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Оценка личностных, межличностных
и социальных проблем в ресоциализации лиц,
привлекавшихся к уголовной ответственности
Аннотация: Введение. Исследование направлено на изучение трудностей ресоциализации 

осуждённых и лиц, подвергнутых административному надзору. Актуальность обосновывается со-
циальной значимостью противодействия рецидивной преступности и снижения уровня правона-
рушений, а также необходимостью получения новых научных знаний о факторах ресоциализации. 
Проблема исследования заключается в отсутствии целостного представления о факторах ресоциа-
лизации, наличия разнокачественных представлений о личностных и межличностных особенно-
стях, социальных условиях, нарушающих процесс ресоциализации. 

Методы исследования: теоретические методы познания: обобщение, категоризация и систе-
матизация информации о факторах, способствующих ресоциализации лиц, привлекавшихся к уго-
ловной ответственности; эмпирические методы познания: анкетирование, математико-статистиче-
ский анализ – дескриптивная статистика, эксплораторный факторный анализ, сопоставительный 
анализ – U-критерий Манна–Уитни.

Результаты исследования. Разнородные социально-психологические причины нарушений ре-
социализации обобщены в виде трехкомпонентной модели, описывающей особенности личности, 
межличностные отношения и социальные условия. Организовано и проведено эмпирическое ис-
следование представлений о причинах ресоциализации. Выборка исследования включала лиц, от-
бывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России, лиц, находящихся под адми-
нистративным надзором (n = 252) и сотрудников правоохранительных органов (n = 232).

Выводы. Верифицирована теоретическая модель трудностей ресоциализации. Установлены 
различия в восприятии причин, вызывающих неудачи ресоциализации в группе лиц, подвергав-
шихся уголовному наказанию, и сотрудников правоохранительных органов. Рецидивистам свой-
ственны стремление к обвинению социального окружения, недооценка собственных негативных 
личностных особенностей и социальных условий. К их числу относятся алкогольная и иные виды 
зависимостей, манипулирование окружающими, сохранение криминального образа жизни, празд-
ность и гедонизм. Сотрудникам правоохранительных органов свойственно повышенное внимание 
к условиям социального функционирования и негативным личностным особенностям бывших 
осуждённых.
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Результаты расширяют и уточняют научные представления о факторах, затрудняющих ресо-
циализацию, а разработанный в ходе исследования инструментарий прошел апробацию и пригоден 
для практического изучения комплекса социально-психологических проблем интеграции лиц, от-
бывших уголовное наказание, в общество. 

Ключевые слова: ресоциализация осужденных, психология рецидивной преступности, профи-
лактика рецидива, отношение к освобождению, социальное окружение осуждённого
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Assessment of personal, interpersonal
and social factors related

to resocialisation of convicted individuals
Abstract: Introduction. The research is aimed at studying the difficulties of convicts’ resocialisation 

as well as individuals subjected to administrative supervision. The relevance of the study is based on the 
social significance of countering recidivism, reducing the level of offences, as well as the necessity to gain 
new scientific knowledge concerning the resocialisation factors. The problem of the study is in the lack of 
a comprehensive understanding of resocialisation factors, diverse ideas about personal and interpersonal 
characteristics, and social factors disrupting resocialisation process.

Research methods include theoretical methods of cognition: generalisation, categorisation and 
systematisation of information regarding the factors contributing to the resocialisation of convicted 
individuals; empirical methods of cognition: questionnaire, mathematical and statistical analysis - descriptive 
statistics, exploratory factor analysis, comparative analysis – Mann–Whitney U-criterion.

Results of the study. The diverse socio-psychological causes of resocialisation disorders were generalised 
in the form of a three-component model describing personal characteristics, interpersonal relations and 
social conditions. The empirical study of perceptions of the causes of resocialisation was carried out. The 
sample included individuals serving sentences in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service 
of Russia, individuals under administrative supervision (n = 252) and law enforcement officers (n = 232).

