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ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

РОССИИ 

Аннотация. Цель статьи – представить авторскую концепцию ис-

правления и развития личности осужденных. Пенитенциарная система в том 

виде, в каком она пребывает сейчас, вместо ресоциализации инициирует де-

социализацию личности, т. е. изоляция людей, преступивших закон, не спо-

собствует их исправлению и перевоспитанию. При внешней макроизоляции 

от социума осужденный при всем желании не может изолироваться от крими-

ногенного микросоциума закрытого учреждения, где он отбывает наказание. 

Длительное пребывание в таком положении часто приводит к разрушению 

нормативно-ценностной сферы личности и рецидиву асоциального поведе-

ния. Авторами публикации предлагается один из возможных вариантов поло-

жительной социализации в экстремальных условиях заключения – предостав-

ление осужденным возможности дистанционного профессионального обуче-

ния в высшем учебном заведении. 

Методы. В ходе продолжительного эксперимента по социализации осуж-

денных посредством получения ими высшего образования использовался лонги-

тюдный метод исследования. Количественные измерения проводились на основе 

мониторинга и статических данных компаративного анализа нормативно-цен-

ностных характеристик у обучающихся и необучающихся осужденных. Использо-

вались экспертные оценки сотрудников исправительных учреждений и препода-

вателей высшей школы (Современной гуманитарной академии), а также глубин-

ные интервью с бывшими осужденными, окончившими вуз. 

Основные результаты и научная новизна. Вскрыта суть феномена пени-

тенциарной изоляции. Обозначены внешние и внутренние факторы, определя-
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ющие процесс социализации / десоциализации осужденного в исправительном 

учреждении. Среди них как наиболее действенные и позитивные выделены рели-

гия и пенитенциарное образование. Сформулированы принципы коррекции лич-

ности на основе получения заключенным высшего образования: принцип экстре-

мальности, принцип конгруэнтности, принцип баланса персональной изоляции 

и социальной коммуникации. Описаны механизм компенсации социально-психо-

логического отчуждения осужденного и инновационный механизм управления 

процессом его позитивной социализации. Представлены результаты реализации 

разработанной на основе авторской концепции программы социализации заклю-

ченных, которая прошла успешную апробацию в 33 исправительных учреждени-

ях Самарской области. 

Практическая значимость. Авторы статьи надеются, что их опыт пре-

одоления социально-психологических барьеров социализации осужденных, 

коррекции их поведения, профилактики рецидивов криминальных проявле-

ний получит более широкое распространение и позволит лицам, отбывающим 

наказание, обрести перспективу достойной жизни в обществе. 

Ключевые слова: социализация осужденного, принцип экстремальнос-

ти, принцип конгруэнтности, принцип баланса персональной изоляции и со-

циальной коммуникации. 
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THE EDUCATION AND SOCIALIZATION CONCEPT OF THE 
DEFENDANTS IN RUSSIAN CORRECTIONAL INSTITUTIONS 

Abstract. The aim of the research is to present the authors’ rehabilitation 

and development concept of identity of the defendant. Modern penal system inste-

ad of resocialization initiates person desocialization, i.e. isolation of the people 

who have offended against the law, does not promote their rehabilitation and re-

education. Due to external macro-isolation the defendant at all desire can not be 

isolated from criminogenic micro-society of the custodial institution, where 

he/she serves the sentence. Long stay in such position often leads to destruction 

of the person’s standard-valuable sphere and recidivism of asocial behaviour. Pro-

viding defendants with possibility of distant vocational training in a higher educa-

tional institution as one of the possible variants of positive socialization in extre-

me conditions of the restraint is given by the authors of this paper. 
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Methods. Longitudinal method has been used during the long experiment 

on defendants’ socialization providing them with higher education. Quantitative 

measures have been carried out on the basis of monitoring and the statistic data 

of comparative analysis of its standard-valuable characteristics of the trainable 

and non-trainable defendants. Expert estimations of correctional officers and te-

achers or tutors of the higher school (the Modern University for the Humanities) 

and in-depth interviews with former defendants ended high school have been 

used too. 

