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Ресоциализацией мы называем 
«действие воспитательное и тера
певтическое, которое в соединении 
с другими формами вторичной со
циализации приводит к изменениям 
структуры личности, признаваемой 
неприспособленной для функциони
рования в определенных социальных 
группах, ее главная цель -  сознатель
ное формирование новых образцов 
поведения и действия личности, кото
рые позволили бы ей выполнять опре
деленные социальные роли, наладить 
правильный контакт с обществом, а 
также реализовывать собственные по
требности социально приемлемым об
разом» [1]. «Ресоциализация -  это вид 
воспитательного процесса, который из 
личности, неправильно адаптирован
ной к социальной жизни, делает при
способленную к жизни в обществе»
[2]. В польской литературе понятие 
ресоциализации широко определено 
различными авторами [3]. Подчерки
вается также связь ресоциализацион- 
ной педагогики с другими отраслями 
педагогики, особенно с социальной 
педагогикой, а также факт, что она 
является практической дисциплиной, 
пытающейся исследовать реальность 
институтов и воспитательного про
цесса [4].

Л. Пытка утверждает, что «процесс 
ресоциализационного воспитания 
является рядом последовательных 
воспитательных фактов, сущность ко
торых основывается на возвращении 
потерянного равновесия между стрем
лением ресоциализируемой личности 
к сохранению собственной автономии 
и стремлением общества подчинить 
ее своим собственным нормам и об
разцам поведения, которые общепри
няты» [5]. Целью воспитательных дей
ствий по отношению к деморализован
ным личностям является указание им 
правильного пути развития. Особую
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роль в этом процессе играет ресоциа
лизирующий воспитатель, который яв
ляется своего рода указателем.

Теоретики ресоциализации соглас
ны, что к ее наиважнейшим целям 
относятся: отказ от антагонистично
разрушительного поведения, исправ
ление моральное, этическое, культур
ное, запуск правильных общественных 
и просоциальных механизмов, фор
мирование ответственности, а также 
«формирование качеств здоровой 
личности, особенно таких, которые 
связаны с восприятием себя и других 
людей, а также образование отноше
ний с этой точки зрения и других ка
честв, позволяющих отличить средства 
от целей, добро от зла, альтруизм от 
эгоизма и тому подобное» [6].

По мнению С. Куновского [7], ре- 
социализационное воспитание со
стоит из:
-  диагноза, основывающ егося на 

изучении факторов , вызывающих 
«схождение с рельсов», и внутрен
них условий, лежащих в самом вос
питаннике;

-  профилактики, наиболее связанной 
с традиционным пониманием вос
питания;

-  ресоциализации в строгом смысле, 
или работы над вызыванием пере
мен в воспитаннике и его окруже
нии, выполняемой тогда, когда уже 
наступили проявления социальной 
дезадаптации.
Современное понятие ресоциализа

ции не относится только к личностям, 
выполняющим действия, противореча
щие праву, и не ограничивается только 
воспитательными и помогающими 
действиями, но имеет размер потен
циальный [8]. Целью системы ресоциа
лизации является исключение анти
социального поведения личности, а 
также вызывание перемен как в его от
ношении к повседневным проблемам,

так и в его жизненной ситуации [9]. 
Фундамент современной ресоциализа- 
ционной мысли «был заложен совре
менной философией. Это прежде всего 
благодаря ее парадигмам отказались 
от наказания как возмездия, а целью 
ее влияния становится прежде всего 
сознание и мировоззрение винов
ника. Наказание должно было быть 
справедливым, неизбежным и пропор
циональным совершенному действию, 
гуманитарным и никоим образом не 
может нарушать достоинства пригово
ренного» [10]. Поэтому можно сказать, 
что ресоциализационное влияние име
ет тройственную природу и основыва
ется, во-первых, на удовлетворении 
потребностей, и это напоминает или 
является разновидностью обществен
ной работы, во-вторых, на приведении 
к интернализации ценностей и норм, 
желательных и конструктивных для 
самой личности и ее окружения, и 
в-третьих, на лечении, дополнении и 
компенсировании болезненных со
стояний, неправильных с точки зрения 
физического и психического здоровья
[11]. В более поздние времена произо
шло дальнейшее развитие гуманисти
ческих ресоциализационных решений
[12]. Сегодня все чаще предлагаются 
виды ресоциализационного влияния 
без необходимости содержания в за
крытых заведениях [13]. Продолжается 
дискуссия о месте ресоциализацион- 
ной педагогики среди педагогических 
дисциплин [14] и о том, можно ли лич
ность, нарушающую закон, признать 
больной личностью [15].