Conclusions. The theoretical model of resocialisation difficulties has been verified. Differences in 
the perception of the reasons causing resocialisation failures in the group of convicted individuals and law 
enforcement officers have been established. Recidivists are characterised by the desire to blame the social 
environment, underestimation of their own negative personal characteristics and social conditions. These 
include alcohol and other addictions, their manipulation of others, retention of a criminal lifestyle, idleness 
and hedonism. Law enforcement officers are characterised by increased attention to the conditions of social 
functioning and negative personal characteristics of ex-convicts.

The results broaden and clarify scientific ideas about the factors that impede resocialisation, and the 
tools developed in the course of the study have been tested and are applicable for the practical study of a set 
of socio-psychological problems of integration of convicted individuals into the community.

Keywords: resocialisation of convicted individuals, psychology of recidivism, prevention of recidivism, 
attitudes towards release, social environment of the convict
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Актуальность
Необходимость изучения ресоциализации 

осуждённых обусловлена несколькими аргу-
ментами. К их числу относятся важность ре-
социализации лиц, отбывших наказание в  ис-
правительных учреждениях, необходимость 
снижения рецидивных преступлений, совер-

шаемых этой категорией лиц, а также высокая 
социальная значимость противодействия рас-
пространению криминальных ценностей в об-
ществе. 

Решение задачи ресоциализации в настоя-
щее время обеспечивается комплексом теорети-
ческих положений, выступающих основанием 
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для разработки программ психологической про-
филактики и коррекции мировоззрения осуж-
дённых на этапе отбывания ими наказания. 
Однако, несмотря на предпринимаемые меры, 
анализ статистической информации показыва-
ет, что количество преступлений, совершаемых 
лицами, ранее привлекавшимися к уголовной 
ответственности, не снижается на протяжении 
ряда лет. Решение данной проблемы требует 
ревизии не только практики ресоциализации 
применяемых для нее мер, форм и методов. Ак-
туальным, на наш взгляд, является изучение 
психологических составляющих процесса ресо-
циализации и возникающих в ходе неё проблем 
и затруднений. Обращение к психологическим 
аспектам ресоциализации позволяет вычленить 
факторы, побуждающие к отказу от криминаль-
ного образа жизни, способствующие измене-
нию мировоззрения лиц, отбывших наказание, 
их ценностей, установок и убеждений. При этом 
исследование целесообразно осуществлять пу-
тём обращения не только к осуждённым либо 
лицам, находящимся под административным 
надзором, но также и к экспертам – сотруд-
никам правоохранительных органов ФСИН 
и  МВД России, имеющим большой практиче-
ский опыт работы с данной категорией лиц. Тем 
самым обеспечивается комплексность и объек-
тивность рассмотрения внутренних составляю-
щих процесса интеграции бывших осуждённых 
в общество.  

Представленное в статье исследование наце-
лено на сбор, обобщение и анализ представлений 
лиц, привлечённых либо привлекавшихся к уго-
ловной ответственности и в настоящее время на-
ходящихся под административным надзором, на 
изучение психологических проблем ресоциали-
зации, сопоставление их мнения с оценкой спе-
циалистов профильных подразделений ФСИН 
России и служб участковых уполномоченных ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации.

Цель исследования – определение комплек-
са факторов, влияющих на успешность ресоциа-
лизации лиц, отбывавших уголовное наказание 
в исправительных учреждениях ФСИН России. 

Результатом исследования выступает опи-
сание комплекса личностных, межличностных 
и социальных предпосылок ресоциализации, ко-
торые приводят либо к повторному совершению 
преступлений, либо к отказу от криминального 
образа жизни и правопослушному поведению. 
Поскольку для каждой причины определяет-
ся уровень её значимости с точки зрения как 
специалистов, так и лиц, подвергнутых уголов-
ному наказанию, это предоставляет научную 
и практическую ценность для совершенствова-
ния профилактической работы с осуждёнными 
и поднадзорными лицами. 