Results and scientific novelty. The phenomenon essence of penal isolation is 

found out. The external and internal factors defining the process of defendants’ 

socialization/desocialization in correctional institution are mentioned. Religion 

and penal education are highlighted as the most effective and positive factors. The 

principles of person’s rehabilitation on the basis of getting higher education by de-

fendants are formulated: the extremity principle, the congruence principal, the 

balance principle between the personal isolation and social communication. The 

compensatory mechanism of social-psychological defendant’s alienation and the 

innovative mechanism of process management of their positive socialization are 

described. The authors of the research present the results of their own program 

realization for the prisoner’s socialization that has successfully passed approbati-

on in 33 correctional institutions of the Samara region. 

Practical significance. The authors of the present study hope that their ex-

perience on overcoming of socially-psychological barriers of defendants’ socializa-

tion, corrections of their behaviour, preventive maintenance of criminal displays 

recidivism will receive more a widespread occurrence and will allow the persons 

serving the sentence to gain an opportunity of a worthy life in the society. 

Keywords: the prisoner’s socialization, the extremity principle, the congru-

ence principle, the balance principle between the personal isolation and social 

communication. 

 

Анализ работ, посвященных проблеме социализации личности 

осужденного в исправительном учреждении (ИУ), показывает ее низ-

кую эффективность. В среднем по России уголовно-правовой рецидив 

достигает 30%, а в некоторых регионах страны – 65%, что свидетель-

ствует и о несовершенстве самой пенитенциарной системы, и о недос-

таточности разработки теоретико-методологических основ социализа-

ции в пенитенциарной педагогике, социологии и психологии. 

Социологических исследований по данной тематике крайне мало 

(Н. М. Ядринцев, 1875; С. П. Мокринский, 1902; М. Фуко, 1970, Ю. Д. Блув-

штейн, 1979; Ю. А. Алферов, 1995). Их авторы анализируют в фило-

софском ключе метаморфозы личности, находящейся в изоляции; до-

казывают бесперспективность борьбы с преступностью через лишение 

человека свободы и отчуждение от общества; поднимают правовые 

и нравственные вопросы тюремного заключения; пропагандируют гу-
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манистические идеи необходимости изменения условий содержания 

осужденных и правил обращения с ними. 

Особенность отечественной пенитенциарной социологии состоит 

в том, что она долгие десятилетия базировалась на советской идеологии, 

и управление социализацией осужденного осуществлялось согласно нор-

мам и ценностям тоталитарного государства, т. е. в традиции подавления, 

нивелирования и обезличивания личности. Современные работы по пени-

тенциарной социологии в основном сводятся к публикациями статисти-

ческих данных об уровне рецидивной и внутритюремной преступности, 

общем социально-экономическом состоянии пенитенциарной системы 

и ее отдельных учреждений, унаследовавших все негативные черты совет-

ского прошлого (Н. А. Стручков, 1991; С. Н. Иншаков, 1995; А. И. Ковале-

ва, 1996; Г. М. Иванова, 1997; А. А. Соколов, 2005). 

Исследования возможностей социализации осужденных и в дру-

гих, смежных с социологией областях научного знания носят фрагмен-

тарный описательный общий характер и сконцентрированы в первую 

очередь на условиях отбывания наказаний, отрицательно влияющих 

на личность осужденного. Справедливости ради, отметим, что авторы 

уделяют внимание актуальным вопросам исправления и перевоспита-

ния осужденных, адекватности наказания; обсуждают пути реформи-

рования пенитенциарной системы; рассматривают социально-психо-

логические изменения, происходящие при изоляции преступника от 

общества; описывают тюремный быт и криминальную субкультуру; 

предлагают типологии преступников и рассматривают механизмы 

криминализации (Б. С. Утевский, 1957; А. С. Михлин, 1973; С. И. Де-

ментьев, 1977; В. А. Елеонский, 1977, 1985; Ю. М. Антонян, В. Н. Куд-

рявцев, Эминов В. Е., 1982; А. А. Налчаджян, 1988; Ф. С. Бражник, 

1994; Ю. Александров, 1996; В. М. Поздняков, 2000; А. Н. Олейник, 

2001; А. А. Соколов, 2005; С. И. Курганов, 2006). Есть публикации 

и об истории пенитенциарной системы России (З. А. Астемиров, 1975; 

А. И. Зубков, 1998; И. В. Упоров, 2004 и др.). Однако серьезных, глу-

боких теоретико-методологических исследований проблемы социали-

зации личности осужденного нами не обнаружено. 