Предметом ресоциализационой 
педагогики также является воспитание, 
которое основывается на относительно 
постоянном воздействии на регуляцию 
психических процессов, чтобы благо
даря этому вызывать изменения опре
деленных отношений, формирующих 
эти действия; эти перемены должны
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основываться на исключении негатив
ных реакций на социальные ожидания 
[16]. «Ресоциализация как комплекс
ный процесс анализируется и описы
вается с разных точек зрения. Можно 
принимать во внимание поведение 
(манифестация -  негативная реакция), 
которое отмечается антагонистично
деструктивным отношением к нормам 
и ценностям, обусловливающим суще
ствование и развитие общества. Такое 
определение этих реакций является 
полностью обоснованным, если счи
тать, что условием существования и 
развития культуры является организо
ванная социальная жизнь» [17].

Главными задачами ресоциализа- 
ционной педагогики являются [18]:
-  описание и проба выяснения слож

ных отношений между субъектом и 
исполнителями коррекции процес
са воспитания;

-  диагностика этиологии, феномено
логии и проявления нарушений в 
социальных отношениях;

-  коррекция тех личностных и соци
альных позиций, которые находятся 
в оппозиции к общепринятым и 
считающимся правильными. 
Влияния, происходящие в процес

се ресоциализационного воспитания, 
имеют характер психопедагогического 
вмешательства. Влияние вмешатель
ства понимается как реформирование, 
которое потенциально должно ис
ключить возможное или зачаточное 
патологические состояния, а также 
влияния, которые должны исключить 
уже существующие негативно оцени
ваемые поведение, особенности лич
ности и ее позицию [19].

Существенное значение в исправи
тельных учреждениях имеет профи
лактика, понимаемая как [20]:
-  профилактика сдерживающая -  

основывается на исключении воз
можности недостойного поступка,

усложнении принятия решения, 
приводящего к этому поступку;

-  предупреждающая -  основывается 
на управлении факторами в окру
жении, чтобы создать воспитатель
ные ситуации, способствующ ие 
принятию воспитанником решений, 
согласных с общественными инте
ресами;

-  симптоматическая -  основывается 
на принятии действий, предупре
ждающих проявление девиацион- 
ного поведения или уменьшающих 
вероятность решений, приводящих 
к поведению, интерпретируемому 
как социально не соответствующее. 
«Анализируя ресоциализационную

педагогику как систему воспитатель
ных действий в отношении людей с 
нарушениями социальной адаптации, 
мы можем различить три четко раз
деляющихся, но связанных функцио
нальных слоев: аксиологию вместе с 
теологией как первый слой, затем тео
рию образования -  как второй слой, 
а также методику воспитательного 
воздействия -  как третий слой» [21]. 
Это будет предметом нашего анализа 
в данном тексте в отношении испра
вительных учреждений и приютов для 
несовершеннолетних.

Рассматривая успешность ресо
циализации несовершеннолетних в 
исправительных учреждениях, стоит 
указать, что в этом вопросе существуют 
две позиции. Первая указывает на ма
лую успешность институционального 
воздействия вообще, а потому ищет 
новые и эффективные решения в есте
ственной для подопечного среде. Дру
гая позиция ищет успешные решения в 
области институциональной реабили
тации [22]. На эффективность процесса 
ресоциализации несовершеннолетних 
влияют несколько факторов, таких 
как используемые методы и приемы, 
навыки воспитателей и учителей, про
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водящих процесс ресоциализации, 
состояние уголовной политики в го
сударстве, функционирование право
охранительных органов, отношение 
общества к преступнику. «Эффектив
ность ресоциализации имеет много 
граней. Поэтому можно рассматривать 
ее во многих аспектах: психологиче
ском, социологическом, историческом, 
юридическом, моральном, педагоги
ческом, политическом, праксиологиче
ском и многих других. В аспектах уст
ном, педагогическом и психологиче
ском эффективность ресоциализации 
сводится к внутренним преображени
ям реабилитируемой личности, т.е. к 
коррекции ее дефектных механизмов 
морально-психологической адаптации, 
что проявляется в заметном улучшении 
поведения. Социологический аспект, а 
также аспекты исторический, юри
дический и политический понимают 
эффективность ресоциализации через 
призму показателей преступности и 
других антагонистично-деструктивных 
отклонений, совершенных лицами, ра
нее реабилитированными» [23].