Теоретические предпосылки исследования
Проблематика ресоциализации неодно-

кратно рассматривалась в отечественной пе-
нитенциарной и юридической психологии. 
Сущность ресоциализации Ю. М. Антонян 
связывает с адаптацией лиц, освободившихся 

из исправительных учреждений, к новым усло-
виям существования, выработки новой системы 
социальной ориентации и активного включения 
в трудовую деятельность1. По мнению В. А. Утки-
на, ресоциализация предполагает восстановле-
ние отношений личности, способствующих воз-
вращению к полноценной общественной жизни 
[13]. Процесс ресоциализации по-разному ха-
рактеризуется учёными. Так, Н.  А.  Крайнова 
предполагает, что ресоциализация сочетает эта-
пы вынесения наказания, адаптации к услови-
ям его исполнения, прохождения исправления 
и подготовки к освобождению, адаптации в пе-
риод после освобождения [5]. И. И. Евтушенко 
рассматривает комплекс задач ресоциализации, 
состоящий из сохранения социально полезных 
связей; исправления осуждённых; подготовки 
их к освобождению; снижения неблагоприятно-
го воздействия окружающей социальной среды; 
трудоустройства и бытового устройства по ме-
сту жительства; контроля за выполнением усло-
вий УДО (условно-досрочного освобождения) 
[3]. Анализируя процесс личностных измене-
ний осуждённого, Е. Г. Багреева предлагает раз-
делять его на две стадии: десоциализацию, наце-
ленную на разрушение асоциальных ценностей 
и установок, и ресоциализацию, включающую 
адаптацию и вторичную социализацию2. 

Успешность ресоциализации является од-
ним из сложных и дискуссионных вопросов. 
Представленные в академической литературе 
исследования, как правило, отражают разно-
родный комплекс причин, порождающий неуда-
чи ресоциализации осуждённых. В целях обоб-
щения данные причины были отнесены к трём 
группам: (а) социальные условия; (б) личност-
ные особенности; (в) отношения с близким со-
циальным окружением. 

Особое внимание исследователей уделяет-
ся социально-экономическим условиям жизни 
осуждённых. Отмечается, что отсутствие рабо-
ты и средств к существованию существенно по-
вышает риск совершения новых преступлений 
бывшими осуждёнными. Так, О. В. Филиппова, 
анализируя предпосылки рецидивной преступ-
ности, указывает, что их причинами является 
отсутствие источника дохода [14]. Согласно 
приводимым ею данным опроса осуждённых, 
73,5 % осуждённых назвали отсутствие работы 
причиной совершения нового преступления. 
При этом, как отмечает А. Д. Денисов, лица, со-
вершившие рецидив, характеризуются низкой 
трудовой активностью, имеют полное или не-
оконченное среднее общее образование, не име-
ют высокой квалификации [2].  К числу причин 
исследователи относят отсутствие у осуждён-
ных, освобождающихся из мест лишения сво-

1 Антонян Ю. М. Социальная среда и формирова-
ние личности преступника. Неблагоприятные влияния на 
личность в микросреде: учебное пособие. – Москва: РИО 
Акад. МВД СССР, 1975. – 160 с.

2 Багреева Е. Г. Социокультурные основы ресоциа-
лизации преступников: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 
2001. – 369 с.
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боды, документов, устанавливающих личность, 
имущественные и иные права, отсутствие по-
стоянного места проживания. 

Вторая группа исследований связывает 
трудности реинтеграции в общество с особен-
ностями личности осуждённых. Так, Е. Ф. Сер-
дюкова, диагностируя особенности ценност-
но-мотивационной сферы лиц, осуждённых 
за преступления против собственности, от-
метила их нежелание изменять свои привычки 
и склонности [12]. Характеризуя особенности 
самореализации лиц, осуждённых за совер-
шение тяжких преступлений, О. А. Цветкова 
и О. В. Волкова выявили выраженную у них кон-
фликтную стратегию самореализации. Для неё 
характерны агрессивность в отстаивании инте-
ресов,  стремление к самоутверждению за счёт 
других людей, при отсутствии ясного плана на 
будущее [15]. Неспособность и нежелание быв-
ших осуждённых выстраивать социально-поло-
жительный образ жизни, срыв и возвращение 
к криминальному поведению также отмечается 
О. М. Писаревым в качестве личностной осо-
бенности, сформированной вследствие длитель-
ного отбывания наказания [9].

