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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 59 с., таблиц 3, рисунков 2, 

источников 44, приложений 2. 

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ, ОСУЖДЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ОСУЖДЕННЫЕ 

ЗА РЕЦИДИВ ПО СТ. «МОШЕННИЧЕСТВО» 

Цель исследования: исследовать взаимосвязи копинг-стратегий и 

личностных характеристик женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество». 

В ходе исследования, мы установили, что у осужденных женщин по ст. 

«Мошенничество» активное, но не всегда целенаправленное поведение. Они не 

могут контролировать свои чувства и эмоции, не принимают всерьез проблемы 

и не ищут их разрешения, стараются избегать свои проблемы различными 

способами. Некоторые респонденты рационально подходят к решению своих 

проблем. У данных испытуемых выражены следующие черты характера: 

гипертимная, т.е. они всегда смотрят на жизнь оптимистически, без особого 

труда преодолевают грусть; циклотимическая, т.е. для таких женщин характерна 

смена гипертимических и дистимических состояний; демонстративная черта 

характера, т.е. они очень упорны в достижении признания и стремятся всячески 

привлечь к себе внимание присутствующих; экзальтированная. Т.е. эти 

осужденные женщины реагируют на жизнь более бурно, чем остальные.  

Наша гипотеза подтвердилась о том, что существует взаимосвязь копинг-

стратегий и акцентуаций характера у женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество». 

Нами были даны рекомендации по оптимизации копинг-стратегий женщин, 

осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество» 

Достоверность полученных данных в исследовании оценена с помощью 

метода ранговой корреляции Спирмена. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время совладающее поведение (копинг–стратегий) женщин, 

осужденных по статье «Мошенничество» малоизучена. Абрахам Маслоу был 

первым кто ввел понятие «копинг». В этой научной области продолжили 

изучение такие известные ученые, как П. Коста, Р. Лазарус, У. Лер, Р. Маккрей, 

Х. Томэ, С. Фолкмен и другие. 

Под «копинг-стратегией» понимают такие осознанные способы 

деятельности, позволяющие адаптироваться к сложной жизненной ситуации, 

восстановить и сохранить психофизиологическое равновесие. 

Согласно концепции развития социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными в исправительных учреждениях 

необходимо изучать личностные особенности и особенности поведения 

осужденных лиц с целью последующей их психологической коррекции в 

условиях отбывания наказаний и предупреждения деструктивных явлений в 

местах лишения свободы. 

В отечественной науке вопросам противоправного поведения женщин 

уделялось значительное внимание, раскрывались различные грани этой 

проблемы. Научные труды С. Л. Алексеева, Ю. М. Антоняна, Т. Н. Волковой, 

А. А. Габиани, М. Н. Голоднюк, И. В. Корзуна, Н. С. Лейкиной, В. В. Лунеева, 

Г. М. Миньковского, А. Р. Ратинова, В. П. Ревина, В. А. Серебряковой, 

А. Б. Сахарова, Е. В. Середы, П. Н. Тарновской, Д. А. Шестакова, 

Т. М. Явчуновской и многие другие раскрывали общие вопросы преступности 

женщин.  

Анализ статистических и криминологических закономерностей женской 

преступности был предпринят В. А. Серебряковой, И. А. Кирилловой, 

Л. Ш. Берекашвили. Психологические аспекты женской преступности 

рассматривались в работах ряда антропологов и психологов, среди которых 
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такие известные ученые, как Ю. М. Антонян, М. И. Бобнева, М. И. Еникеев, 

Л. А. Меликишвили, П. Н. Тарновская и др. 

Несмотря на значительное внимание к женской преступности в 

отечественной науке, остается открытым вопрос о взаимосвязи копинг-стратегий 

и личностных характеристик женщин-мошенниц. 

Гипотеза: предполагаем, что существует взаимосвязь копинг-стратегий и 

акцентуаций характера у женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество». 

Цель исследования: исследовать взаимосвязи копинг-стратегий и 

личностных характеристик женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество». 

Объект исследовании: копинг-стратегии. 

Предмет исследования: копинг-стратегии и личностные характеристики 

женщин, осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество». 

