий батальон 
имени Богдана Хмельницкого в ДНР.

Как отмечено Уполномоченным при Президенте 
РФ по правам человека Татьяной Москальковой, не-
смотря на тот факт, что координация вопросов, свя-
занных с военнопленными, является компетенцией 
Министерства обороны РФ, омбудсмены России при-
нимают участие в данном процессе: в соответствии со 
специальным соглашением ведут диалог с Междуна-
родным комитетом Красного Креста, непосредственно 
с  Петером Маурером (президентом Международного 
комитета Красного Креста), Правительством Украины, 
украинскими омбудсменами, в частности новым Упол-
номоченным Верховной Рады Украины по правам че-
ловека Дмитрием Лубинцом. 

По мнению Татьяны Москальковой, в рамках диало-
га омбудсменов соблюдаются договоренности дистан-
цироваться от каких-либо политических оценок и  ра-
ботать исключительно в гуманитарном направлении.

Наличие данной проблемы подтвердила член Со-
вета по правам человека, председатель постоянной ко-
миссии по личным правам Татьяна Мерзлякова.

Указано: на настоящем этапе в России отсутству-
ет правовой механизм, позволивший гарантировать 
бывшим украинским военнопленным и после их ре-
социализации бессрочное пребывание на территории 
государства. Однако необходимо признать, что про-
блема существует и ее необходимо решать. По мнению 
Татьяны Мерзляковой, данный правовой механизм мо-
жет представлять собой следующее: военнопленный– 
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сложный инструмент политического 

аппарата государства, 
затрагивающий актуальные 

вопросы внешнего столкновения 
государственных структур и 

внутреннее состояние наций, 
общества, государства, отдельных 

лиц, участвующих в войне

Яковлева М. А., Зорина Е. М. / Yakovleva M. A., Zorina E. M.

2023; 3(2), 232–243



236 237 

военнослужащий ВСУ должен иметь право подать со-
ответствующее заявление в Совет по правам человека 
или в аппарат омбудсмена. После обращения данное 
заявление рассматривается и передается в Министер-
ство обороны РФ, которое посредством анализа лич-
ности, степени ресоциализации принимает решение, 
подкрепленное как резолюцией специальной комис-
сии, так и данными по линии спецслужб. 

По словам Т. Мерзляковой, обозначенную идею 
она планирует обсудить с Уполномоченным по пра-
вам человека Татьяной Москальковой и председателем 
Совета по правам человека Валерием Фадеевым. По-
сле принятия и одобрения в установленном порядке 
данного решения можно будет начать разработку со-
ответствующего правового механизма (нормативного 
правового акта).

Проблемы трансформации личности военноплен-
ного в направлении ресоциализации в условиях специ-
альной военной операции актуализируются в связи 
с тем, что поведение таких военнопленных обладает 
спецификой, отличается от общепринятых поведенче-
ских моделей, характеризуется отклонениями от при-
нятых в обществе нравственных и правовых стандар-
тов и может быть признано девиантным (Скиба, 2022), 
продуцирующим психологическое игнорирование, не-
приятие признанных норм (Балахонский, Балахонская, 
2022). Эти важные для личности военнопленного фак-
ты должны быть учтены при ресоциализации и оказы-
вать влияние на избрание соответствующей психоло-
гической методики. 

Представляется, что профессиональным военным 
психологам, принимающим участие в ресоциализа-
ции украинских военнопленных, необходимы новей-
шие научные достижения (психологические методи-
ки), методики криминологического прогноза. В целях 
анализа личности ресоциализируемого военноплен-
ного целесообразно применять также периодическое  
(еженедельное) тестирование, позволяющее устано-
вить истинные мотивы и целеполагания индивида, 
определить уровень ресоциализации и направления 
дальнейшей профилактической работы. 