Третья группа исследований нацелена на 
изучение межличностных отношений лиц, ос-
вобождённых из мест лишения свободы. В  их 
числе рассматриваются взаимоотношения 
с членами семьи, родственниками, друзьями. Их 
характер представлен, как правило, поддержи-
вающими, игнорирующими или отвергающи-
ми (враждебными) отношениями.  Анализируя 
результаты опроса осуждённых, Н. В. Ольховик 
и Л. М. Прозументов отмечают, что новые пре-
ступления обусловлены утратой социальных 
связей, негативным психологическим воздей-
ствием социальной среды и ухудшением соци-
альных условий [8]. Исследуя социальные связи 
осуждённых мужчин, А. А. Еремеева обращает 
внимание на значение доверия и заботы, по-
казывая при этом, что родственники и члены 
семьи демонстрируют больший уровень их вы-
раженности, чем осуждённые. Характеризуя со-
циальное взаимодействие бывших осуждённых, 
Е. В. Распопин выявил негативные формы вза-
имоотношений, способствующие вовлечению 
в занятия противоправными деяниями и небла-
гоприятные социально-экономические условия, 
способствующие рецидиву [11]. 

Краткий анализ научных представлений 
показал равенство в оценках значений между 
разными по сущности факторами ресоциали-
зации. В академической литературе отражена 
похожая роль социальных условий бывших 
осуждённых, их личностных особенностей и от-
ношений с социальным окружением для ресо-
циализации. Однако значение этих факторов 
для предупреждения преступлений не может 
быть равным друг другу из-за полидетермини-
рованности правопослушного поведения, слож-
ной организации его внутреннего психологиче-
ского плана и разной степени чувствительности 
к воздействию внешних условий. В частности, 
неблагоприятные социальные условия могут 

преобладать над внутренней готовностью че-
ловека избегать преступлений, либо, напротив, 
благоприятные условия и поддержка близких 
могут подавляться стремлением человека вести 
криминальный образ жизни. Поскольку при-
оритет, равно как и характер отношений между 
факторами ресоциализации, не является в пол-
ной мере ясным, это не позволяет определить 
причинные и обусловливающие отношения 
и, как следствие, вести профилактическую дея-
тельность. Поэтому изучение отношений между 
причинами, учитывая недостаточное количе-
ство исследований, раскрывающих их значение, 
представляется полезным как с научной, так 
и практической точки зрения. 

Эмпирическое исследование
Целью исследования выступала оценка 

факторов, затрудняющих ресоциализацию лиц, 
привлечённых к уголовной ответственности, 
на постпенитенциарном этапе. 

Гипотеза исследования заключалась в су-
ществовании различий в оценках ресоциали-
зации осуждёнными за повторное совершение 
умышленных преступлений (рецидив) и сотруд-
никами правоохранительных органов.

Исследование проводилось путём собе-
седования и анкетирования лиц, отбывающих 
наказание в исправительных учреждениях, на-
ходящихся под административным надзором, 
и сотрудников профильных подразделений 
ФСИН России и МВД России. Сопоставитель-
ный характер исследования предполагал срав-
нение оценок в подгруппах выборки.   

Выборка исследования включала лиц, отбы-
вающих наказание в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России (n = 128), лиц, находящихся 
под административным надзором (n = 124), со-
трудников исправительных учреждений ФСИН 
России, непосредственно взаимодействующих с 
осуждёнными (n = 108), и участковых уполно-
моченных полиции, осуществляющих админи-
стративный надзор за лицами, освободившими-
ся из исправительных учреждений (n = 124). 

Методы исследования подразделялись 
на методы сбора и анализа информации.

Сбор информации выполнялся с помощью 
специально разработанной анкеты, включав-
шей три группы факторов, разделённых на бло-
ки по семь показателей в каждом. Метод анкеты 
был выбран потому, что он позволял проводить 
собеседования либо самостоятельно заполнять 
данные. Для разных частей выборки использо-
вались параллельные формы анкеты. 

Группировка факторов проводилась на ос-
нове выполненного нами теоретического анали-
за  неудач ресоциализации.