В настоящей работе, кроме анализа обозначенной проблемы, пред-

лагается один из приемлемых, по нашему убеждению, подходов к ее 

решению. Многолетняя практика и наблюдения авторов статьи под-

тверждают эффективность подхода, который будет описан далее. 

Трудности социализации проявившей криминальные наклоннос-

ти и преступившей закон личности связаны прежде всего с феноме-
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ном пенитенциарной изоляции. В отечественной социологии в теоре-

тико-методологическом плане этот феномен ранее детально не рас-

сматривался, что объясняется, с одной стороны, сложностью проведе-

ния свободных исследований учеными, не встроенными в закрытую 

пенитенциарную систему, а с другой – неприятием самими осужден-

ными и администрацией учреждений таких исследований, тем более 

лонгитюдных, предполагающих изучение одной и той же группы лю-

дей в течение длительного срока. 

Известно, что, попадая в ИУ, вместе с лишением прав и свобод 

человек в буквальном смысле теряет свой социальный статус. Незави-

симо от прежнего занимаемого положения в обществе, тюремное зак-

лючение накладывает на индивида печать «зека», стигматизирующую 

его и после освобождения. 

В период отбывания наказания происходит инверсия социаль-

ных ролей – человеку приходится приспосабливаться к внутреннему 

криминогенному микросоциуму осужденных. По сути, система «ис-

правления – наказания» в том виде, в каком она пребывает сейчас, 

вместо ресоциализации инициирует десоциализацию личности, т. е. 

пенитенциарная изоляция препятствует исправлению и перевоспита-

нию осужденных. 

Имеется ряд внешних и внутренних факторов, определяющих 

процесс социализации / десоциализации осужденного в исправитель-

ном учреждении. К внешним относятся законодательные, социально-

культурные, экономические, административно-правовые, режимные, 

технологические и другие воздействия, имеющие позитивные или не-

гативные последствия для социализации личности отбывающего нака-

зание в ИУ. Под внутренними факторами понимаются присущие че-

ловеку потребности в саморазвитии, самореализации и адаптации 

к окружающей обстановке. Между внутренними и внешними факто-

рами существуют разветвленные сложные связи. 

Среди внешних факторов в первую очередь следует отметить 

криминальную среду исправительного учреждения и административ-

но-режимные особенности жизнедеятельности в исправительном уч-

реждении. 

При внешней макроизоляции от социума осужденный при всем 

желании не может изолироваться от микросоциума ИУ. Система ис-

полнения наказания построена таким образом, что кто-либо из заклю-

ченных или сотрудников ИУ может в любой момент бесцеремонно 

вторгнуться, «ворваться» в персональное или периперсональное прос-
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транство (расстояние вытянутой руки, нарушение которого посторонни-

ми людьми расценивается индивидом на бессознательном уровне как 

агрессия) каждого отбывающего наказание, что приводит к дисбалан-

су персональной изоляции и социальной коммуникации. 

Кроме того, в ИУ существует практика наказания за режимные 

нарушения в виде заключения в штрафные изоляторы (ШИЗО – 

«тюрьма внутри тюрьмы») с абсолютным лишением прав коммуника-

ции, следствием чего является уже тотальный дисбаланс периодов 

персональной изоляции и социальных контактов, порождающий по-

мимо глубокого психологического стресса социальный дистресс, выли-

вающийся впоследствии во внутриличностные и межличностные кон-

фликты, что, в конечном счете, может привести к отчуждению чело-

века и от социума, и от самого себя. 

Такие факторы социализации, как наличие семьи и удовлетворе-

ние трудовых потребностей, в экстремальных условиях исправитель-

ных учреждений работают плохо. Семья – мощнейший стимул соци-

ализации, который сильно ослабляется по причине полной «выключен-

ности» осужденного из повседневных забот о благополучии своих 

близких. Принудительный и низкооплачиваемый труд в исправитель-

ном учреждении тоже не может служить целям исправления и соци-

ализации осужденного. 