Ключевым фактором в процессе ресоциализации 
личности военнопленного необходимо признать тер-
пение, понимание и эмпатию уполномоченных к  ре-
социализации лиц, осознающих, что каждый воен- 
нопленный имеет свои собственные потребности 
и  уникальную жизненную ситуацию, в зависимости 
от которой должен быть сформирован алгоритм ре-
социализации (с учетом личности военнопленного, 
индивидуальных особенностей, психического, пси-
хологического, физического состояния, мотивации 
и целеполагания, отношения к военной специальной 
операции).

Алгоритм ресоциализации военнопленных может 
включать следующие шаги:

1)   оценка состояния военнопленных: медицинская 
и психологическая, в соответствии с которой возмож-
но признать, что военнопленным предоставляются 
необходимые условия, помощь для физического и пси-
хологического здоровья. Результаты психологической 
оценки могут определить, какие виды помощи и под-
держки наиболее полезны для конкретных лиц. Для 
получения информации о различных факторах лично-
сти ресоциализируемого (усталость, тревожность, де-
прессия, посттравматическое расстройство, пр.) и раз-
работки индивидуальных планов ресоциализации 
оценка личности должна проводиться квалифициро-
ванными психологами, использующими новые методы 
и инструментарии; 

2)   постановка целей: в целях осознания истинных 
жизненных мотивов, военнопленные должны иметь 
возможность определить свои цели и актуальные для 
личности ценности;

3)   планирование индивидуальных программ ресоци-
ализации, включающих обучение профессиональным 
навыкам, физическую активность, религиозные прак-
тики и иные методы формирования психологической, 
физической устойчивости;

4)   реализация плана ресоциализации;
5)   постоянная оценка и корректировка програм-

мы, позволяющая оценить ее эффективность и опреде-
лить необходимость в изменениях.

Практические аспекты трансформации личности 
военнопленного в направлении ресоциализации 
в  условиях специальной военной операции должны 
иметь следующие характеристики.

Военнопленные, в зависимости от индивидуальных 
особенностей личности, должны получать периоди-
ческие консультации и терапию психологов, включая 
групповые консультации и терапию, арт-терапию, ин-
дивидуальные и групповые психологические тренинги, 
восстанавливающие моральное и физическое равно-
весие. Целесообразно организовывать консультации 
военных юристов, аргументированно транслирующих 
знания норм действующего законодательства о правах 
и обязанностях военнопленного, юридической ответ-
ственности, о возможностях улучшить свое положение 
(правовой статус). 

В качестве способа трансформации личности воен-
нопленного в направлении ресоциализации в услови-
ях специальной военной операции возможна органи-
зация семинаров на психологические и  юридические 
темы, проведение специальных психологических кве-
стов, посредством которых предоставляется возмож-
ность избрания определенной жизненной позиции  
(от жизнеутверждающей до жизнеразрушающей). 
Например, сюжет квеста основан на жизни челове-
ка, попавшего на фронт и впоследствии в плен, чело-
век должен сделать выбор из нескольких предложен-
ных вариантов поведения (около 10–15). В результате  
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избрания соответствующего варианта поведения во-
еннопленный может прийти к различным решениям – 
от выбора смерти либо пожизненного заключения до 
возвращения к мирной жизни. Квесты целесообразно 
сопровождать анализом норм действующего законода-
тельства и конкретных практических жизненных ситу-
аций бывших военнопленных.

В связи с тем, что труд признан наиболее распро-
страненным и эффективным инструментом социали-
зации и ресоциализации лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, предоставление военноплен-
ным возможности получать новые трудовые навыки 
может обусловить повышение самооценки, способ-
ствовать трансформации личности в направлении 
ресоциализации, переосмыслению отношения к об-
разованию и к трудовой деятельности, профессии. 
Подобные навыки и умения могут помочь управлять 
эмоциями и стрессом в ситуациях повседневной жиз-
ни, могут быть применены в период после плена. Од-
нако целесообразно обучать именно практическим на-
выкам, которые невозможно в дальнейшем применить 
в военных действиях (кулинарное или парикмахер-
ское искусство, ремесло с  деревом, металлом, сервис 
и туризм, пр.). 

