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Криминология – это гуманистическая наука, которая изучает широ-
кий спектр вопросов: закономерности преступлений, личность преступ-
ника, методы предупреждения преступности и многое другое. Крими-
нология направляет правоохранительные органы и иные государствен-
ные силовые структуры на эффективный путь организации работы по 
предупреждению роста преступности с целью сдерживания ее в допу-
стимых пределах. Одна из задач современной криминологии состоит в 
том, чтобы дать рекомендации по совершенствованию различных видов 
учета лиц, подверженных криминализации.

Меры предупреждения преступных действий являются специфиче-
ской областью социального управления и контроля посредством изуче-
ния причин и условий их возникновения для дальнейшего устранения. 
Разрабатывая комплекс предупредительных мер, необходимо согла-
совывать все действия, чтобы создать стройную систему противодей-
ствия, грамотно координирующую усилия государственных органов и 
общественности. 

Одной из наиболее признанных современных стратегий, направлен-
ных на исправление личности нарушителя, выступает изоляция его от 
общества, как правило, помещение в исправительные учреждения. Ин-
ституты изоляции правонарушителей характеризуются принуждением, 
потому что они выступают как наиболее эффективное средство для изме-
нения поведения человека, искоренения противоправного поведения. От-
бывание наказания осужденными в условиях изоляции оказывает влия-
ние на их дальнейшую жизнь. Сотрудники исправительных учреждений 
используют различные методы, которые помогают изменить асоциаль-
ное поведение подопечных, закрепить у них положительные установки.

Деятельность исправительных учреждений включает выполнение 
таких основных действий, как исполнение наказания и ресоциализация 
осужденных. Подготовка к освобождению представляет собой важный 
этап данной деятельности. С этой целью осуществляется комплекс ме-
роприятий, адаптирующих осужденных к условиям полной свободы, 
что и является ресоциализацией, т. е. процессом формирования у них 
набора качеств, необходимых для правильного поведения в социуме, ис-
ключающих повторные преступления.

Готовность осужденного к ведению нового образа жизни должна 
быть подкреплена комплексом социальных условий для ее реализации, 

в противном случае неизбежен рецидив преступного поведения. Сле-
дует учитывать и то, что оступившийся человек нуждается в строгом 
постоянном контроле.

Понятие «ресоциализация» обозначает определенные изменения, 
происходящие в человеке, которые позволяют изменить его поведение 
на кардинально отличающееся от прежнего, искоренив негативные цен-
ности и нормы, ранее усвоенные личностью.

Изоляция от общества может занимать большой период времени, по-
этому проблема ресоциализации осужденных стоит сегодня достаточно 
остро. Ресоциализация является важным инструментом, позволяющим 
вернуть индивидууму былые социальные навыки, она применяется раз-
личными государственными институтами социального контроля.

Вопросы ресоциализации в рамках науки криминологии должны 
быть строго упорядочены. Сначала предполагается выявление и рассмо-
трение наиболее общих проблем, основополагающих, затем следует пе-
рейти к конкретным, частным, а также изучить международный опыт.

Ресоциализация в зарубежной практике происходит в виде длитель-
ной социальной терапии, подразумевающей обучение осужденных, их 
посильную трудовую активность, занятия физкультурой и спортом, 
проведение культурных мероприятий. К осужденным проявляется гу-
манность с учетом слабости человека перед искушениями, соблазнами 
современной жизни. Главным постулатом становится то, что наказание 
не должно продолжаться всю жизнь, надо дать человеку еще один шанс, 
что гуманное общество должно не мстить, а проявлять лояльность и со-
страдание к освободившимся, признавать их права, обеспечивать соци-
альную поддержку.

Ресоциализация в отечественной практике включает в себя коррек-
цию, восстановление в правах и профилактику.

Коррекция представляет собой работу с конкретными отклонениями, 
имеющимися у осужденного. Поскольку при длительном осуществле-
нии преступной деятельности у человека вырабатываются свойствен-
ные конкретно ему привычки, необходима индивидуальная коррекция 
поведения. Человек может потерять трудовые навыки, приобретая 
взамен преступные, поэтому коррекция необходима, чтобы исключить 
ростки криминализации в личности осужденного.

Восстановление в правах предусматривает реализацию права граж-
данина на достойное существование, получение образования, а также 
права на труд и другие гуманитарные ценности. Бывшие заключенные 
не должны чувствовать себя изгоями общества, иначе это вызовет нена-
висть к тем, кто на свободе, и поспособствует возвращению в исправи-
тельное учреждение.
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Профилактика направлена на устранение условий и факторов, вы-
звавших отклонение в поведении личности, формирование законопо-
слушного поведения, осознания неотвратимости наказания за совер-
шенное преступление и предполагает создание в обществе обстановки, 
исключающей совершение преступлений. 

Ресоциализация является приоритетной задачей, которую необхо-
димо решать на государственном уровне, потому что осужденный, не 
прошедший процесс ресоциализации, опасен для общества. Результа-
том ресоциализации осужденных должно быть полное раскаяние, осо-
знание вины, выработка социального иммунитета против желания на-
рушить установленные правила, стремление к добропорядочной жизни. 
Квалификационные специалисты (психологи или криминологи) обязаны 
повлиять не только на самого осужденного, но и на его будущее окру-
жение, сформировать человеческое отношение к оступившемуся. Про-
цесс ресоциализации должен быть всецело направлен на возвращение 
освободившихся в социум при соблюдении ими общепринятых норм и 
правопослушном поведении.

Таким образом, ресоциализация в криминологии – это процесс по-
вторного освоения бывшим преступником системы ценностей обще-
ства, восстановления навыков, возвращение в социум после освобожде-
ния от наказания. Это совокупность организационных, педагогических, 
психологических, воспитательных и иных мер воздействия в случаях, 
когда требуется поэтапная подготовка осужденного к жизнедеятель-
ности в условиях свободного общества. Ресоциализация предполагает 
особые реабилитационные мероприятия, направленные на восстанов-
ление утраченных социальных функций за время отбывания уголовного 
наказания. Важным в процессе ресоциализации для изменения пред-
ставления осужденного о самом себе является моральная поддержка, 
помогающая ему преодолеть социальную дискриминацию, возникшую 
вследствие понесенного уголовного наказания, а также юридическая 
помощь в вопросах сохранения жилья, трудового устройства после 
освобождения.

В рамках ресоциализации перед государством стоят очень сложные 
задачи, такие как перевоспитание оступившегося человека и формиро-
вание у него стойкого стремления к перестройке собственной личности. 
Успешная ресоциализация невозможна без помощи государства, соци-
альных институтов, производственных коллективов, общественных ор-
ганизаций, семьи и родственников.
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