К позитивным, действенным факторам социализации осужден-

ных, способствующим их исправлению и адаптации в обществе после 

освобождения, специалисты (Ю. А. Алферов, А. Н. Олейник, В. М. Лит-

вишков, А. В. Митькина и др.) единодушно относят религию и пени-

тенциарное образование. 

Нами был предпринят масштабный социальный эксперимент, объ-

ектом которого были осужденные, изъявившие желание получить во вре-

мя отбывания наказания в ИУ высшее профессиональное образование. 

Эксперимент по выявлению методов и способов управления со-

циализацией заключенных через предоставление им возможности 

обучения в высшей школе проводился на базе Самарского филиала 

Современной гуманитарной академии (СГА). 

Основными целями эксперимента стали 

1) исправление осужденных во время их изоляции от общества; 

2) обеспечение их дальнейшей социальной адаптации после от-

бывания наказания; 

3) снижение внутритюремной и рецидивной преступности. 
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В ходе реализации специального образовательного проекта, осу-

ществлявшегося в исправительных учреждениях Самарской области на-

чиная с 1999 г. и позднее распространившегося на многие регионы стра-

ны, была разработана концепция управления социализацией осужденных. 

Прежде всего, был сформирован категориально-понятийный ап-

парат концепции, в который вошли как давно закрепившиеся в соци-

ологии управления, пенитенциарной социологии и психологии терми-

ны (девиантное поведение, социопаты, социальная адаптация, соци-

ализация, ресоциализация, социальный статус, социальная роль 

и др.), так и новые, авторские понятия, связанные с феноменом изо-

ляции личности в ИУ: пенитенциарная изоляция, самоизоляция, соци-

ально-психологическое отчуждение, функциональное и перманентное 

отчуждение личности и др. Приведем определения только наиболее 

важных, ключевых составляющих категориально-понятийного аппа-

рата, созданного с учетом контекста нашего исследования. 

Если феномен пенитенциарной изоляции трактуется нами как 

изоляция индивида от общества в ИУ на основе правовых актов и как 

социальное явление, регламентированное уголовно-исполнительным 

правом, то под отчуждением осужденного от социума мы подразуме-

ваем социально-психологическое явление, которое не координируется 

правовыми нормами. 

Следует различать функциональное и перманентное отчуждение. 

Функциональное отчуждение – это условная изоляция (псевдоизоля-

ция), периодическое персональное отчуждение индивида от социума, 

коллектива или привычной социальной среды на короткие промежут-

ки времени для личных переживаний, осмысления событий своей 

жизни и жизни близких или иных людей, построения планов на буду-

щее. Перманентное отчуждение – постоянное негативное или враж-

дебное отношение индивида к социуму, противопоставление себя чле-

нам общества, коллектива и т. д., отрицание общепринятых норм, 

ценностей, государственных законов. 

Отчуждение может быть обусловлено случайными или детерми-

нированными причинами, субъективными или объективными услови-

ями. Социально-психологическое отчуждение осужденного является 

следствием пенитенциарной изоляции, при которой происходит поте-

ря индивидом социального статуса и нарушение его социально-роле-

вой идентификации. Для того чтобы компенсировать негативные со-

циальные последствия пенитенциарной изоляции, необходимо целе-

направленно управлять социализацией личности заключенного. 
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Процесс эффективного управления социализацией личности 

осужденного рассматривается нами как система комплексных воздей-

ствий на индивида, приспосабливающих его к социально приемлемой 

деятельности в экстремальных условиях и нейтрализующих отрица-

тельные внутренние и внешние факторы его дезадаптации. 

Разработанная нами концепция управления социализацией осу-

жденного включает: 

● общие принципы социологии управления, пенитенциарной со-

циологии, педагогики и психологии; 

● принципы управления социализацией осужденных при получе-

нии высшего образования в условиях ИУ на основе инновационных 

образовательных технологий; 

● инструментарий управления социализацией осужденных, вклю-

чающий традиционные методы и авторский энтропийный метод, поз-

воляющий дать критериальную оценку устойчивости динамики нор-

мативно-ценностных характеристик осужденных; 

● модель инновационного механизма управления социализацией 

осужденных и программу ее реализации на базе спутниковых теле-

коммуникационных технологий обучения. 