Трансформация личности военнопленного в  нап- 
равлении ресоциализации в условиях специальной во-
енной операции возможна также посредством:

–   занятия спортом, участия в спортивных меро-
приятиях;

–   организации встреч с параолимпийцами и дру-
гими категориями лиц, включая бывших военно-
пленных и осужденных к лишению свободы, которые 
избрали жизнеутверждающую позицию, вернулись 
к нормальной, мирной и свободной жизни;

–   участия в командных играх, включая настоль-
ные игры (шахматы и нарды), в культурных меропри-
ятиях (участие в производстве театральных поста-
новок, просмотр фильмов, чтение книг, посещение 
концертов и пр.);

–   чтения художественной литературы историче-
ской направленности, повествующей об исторической 
правде в различные эпохи;

–   использования положительных религиозных 
убеждений для военнопленных соответствующей кон-
фессии, предоставление возможностей для молитвы, 
общения с духовным наставником, чтения священных 
текстов и участия в религиозных мероприятиях (при 
этом религия должна приводить к духовному очище-
нию, смирению, пресекать ярость и гнев). 

При работе с военнопленными важно обладать 
максимальным объемом информации о личности, что 
позволит сформировать индивидуальный психологи-
ческий портрет, получить представление о социаль-
но-психологическом статусе, избрать необходимую 
методику ресоциализации.

Актуальным является вопрос конфиденциальности 
личности военнопленного: при появлении открытой 
информации данный факт может формировать обви-
нение в предательстве, слухи о физическом или пси-
хологическом насилии, пр. Между тем демонстрация 
видеозаписи, свидетельствующей о гуманном обраще-
нии, способна создать положительный образ и воен- 
нопленного, и противоположной стороны военного 
конфликта. В подобном случае важна демонстрация 
именно факта гуманного обращения, без раскрытия 
персональных данных военнопленного.

Убеждены, что истинное понимание личности во-
еннопленного, сформированное военными психолога-
ми в условиях изоляции посредством применения на 
постоянной основе названных специальных психоло-
гических инструментов, позволит предсказывать пове-
дение, определить приоритеты и ценностные ориенти-
ры после освобождения и возращения в свою страну.

В целях эффективной психологической трансфор-
мации личности военнопленного в направлении ресо-
циализации в условиях специальной военной опера-
ции данных лиц целесообразно дифференцировать на 
несколько категорий, в зависимости от которых изби-
рается соответствующий вид ресоциализации:

1)   военнопленные, которые имеют ярко выражен-
ный настрой на идеологию нацизма и желание уча-
ствовать в военных действиях;  

2)   военнопленные, случайно попавшие на войну 
(насильно мобилизованные), не имеющие намерения 
участвовать в военных действиях;

3)   военнопленные, сдавшиеся в плен и желающие 
сменить гражданство;

4)   военнопленные, находящихся в рядах воору-
женных сил до начала военных действий;

5)   военнопленные, воюющие по контракту и име-
ющие интерес без соответствующей идеологии.

Следует признать проблемы ресоциализации воен-
нопленных из категории профессионалов, у которых 
констатируется четкая политическая идеология, нега-
тивное отношение к противоположной стороне специ-
альной военной операции и  обусловленные изложен-
ным жестокость, самоуверенность, хладнокровность, 
агрессия. От данной категории военнопленных сследу-
ет получить важную оперативную информацию, при-
менить военный трибунал, поскольку в случае освобо-
ждения данная категория лиц с большой вероятностью 
вернется к участию в специальной военной операции 
против Российского государства, демонстрируя нена-
висть к русскому народу.