Первый фактор составили особенности 
личности бывших осуждённых. В их числе рас-
сматривались агрессивность, пассивность, ле-
ность, высокое самомнение, низкая самооценка, 
гедонизм, лицемерие и лживость. 

Второй фактор представлял специфи-
ку проблем в межличностных отношениях, 
осуждённых (бывших осуждённых) с семьёй, 
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родственниками и друзьями. Предлагалось 
оценить влияние нетребовательности близ-
ких, оправдание ими поведения бывшего 
осуждённого, проблемы недоверия и неспра-
ведливости в отношениях между ними, неспо-
собность помочь, несовпадение жизненных 
ценностей, вовлечение в преступление со сто-
роны близких.

Третий фактор включал в себя социальные 
условия жизнедеятельности после освобожде-
ния, обобщая материальные, правовые и иные 
виды трудностей. Описывались разрыв соци-
альных связей, сохранение криминального об-
раза жизни, стигматизация, проблемы трудоу-
стройства, оформления документов, отсутствие 
жилья, различные виды зависимостей (алко-
гольная, наркотическая и пр.). 

Для регистрации ответов использовалась 
шкала из трёх градаций с низким, средним и вы-
соким критериями оценки.

Анализ ответов с помощью коэффициента 
альфа Кронбаха и корреляций Спирмена пока-
зал удовлетворительную согласованность по-
казателей анкеты, что позволяет применять для 
исследования не отдельные (частные), а обоб-
щенные показатели, соответствующие трём 
группам факторов – личностным особенностям 
(α-Кронбаха = 0,91, R-Спирмена = 0,51), меж-
личностным отношениям (α-Кронбаха = 0,90, 
R-Спирмена = 0,57) и социальным причинам 
(α-Кронбаха = 0,88, R-Спирмена = 0,53). 

Методами анализа информации выступа-
ли процедуры математической статистики. Для 
описания общих тенденций в оценке факторов 
ресоциализации использовалась дескриптивная 
статистика. Поскольку распределение ответов 
респондентов не соответствовало нормально-
му закону, сопоставление групп в выборке осу-
ществлялось посредством непараметрического 
аналога t-критерия Стьюдента – U-критерия 
Манна–Уитни. 

Процедура обработки результатов
Собранные анкеты анализировались на 

предмет ошибок и неточностей в заполнении. В 
результате из 501 анкеты было исключено 18, из 
них в подвыборке осуждённых – 11; лиц, нахо-
дящихся под административным надзором, – 5, 
сотрудников правоохранительных органов – 1, 
сотрудников ФСИН России – 1.

Обработка результатов заключалась в ко-
дировании ответов путём присвоения каждой 
из градаций определённого балла, обобщения 
ответов в группы факторов и  статистического 
анализа факторов, полученных разными участ-
никами выборки респондентов. 

Результаты исследования
Основным результатом стали оценки 

факторов ресоциализации. Они представле-
ны в  таблице с учётом группировок факторов 
(личностные, межличностные, социальные) 
и подвыборок исследования (осуждённые, быв-
шие осуждённые, сотрудники исправительных 
учреждений, сотрудники службы участковых 
уполномоченных).

 Различия в оценках личностных, межлич-
ностных и социальных причин ресоциализа-
ции лиц, подвергнутых уголовному наказанию, 
устанавливались посредством сравнения сред-
них значений оцениваемых причин с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа.

Значимые различия установлены между 
сотрудниками правоохранительных органов 
и осуждёнными в оценке личностных особенно-
стей (F крит. = 23,8 p < 0,01 n = 0,171, дисперсии 
гомогенны FЛивена = 1,9, p = 0,64) – сотрудни-
ки выше оценивают негативные характеристи-
ки; межличностных отношений (Fкрит. = 11,1 p 
< 0,01 n = 0,081; дисперсии гомогенны FЛивена 
= 0,21, p = 0,64) – сотрудники выше оценивают 
влияние межличностных отношений; социаль-
ных причин (F крит. =  27,9, p < 0,01 n = 0,194; 
дисперсии гомогенны FЛивена = 1,86, p = 0,17) – 

Таблица 

Сведения об оценке личностных, межличностных и социальных причин ресоциализации лиц,
подвергнутых уголовному наказанию

Примечание: сокращения в таблице: М – среднее значение; SD – стандартное отклонение
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сотрудники выше оценивают роль социальных 
факторов.