Сегодня ставится ряд вопросов, ка
сающихся системы профилактики и 
ресоциализации. Ищутся также эффек
тивные способы, чтобы преодолеть ее 
недостатки, повысить успешность [24]. 
Возникает вопрос: почему эффекты ресо
циализации не возрастают вместе с рас
ходами общества и организационным 
усовершенствованием всей системы? 
Считаю, что исправительные учрежде
ния, приюты для несовершеннолетних, 
молодежные образовательные центры 
и тому подобные институты всегда будут 
создавать барьеры для происходящего 
там процесса исправления. Эти барьеры 
заложены в самой структуре такого типа 
учреждений, так как [25]:
-  повседневная жизнь происходит в 

одном и том же месте и подчиняет
ся той же самой власти;

-  воспитанники такого типа институ
тов все время вынуждены пребы
вать в окружении многочисленной, 
часто довольно однородной группы 
жителей и обязаны выполнять зара
нее предсказуемые и регулируемые 
действия;

-  весь распорядок дня плотно за
планирован и подлежит видимому 
контролю персонала;

-  все действия принудительные и 
происходят из основных функций 
указанных исправительных учреж
дений.
Структура и организация испра

вительных учреждений «не только 
делит принадлежащее им социальное 
пространство на две основных -  на
ходящихся друг к другу в оппозиции, 
а часто даже в конфликте -  группы: 
заключенных и персонал, но также 
абсолютно усмиряет основные сферы 
жизни заключенных -  их учебу, рабо
ту, жизнь семейную, общественную, 
отдых. Это все неизбежно приводит к 
запуску соответствующих процессов 
деградации личности заключенных, 
выражающихся в:
-  в лишениях биологическом, сен

сорно-информационном и эмоцио
нальном,

-  в необходимости подвергаться пра
вилам существующего режима, си
стеме наказаний и поощрений,

-  в создании заключенными соответ
ствующих техник приспособления 
к условиям закрытого учреж де
ния (отстранения, бунта, приспосо
бления или преобразования), при 
этом каждая из этих техник или их 
разнообразные комбинации вы
ражают определенное состояние 
порабощения, принуждения или 
давления» [26].
Стоит указать, что очень трудно 

в приютах для несовершеннолетних 
или исправительны х учреждениях
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задержать продолжающийся годами 
процесс углубляющейся социальной 
неприспособленности , которому не 
смогли эффективно противостоять ни 
семья, ни школа. Кроме того, люди, 
подвергающиеся ресоциализации в 
условиях изоляции, отвергают ее и 
демонстрируют враждебность в от
ношении лиц, которые с таким пред
ложением выступают. Если оценивать 
эффективность ресоциализации, опи
раясь на формальные критерии, т.е. 
возвращение к преступлениям, то 
ресоциализация кажется малоэффек
тивной. И даже более: люди, находя
щиеся в исправительных учреждениях, 
имеющие за плечами пребывание в 
колониях для несовершеннолетних, 
чаще и сильнее увлекаются деятельно
стью субкультур.

Научные исследования показывают, 
как малооптимистичен образ системы 
ресоциализации несовершеннолетних, 
и вызывают сомнения в ее эффектив
ности. Воспитанники исправительных 
учреждений часто по образу тюрем 
устанавливают собственные субкуль
турные правила, создавая в отдельной 
собственной группе собственный за
кон, правила и нормы. Это значительно 
затрудняет процесс ресоциализации, и 
нельзя исключить и такой возможно
сти, что во многих случаях во время 
институциональной реабилитации в 
реальности доходит до усиления их 
«схождения с рельсов» [27]. Некото
рые даже считают, что исправительная 
колония отличается от тюрьмы только 
надписью на воротах [28].

Как показывают исследования, «ис
правлению помогают прежде всего 
воздействия в виде обучения профес
сии, освобождения от пороков и зави
симостей, обучения бесконфликтному 
решению своих проблем, укоренения 
в местном сообществе, возвращения 
веры в себя, снижения уровня разо

чарования» [29]. З. Гась считает, что 
«ребенок ответственен за появление 
своих проблем, но не отвечает за их 
решение. С этой перспективы воспи
тательный контакт воспитателя с подо
печным основывается на анализе сути 
переживания трудностей и предостав
лении информации, связанной с воз
можностью их решения. Воспитанник 
должен подчинится рекомендациям, 
исходящим со стороны воспитателя. 
Однако существует риск недостатка 
уважения со стороны воспитателя. 
С этим образцом мы чаще всего встре
чаемся в исправительных учреждени
ях, где воспитанники воспринимаются, 
как люди ответственные за свои соб
ственные проблемы и не способные к 
самостоятельному их решению (из-за 
халатности и деморализации). Отсюда 
их основной обязанностью является 
подчинение рекомендациям и ре
шениям, принятым взрослыми» [30]. 
Ложное убеждение, что с помощью 
страха и силы можно заставить несо
вершеннолетнего изменить поведение, 
к сожалению, до сих пор актуально во 
многих исправительных учреждениях 
для несовершеннолетних [31].
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