Для успешной социализации людей, находящихся в изоляции от об-

щества, на основе получения ими высшего образования необходима сог-

ласованность учебного процесса с режимными условиями ИУ. Поэтому ор-

ганизация обучения должна строиться на синтезе традиционных (приз-

нанных пенитенциарной системой) принципов социализации осужденных 

и предлагаемых новых принципов и методов. В качестве базисных прин-

ципов разработанной нами концепции были выделены: 

● принцип баланса периодов персональной изоляции и социаль-

ной коммуникации, который требуется для нормальной жизнедеятель-

ности индивида, обеспечивается соблюдением существующих право-

вых и социальных норм. Соотношение временных отрезков персо-

нальной изоляции и социальной коммуникации может варьироваться 

и зависит от личностных и групповых качеств осужденных, а также 

от характеристик внешней среды; 

● принцип экстремальности, позволяющий выявлять границы ус-

тойчивого функционирования образовательных инноваций в экстремаль-

ной среде (среде ИУ), рельефно выделять преимущества и недостатки этих 

новаций с точки зрения эффективности управления социализацией осуж-

денных и осуществлять последующую коррекцию данным процессом; 
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● принцип конгруэнтности образовательных инноваций, заклю-

чающийся в необходимости социоэкономического, культурологическо-

го, социально-психолого-педагогического соответствия инструмен-

тальных средств, используемых при управлении социализацией осуж-

денных, основным свойствам объекта управления и условиям его жиз-

недеятельности в ИУ. 

Механизм управления социализацией осужденного при получе-

нии высшего образования в условиях ИУ (рис. 1) действует в трех на-

правлениях: 

1) происходит изменение социальной роли индивида – оставаясь 

осужденным, находящимся в изоляции, он становится студентом вуза; 

2) меняется микросоциальная среда заключенного – создается 

локальное специально организованное образовательное пространство, 

где индивид не только получает новые навыки и знания, но и благода-

ря спутниковым телекоммуникационным технологиям контактирует 

с преподавателями; 

3) за счет введения особых режимных условий для обучающегося 

изменяется его социальная деятельность: определенную часть време-

ни, не регламентированного как свободное для необучающихся осуж-

денных, он тратит на подготовку к занятиям, просмотр видео- и теле-

лекций, тренинги и тестирование, написание курсовых и дипломных 

работ и т. д. 

Помимо этого дополнительно запускается так называемый меха-

низм компенсации дисбаланса периодов персональной изоляции и соци-

альной коммуникации. Пребывание в специально организованной образо-

вательной среде позитивно воздействует на нормативно-ценностную сфе-

ру личности осужденного: в новом социальном (образовательном) прос-

транстве на сознательном уровне происходит приятие общечеловеческих 

норм и ценностей, пересматривается отношение к системе норм и правил 

режима ИУ; одновременно разрушаются ценности криминальной среды 

ИУ. На бессознательном уровне в виртуальном образовательном портале 

свободы восстанавливается баланс персональной изоляции осужденного 

и социальной коммуникации. Таким образом, обучение способствует са-

моразвитию личности осужденного, позитивной динамике его личностно-

го роста, перевоспитанию и ресоциализации. 
 



Концепция воспитания и социализации осужденных в исправительных учреждениях 
России 

 

Образование и наука. 2014 № 10 (119) 69 

 

С
п

ец
и

ал
ьн

о
  

о
р
га

н
и

зо
в
ан

н
ая

  

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
  

ср
ед

а 
 в

  

И
У

  
н

а 
 б

аз
е 

 Д
O

T
 

З
ап

у
ск

  
м

ех
ан

и
зм

а 
 с

ам
о
о
р
га

н
и

за
ц

и
и

  

л
и

ч
н

о
ст

и
, 
 с

ам
о

в
о
сп

и
та

н
и

е 
 и

  

р
ес

о
ц

и
ал

и
за

ц
и

я
  
о
су

ж
д

ен
н

ы
х

  
в
  
И

У
 

С
и

ст
ем

а 
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

я
  
с 

 