Рассматривая различия между осуждён-
ными и лицами, находящимися под админи-
стративным надзором, отметим, что негативное 
влияние межличностных отношений выше оце-
нивается осуждёнными, чем лицами, находящи-
мися под административным надзором (Fкрит. 
= 10,072, p < 0,002,  n = 0,146; дисперсии гомо-
генны FЛивена = 0,27, p = 0,559). Оценки лич-
ностных особенностей и социальных причин 
статистически не различаются, хотя поднадзор-
ные лица большее значение придают таким лич-
ностным особенностям, как низкая активность 
(пассивность), лень и попустительство. 

Можно заключить, что существенные 
различия наблюдаются между сотрудниками, 
с одной стороны, и осужденными, а также под-
надзорными лицами – с другой. Содержание 
различий в том, что сотрудники усматривают 
причины трудностей ресоциализации во всех 
показателях, как личностных, так межличност-
ных и социальных. Для выявления специфики 
различий целесообразно выявить, какие груп-
пировки (ассоциации) причин являются наибо-
лее значимыми, а какие менее. 

Различия в представлениях о трудностях 
ресоциализации между сотрудниками правоох-
ранительных органов и лицами, подвергнутыми 
уголовному наказанию, выявлялись посред-
ством изучения связей между причинами ре-
социализации отмеченных групп осуждённых 
и сотрудников. Для анализа использовался экс-
плораторный факторный анализ. Он позволяет 
группировать переменные на основе устойчи-
вых связей между ними, упрощая их до несколь-
ких факторов – базовых причин. Факториза-
ция результатов для подвыборок сотрудников 
и осуждённых выполнялась раздельно. 

Факторный анализ проводился методом 
максимального подобия (maximum likeliehood) 
с облическим вращением, поскольку нами пред-
полагалось, что причины неудач ресоциализа-
ции могут быть связаны между собой. Выде-
ление факторов осуществлялось на основе их 
собственных значений (eigenvalues), не менее 1. 
Возможность проведения анализа провере-
на критерием Кайзера-Мейера-Олкина (MSA 
сотрудники = 0,78, MSA осуждённые = 0,79) 
и тестом Бартлетта (p < 0,001 для сотрудников, 
p < 0,001 для осуждённых).

Полученные результаты показывают раз-
личия в представлениях о трудностях ресоци-
ализации между сотрудниками правоохрани-
тельных органов и осуждёнными. 

Для сотрудников характерна двухфактор-
ная группировка представлений (χ2 = 267.1, df = 
169, p < 0,001), отражающих внешние и внутрен-
ние причины неудач ресоциализации (внешние 
причины – 31 % дисперсии, внутренние при-
чины – 21,3 % дисперсии). В фактор «Внешние 
причины» вошли барьеры общения из-за суди-
мости (0,82), трудности оформления докумен-
тов (0,76), проблемы трудоустройства (0,74), 
недоверие близких (0,62) и несовпадение ценно-

стей осуждённых и их социального окружения 
(0,55). Фактор «Внутренние причины» образуют 
безволие (0,77), низкая самооценка (0,78), амби-
ции и самомнение (0,68), лень и безответствен-
ность (0,55). 

У осуждённых и лиц, находящихся под 
административным надзором, выявлена одно-
факторная группировка представлений, совме-
щающая личностные и межличностные  причи-
ны проблем ресоциализации (χ2 = 133,9, df = 65, 
p < 0,001). 

Максимальное факторное значение име-
ют показатели межличностных отношений: 
некритичное и нетребовательное отношение 
окружающих (0,73); их действия по  вовлече-
нию в  преступление (0,65); оправдание право-
нарушающего поведения (0,64); несправедливое 
отношение (0,63). Из личностных особенностей 
в фактор вошли манипуляции окружающими 
(0,68), а также безволие (0,65) и леность (0,64). 