Результаты исследования 
Обозначенные проблемы отразили следующие 

результаты исследования:
1)   ввиду необходимости совершенствования  

путей трансформации личности военнопленного  
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в  направлении ресоциализации в условиях специ-
альной военной операции необходим новый подход 
к формированию психологических методик воздей-
ствия на личность военнопленного, позволяющих пе-
реосмыслить необходимость участия в специальной 
военной операции;

2)   принимая во внимание авторитет и полномочия 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам чело-
века, в целях совершенствования процесса ресоциа-
лизации украинских военнопленных, формирования 
у данных лиц мировоззрения и мирных политических 
установок, а после возвращения в свою страну – обще-
ственного мнения у украинской нации относительно 
истинных причин военного конфликта между Россией 
и Украиной, целесообразно сконцентрировать данную 
деятельность у специального заместителя Уполномо-
ченного при Президенте РФ по правам человека по во-
енным вопросам, вменив совокупность полномочий, 
связанных не только с ресоциализацией украинских 
военнопленных, но и с ресоциализацией российских 
военнослужащих, возвращающихся в  Россию после 
плена, вменив ряд других полномочий, в том числе 
обеспечивающих государственные гарантии по защи-
те прав, свобод, интересов данных и иных граждан, 
связанных со специальными военными операциями, 
другими военными событиями и интересами;

3)   целесообразно включить в штат заместителя 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам че-
ловека по военным вопросам военных психологов, 
реализующих полномочия по предоставлению пси-
хологической помощи военнопленными бывшим во-
еннопленным, которые должны быть призваны к по-
стоянному взаимодействию с психологами системы 
ФСИН России, осуществляя контроль за эффективно-
стью деятельности по ресоциализации;

4)   ввиду того, что на современном этапе рос-
сийское уголовно-исполнительное, другое законода-
тельство не осуществляет правовое регулирование 
обращения с военнопленными, в связи с чем основ-
ное внимание уделяется международно-правовому 
регулированию, целесообразно в российском уголов-
но-исполнительном законодательстве сформировать 
систему предупреждения девиантного поведения во-
еннопленных, учитывающую индивидуальные осо-
бенности военнопленных, включая положения о про-
тиводействии членовредительству (что в УИК РФ 
фрагментарно предусмотрено в ст. 102), в том числе 
при принятии решения об их освобождении по состо-
янию здоровья. 

Полагаем, что обозначенные направления совер-
шенствования механизмов трансформации лично-
сти военнопленного в направлении ресоциализации 
в условиях специальной военной операции позволят 
осознать иностранным военнопленным фактическую 
причину возникшего международного конфликта,  

нивелировать уровень межнационального напряже-
ния, избежать нового участия в специальной военной 
операции против Российской Федерации.

Обсуждение результатов исследования 
Результаты исследования коррелируют значитель-

ному массиву российской и иностранной научной  
литературы. 

Несмотря на признанное отдельными учеными 
мнение, в силу которого общество нуждается и в вой-
нах, и в преступности как двигателях социального раз-
вития, без которых общество застыло бы в развитии 
(Кунц, 2019), многие известные ученые сформировали 
следующие выводы. Так, Р. Габриэль справедливо по-
лагает, что примерно у 2 % комбатантов (участников 
военных конфликтов) констатирован факт получения 
удовольствия от событий боя, войны (Габриэль, 1987), 
среди которых лица, идентифицируемые как «агрес-
сивные психопаты» (большинство комбатантов, по 
мнению Леви, испытывают выраженный страх от со-
бытий войны, ее явное непризнание, как и проблемы, 
связанные с ресоциализацией, социальной адаптаци-
ей в мирное общество, пребывая в статусе военно-
пленного) (Леви, 1970).