со
ц

и
ал

ьн
о
й

  
ср

ед
о
й

 

С
и

ст
ем

а 
 н

о
р
м

  
и

 

п
р
ав

и
л
  
р

еж
и

м
а 

 И
У

 

С
и

ст
ем

а 
 н

о
р

м
  

и
  
 

ц
ен

н
о
ст

ей
  
в
  
со

ц
и

у
м

е 

С
и

ст
ем

а 
 «

н
о
р

м
»
 

и
  

«
ц

ен
н

о
ст

ей
»
 

к
р

и
м

и
н

ал
ьн

о
й

  
ср

ед
ы

 

 Д
и

сб
ал

ан
с 

 Н
а 

 н
ео

со
зн

ав
ае

м
о

м
  

у
р

о
в
н

е 
 л

и
ч
н

о
ст

и
  

о
су

ж
д

ен
н

о
го

 

Н
а 

 с
о
зн

ат
ел

ьн
о
м

  
у
р
о

в
н

е 
 

л
и

ч
н

о
ст

и
  
о
су

ж
д
ен

н
о
го

 

В
и

р
ту

ал
ьн

ы
й

  

п
о
р
та

л
  

св
о
б
о

д
ы

 П
ер

и
о

д
  

со
ц

и
ал

ьн
о

й
  

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

  

о
су

щ
ес

тв
л
я
ем

ы
й

  
в
  

И
У

 

П
ер

и
о
д

  

п
ер

со
н

ал
ьн

о
й

  

и
зо

л
я
ц

и
и

, 
 

о
су

щ
ес

тв
л
яе

м
ы

й
  

И
У

 

 

Р
и

с
. 

1
. 
И

н
н

о
в
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 м

е
х
а
н

и
з
м

 у
п

р
а
в
л
е
н

и
я
  

п
р
о
ц

е
с
с
о
м

 с
о
ц

и
а
л
и

з
а
ц

и
и

 з
а
к
л
ю

ч
е
н

н
ы

х
, 

о
б
у
ч
а
ю

щ
и

х
с
я
 в

 в
у
з
е
 н

а
 б

а
з
е
 Д

O
T
 

 



© В. Т. Волов, В. В. Волов 

 

70 Образование и наука. 2014. № 10 (119) 

Программу управления социализацией осужденных через полу-

чение ими высшего образования в ИУ составли три блока: организа-

ционно-управленческий, образовательный и социально-правовой. 

I. Организационно-правовой блок предусматривает: 

1) выполнение инструкций сотрудниками ИУ по обеспечению 

учебного процесса на базе дистанционных образовательных техноло-

гий; 

2) коррекцию распорядка дня для обучающихся осужденных; 

3) контроль за выполнением инструкций. 

II. Образовательный блок включает: 

1) инсталлирование спутникового телекоммуникационного обо-

рудования в ИУ; 

2) организацию учебного процесса на основе спутниковых теле-

коммуникационных технологий и с учетом режимных условий ИУ; 

3) социальный и психолого-педагогический мониторинг личнос-

тных новообразований у обучающихся осужденных. 

III. В социально-правовой блок вошли следующие меры: 

1) организация дополнительных контактов осужденных с род-

ственниками и преподавателями (так называемые «родительские соб-

рания»); 

2) предоставление «отпусков» осужденным в период сессий; 

3) ослабление режимных условий содержания для обучающихся 

осужденных; 

4) оказание социально-правовой поддержки обучающимся в ИУ 

при оформлении условно-досрочного освобождения; 

5) создание информационной социологической базы для тех, кто 

получает высшее образование в ИУ. 

Моделирование программы управления процессом социализации 

осужденных проходило в режиме «обратной связи» – программа кор-

ректировалось в соответствии с результатами регулярного мониторин-

га, в ходе которого учитывались социальные, педагогические и соци-

ально-психологические факторы, влияющие на изменение личностных 

качеств и поведения осужденных, получающих высшее образование. 

Данная программа в экспериментальном порядке была апроби-

рована в 33 исправительных учреждениях общего и строгого режима 

Приволжского федерального округа и показала свою эффективность. 