Обсуждение результатов
В исследовании изучались факторы, пре-

пятствующие ресоциализации лиц, подвергну-
тых уголовному наказанию в форме лишения 
свободы. Анализ научных публикаций про-
демонстрировал различия в представлениях 
исследователей о трудностях ресоциализации 
и наличие разнородных описаний проблем, воз-
никающих на постпенитенциарном этапе. В ре-
зультате их изучения нами были сформированы 
три группы трудностей: личностные особенно-
сти бывших осуждённых, межличностные от-
ношения и социальные причины, вызванные 
отбыванием уголовного наказания. Отсутствие 
эмпирических сведений о роли и сущности этих 
трудностей негативно сказывается на усилиях 
учёных и практиков по реинтеграции осуждён-
ных в общество и противодействию соверше-
нию ими новых преступлений.

Выполненное эмпирическое исследование 
восполнило недостаток информации, показав 
специфику восприятия осуждёнными и лица-
ми, освобождёнными из мест лишения свобо-
ды, причин, мешающих их возвращению к со-
циально приемлемому существованию и отказу 
от криминального образа жизни. Установлено, 
что осуждённым свойственна недооценка всего 
комплекса причин, и в наиболее высокой степе-
ни – межличностных отношений. Так, сравнение 
оценок осуждённых и лиц, находящихся под ад-
министративным надзором, демонстрирует, что 
рецидивисты склонны приписывать своему со-
циальному окружению вину за совершение ими 
преступлений. Они считают, что близким следо-
вало бы проявить настойчивость и принципиаль-
ность к недостаткам в их поведении, а  также не 
провоцировать их на совершение преступлений. 

Результаты сопоставления представлений 
данной категории лиц с оценками сотрудников 
правоохранительных органов показали, что 
осуждённым в целом свойственна недооценка 
проблем, связанных с ними лично и их отно-
шениями с близкими. Оценки причин совпали 
лишь в четырех случаях – низкая самооценка, 
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недоверие близких, их предвзятое отношение 
и разрыв связей с социальным окружением. Эти 
причины признаются значимыми как осуждён-
ными, так и сотрудниками, тогда как по другим 
показателям мнения существенно различаются. 

Сотрудники правоохранительных органов 
относят к трудностям ресоциализации алкоголь-
ную и другие виды зависимостей (Манна–Уитни 
U = 839, p < 0,001), манипулирование окружа-
ющими (Манна–Уитни U = 1012, p < 0,001), со-
хранение криминального образа жизни после 
возвращения из исправительного учреждения 
(Манна–Уитни U = 1033, p < 0,001), праздный 
образ жизни (Манна–Уитни U = 1056, p < 0,001), 
агрессивность и вспыльчивость (Манна–Уитни 
U = 1062, p < 0,001). Данные результаты согла-
суются с доводами Е. В. Распопина, изучавшего 
неудачи ресоциализации на основе сопоставле-
ния мнений осуждённых и их родственников. 
Им установлено, что близкие люди отмечают 
подобные проявления в поведении, хотя сами 
осуждённые их у себя отрицают. 

Посредством факторного анализа нами был 
определён комплекс причин, имеющих перво-
очередное значение для возвращения осуждён-
ных к правопослушному образу жизни. Симпто-
мокомплекс раскрывает негативное воздействие 
окружающих на бывших осуждённых, описывая 
некритичное отношение близких людей, оправ-
дание ими правонарушающего поведения и по-
буждение к совершению новых преступлений. 
Можно видеть, что осуждённые-рецидивисты 
описывают комплекс виктимной личности, под-
верженной внешнему воздействию и неспособ-
ной критически воспринимать свои действия. 
При этом они указывают отдельные негативные 
черты – манипуляции окружающими, собствен-
ное безволие и безответственность, лень. Таким 
образом, глядя на неудачи ресоциализации че-
рез призму представлений осуждённых и под-
надзорных лиц, можно обозначить её ключевой 
причиной личностную незрелость. 