Я. И. Гилинский, занимающийся актуальными 
вопросами политических преступлений и пробле-
мами девиантологии, отмечает, что любые модели 
поведенческого отклонения, не соответствующие 
официальным нормам и формальным правилам, 
могут быть признаны социальным феноменом и де-
виантным поведением (Гилинский, 2021). В девиан-
тологии некоторыми учеными (Змановская, 2021; 
Кириллова, Рогов, 2022) необходимое внимание 
уделено многоаспектным проявлениям девиантно-
го поведения, в том числе в  условиях боевых дей-
ствий и военного плена (криминальное поведение, 
эмоциональная неустойчивость, зависимости, са-
моубийства, членовредительство и др.), приемам 
ресоциализации.

Проблемы девиантного поведения в целом и в от-
ношении военнопленных в частности, вопросы необ- 
ходимости их ресоциализации для эффективной 
реализации контроля за поведением исследованы 
А. П. Скиба, по справедливому мнению которого в це-
лях эффективной ресоциализации необходимо мно-
гоаспектное обеспечение пребывания иностранных 
граждан в условиях плена: оперативно-режимное, 
воспитательное, коммунально-бытовое, санитарно- 
эпидемиологическое, медицинское и пр., в особен-
ности при факте продолжения боевых действий. Раз-
деляем мнение, в соответствии с  которым подобное 
обеспечение должно осуществляться комплексно 
и  военнослужащими различных род войск, включая 
военных психологов, другими лицами государствен-
ных органов и общественности (Скиба, 2022).
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Как правильно отмечено учеными (Скиба,  
Малолеткина, 2022; Тепляшин, Тепляшина, 2019), 
в  российском законодательстве заложены право-
вые основы влияния на осужденных в рамках их 
исправления (ресоциализации), однако не учиты-
ваются особенности организации подобной работы 
с  военнопленными, как и с другими категориями 
участников боевых действий, осложненными тя-
желыми психологическими состояниями военного 
плена, приверженностью радикальным политиче-
ским и религиозным идеям, пр. Данный факт требу-
ет дальнейшего совершенствования норм действую-
щего законодательства.

Ценностные ориентации в опыте советских 
и  российских военнопленных (на материале войн 
XX–XXI вв.) исследованы А. М. Давлетшиной, спра-
ведливо отмечающей, что особенность плена про-
является, в  частности, в том, что человек, прежде 
контролирующий ситуацию своей жизни, теряет 
фактическую возможность ее прогнозировать, как 
и  предвидеть с учетом жизненного цикла время 
смерти, что оказывает влияние на трансформацию 
ценностных ориентаций личности в целом (Давлет-
шина, 2022). А.  М.  Давлетшина выражает согласие 
с правильной позицией Г. Зиммеля: «управление» 
жизнью и смертью является достаточно важным для 
человека: «…мы с самого начала соразмеряем наши 

планы, действия, обязательства и межиндивидуаль-
ные связи… теми масштабами, которые соответству-
ют ограниченной смертью жизни. Однако ограниче-
ние или формирование жизни и ее определенных 
элементов определено тем, что, хотя мы уверены 
в факте смерти, однако, абсолютно не уверены в кон-
кретном ее времени» (Зиммель, 1996). 

Разделяем мнение А. Тоффлера в том, что в ре-
зультате психических перегрузок (что свойственно 
военной операции, иным боевым действиям, воен- 
ному плену) рассудочный механизм человека по 
принятию решений, в том числе жизненно важных, 
начинает проявлять себя не с полноценной адек-
ватностью происходящей ситуации. Подобная ко-
личественная и качественная перегрузка психики 
человека непрерывными негативными изменениями 
отрицательным образом влияет и на здоровье (во-
еннослужащего, военнопленного), и на способность 
рационального осмысления и переосмысления ситу-
ации в рамках соответствующих правовых и нрав-
ственных норм. Ситуация осложняется нестабиль-
ностью норм законодательства, коррективы которых 
могут иметь существенный характер для эффектив-
ной ресоциализации военнопленных (Тоффле, 1997). 

Изложенное подтверждает необходимость прове-
дения дальнейших научных исследований в обозна-
ченной актуальной плоскости.
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