Проведенные количественные измерения (мониторинг и стати-

ческие данные компаративного анализа нормативно-ценностных ха-

рактеристик у обучающихся и необучающихся осужденных) и каче-

ственные социологические исследования (экспертные оценки сотруд-
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ников ИУ и преподавателей СГА, глубинные интервью с бывшими 

осужденными, окончившими вуз) подтвердили основные теоретичес-

кие положения разработанной стратегии исправления осужденных 

и их социальной адаптации в обществе (рис. 2 и 3). Создание специ-

альной образовательной среды: применение конгруэнтных социально-

психологическому состоянию отчуждения осужденных образователь-

ных технологий в микросреде ИУ, наделение их социальными ролями, 

стимуляция социальной активности – все это привело к позитивным 

переменам. Так, по данным глубинных интервью с бывшими осуж-

денными было выявлено, что с момента начала получения высшего 

образования время пребывания в исправительном учреждении по их 

ощущениям стало течь быстрее – от сессии к сессии, что существенно 

ослабляло дистресс наказания. 

Ответ на вопрос: допускаете ли Вы для себя возможность соверше-

ния какого-либо уголовного преступления после освобождения из ИУ?  

 

 

Рис. 2. Результаты социологического исследования  

нормативно-ценностных характеристик обучающихся осужденных 

Ответ на вопрос: допускаете ли Вы для себя возможность со-

вершения какого-либо уголовного преступления после освобождения 

из ИУ?  

 

 

Рис. 3. Нормативно-ценностная характеристика  

необучающихся осужденных 
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Интегративным показателем эффективности разработанной 

концепции является существенное снижение, по данным ГУФСИН РФ, 

рецидивной преступности (до 3%) у осужденных, прошедших обуче-

ние в системе высшего образования, по сравнению со среднестатис-

тическими российскими данными (30% – в среднем по стране, а по 

некоторым регионам до 65%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Гистограмма рецидивной преступности  

в зависимости от использования технологии обучения осужденных 

В пенитенциарной системе, как в советском прошлом, ведущим 

принципом остается непрерывное наказание, социальное порицание 

и отчуждение осужденного. Подвергающийся таким методам «исправ-

ления – наказания» осужденный после освобождения долгое время 

ощущает отчуждение от социума и близких людей, что в результате 

приводит к рецидивам преступлений против личности и общества. 

Созданная нами и проверенная в ходе продолжительного социального 

эксперимента концепция предлагает эффективный механизм борьбы 

со скрытыми причинами десоциализации личности. 

Концепция управления социализацией осужденного во время от-

бывания им наказания в закрытом учреждении состоит в комплекс-

ном воздействии на него посредством включения в образовательный 

процесс, учитывающий специфику экстремальных условий жизнеде-

ятельности заключенных. Специально созданная при помощи инфор-

мационно-коммуникационных технологий образовательная среда 

1) устраняет дисбаланс социальной изоляции и коммуникации 

осужденного, что опосредованно действует на феномен отчуждения 

в микросреде ИУ; 
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2) способствует позитивной динамике нормативно-ценностных 

характеристик личности; 

3) дает заключенному возможность получить высшее професси-

ональное образование, что в дальнейшем позволит ему выполнять вы-

сококвалифицированную работу, а значит, обрести перспективу дос-

тойной жизни в обществе. 

В ходе социального эксперимента удалось преодолеть социально-

психологические барьеры осужденных, препятствующие нормальной ком-

муникации. Были достигнуты субъективные изменения на личностном 

уровне обучающихся заключенных и объективные результаты: коррекция 

поведения в сторону социально приемлемого, исключение рецидива кри-

минальных проявлений, общая социализация и т. п. Программа специаль-

но организованного профессионального дистанционного обучения в ИУ 

с применением спутниковых телекоммуникационных технологий создает 

в определенном смысле мост между человеком, находящимся в месте ли-

шения свободы, и обществом. Таким образом, предлагаемая нами концеп-

ция социализации может быть обозначена как «пенитенциарная изоляция 

осужденного без отчуждения от социума». 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. Е. Я. Тищенко 
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