В пользу данного вывода свидетельству-
ют результаты исследований, акцентирующих 
внимание на различных аспектах незрелости 
взрослых преступников – интеллектуальной [6] 
и ценностной [12] сфер, её социальных [4] и эмо-
циональных проявлений [7]. Кроме того, вопро-
сы зрелости личности могут быть задействованы 
на этапе противодействия правонарушениям, 
оцениваться в контексте мотивации правопо-
слушного и правонарушающего поведения [10].  

 Учитывая, что категория «личностная не-
зрелость» не в полной мере разработана как 
в  научном, так и практическом плане, целесо-
образно уделить ей больше внимания в части 
изучения её уровня и составляющих у лиц, от-
бывающих наказание, особенно на этапе их 
подготовки к освобождению из мест лишения 
свободы, наряду с уже реализуемыми мерами 
[1]. Думается, будет полезно использовать спе-
циальный диагностический инструментарий, 
а  также проводить с осуждёнными занятия, 
формирующие у них модели поведения в разных 
жизненных ситуациях [9].

Сопоставляя результаты факторного ана-
лиза оценок осуждённых и сотрудников пра-
воохранительных органов, опишем причины 
отсутствия их совпадений. Объяснение видит-
ся во влиянии профессиональной направлен-
ности опрошенных сотрудников. Поскольку 
они выполняют функции социальной защиты 
и воспитания осуждённых, надзора за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы, 
то первоочередное значение придают выполне-
нию таких условий социального благополучия, 
как наличие документов, удостоверяющих лич-
ность, места проживания, возможности трудо-
устройства, постоянного источника дохода. Эти 
условия выступают для сотрудников ключевы-
ми предпосылками ресоциализации, что и  от-
ражается в результатах факторного анализа. 
Поскольку в процессе деятельности они стал-
киваются с  пассивностью, безответственно-
стью и ленью поднадзорных лиц, эти личност-
ные особенности воспринимаются в качестве 
второго важного условия ресоциализации, пре-
пятствующего возвращению к правопослушно-
му образу жизни. 

Заключение 
Исследование социально-психологических 

причин неудач в ресоциализации лиц, привле-
кавшихся к уголовной ответственности, позволи-
ло выявить группы факторов, способствующих 
и препятствующих данному процессу. Сопостав-
ление мнений лиц, подвергавшихся уголовному 
наказанию, и сотрудников правоохранительных 
органов способствовало определению различий 
в представлениях о неудачах ресоциализации. 

Результаты расширяют и уточняют суще-
ствующее в юридической и пенитенциарной 
психологии мнение относительно мер пред-
упреждения рецидивной преступности, пока-
зывая важность обращения к социально-психо-
логическим аспектам ресоциализации и работы 
в этом направлении. 

Методическим результатом исследования 
следует считать верификацию модели призна-
ков ресоциализации и апробацию анкеты, по-
зволяющей собирать сведения как в выборках 
осуждённых и лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, так и в опросах сотрудни-
ков ФСИН России и МВД России, работающих 
с данной категорией лиц. 

В целях преодоления ограничений выпол-
ненного исследования и повышения научной 
и практической ценности его результатов пред-
ставляется целесообразным: 

– дополнить модель ресоциализации со-
циально-экономическими показателями, влия-
ющими на благополучие лиц, подвергающихся 
административному надзору (в т. ч. наличие 
жилища, поддержка родственников, возмож-
ность трудоустройства); 

– изучить трудности в ресоциализации от-
дельных категорий осуждённых (разновозраст-
ных групп, женщин, лиц с инвалидностью) для 
повышения эффективности проводимых в их 
отношении профилактических мероприятий; 



225

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 3 (99) 2023
– определить комплекс социально-

психологических компетенций, способству-
ющих ресоциализации лиц, находящихся под 
административным надзором, и методики их 
формирования посредством группового тре-
нинга или индивидуальных занятий. 

Предлагаемые мероприятия нацелены на 
воплощение социально значимой работы с лица-
ми, привлекавшимися к уголовной ответствен-
ности, и нацелены на снижение риска повторного 
совершения ими преступлений. Их реализации 
посвящены наши дальнейшие исследования. 
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