В соответствии с выведенной целью и гипотезой исследования выделены 

следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Дать определение понятию «копинг-стратегии». 

3. Описать социально – психологическую характеристику женщин, 

осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество». 

4. Организовать и выбрать методику проведения диагностического 

исследования взаимосвязи копинг-стратегий и личностных характеристик 

женщин, осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество». 

5. Анализировать результаты исследования. 

6. Составить рекомендации по оптимизации копинг-стратегий женщин, 

осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество». 

Методы исследования:  

 теоретический анализ научной литературы; опросник «Копинг-

стратегий» Р. Лазарус (в адаптации Т. Л. Крюковой);  

 характерологический опросник Леонгарда (определение типа личности),  
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 статистическая обработка данных: ранговая корреляция Спирмена. 

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие 26 заключенных 

женщин, осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество», ФКУ «ИК-22 

ГУФСИН России по Красноярскому краю». Возраст женщин от 28 до 49 лет.  
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I ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ ЗА РЕЦИДИВ ПО 

СТ. «МОШЕННИЧЕСТВО» 

 

 

1.1 Понятие «копинг-стратегии» 

 

 

Первоначально, термин «копинг» использовал Абрахам Маслоу. В 1962 

году Р. Лазарус проводил исследование, как дети преодолевают кризисы 

развития. Он выявил, что для этого требуются целенаправленные усилия 

личности, поэтому, «копинг» рассматривался, как стремление личности решить 

имеющуюся проблему [38]. 

В своей книге «Психологический стресс и процесс совладания с ним» автор 

описал копинг как стратегию совладания с тревогой и стрессом: «непрерывно 

меняющиеся попытки в когнитивной и поведенческой областях справиться со 

специфическими внешними или внутренними требованиями, которые 

оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека» [18]. В наше 

современное время под копинг-стратегиями понимаются осознанно 

используемые человеком приемы совладания с трудными ситуациями, 

состояниями, совокупность различных поведенческих стратегий, меняющиеся 

попытки в когнитивной и поведенческой областях справиться со 

специфическими внешними или внутренними требованиями, которые 

оцениваются как чрезмерные или превышающие ресурсы человека. 

Изучая копинг и стресс Р. Лазарус сделал важное открытие о том, что 

восприятие какого-либо фактора в качестве стрессора зависит от личности 

человека.  

Одно и то же явление одним человеком будет воспринято как нейтральный 

стимул, а у другого вызовет стрессовые реакции организма. Таким образом, 
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автор привнёс в теорию стресса новое понимание: стресс – есть результат 

субъективного восприятия определённого стимула [19]. 

Копинг – это целый комплекс поведенческих и эмоциональных реакций 

человека, которые помогают ему справиться со стрессом, или по-другому 

«переживанием» [35]. Сегодня, теория копинга признаётся и изучается 

современными учёными. Копинг запускается тогда, когда обычная привычная 

реакция на стрессовую ситуацию или приспособление к ней не помогают 

личности справиться с этой проблемой. 

Существует достаточно много вариантов поведения личности в стрессе, но 

Р. Лазарус делит их на две большие группы: проблемно-сфокусированный 

копинг и эмоционально-сфокусированный копинг [18]. 

Проблемно-сфокусированная копинговая стратегия. Она характеризует 

конкретное решение данной проблемы. Анализируя образовавшуюся проблему 

человек обдумывает план и принимает определенные действия для ее решения: 

обращается за помощью к окружающим его людям, или самостоятельно решает 

вопросы, или  ищет необходимую информацию, или ищет пути избегания  и 

т.д. [16]. 

Эмоционально-сфокусированная копинговая стратегия. Она не 

предполагает каких-либо действий для разрешения проблемных ситуаций. То 

есть человек либо пытается забыть о своей текущей проблеме с помощью 

алкоголя или заедания, или употребления наркотических веществ, либо 

выражает свои эмоции и чувства через плач, физические действия, окрики и 

т.д. [18]. 

Какой из этих двух копинговых стратегий будет более благоприятным и 

действенным зависит в первую очередь от ситуации, в которой человек 

находиться. Например, если стресс в жизни человека возник вследствие того, что 

его уволили с работы, а денежных накоплений осталось критически мало – то 

действенным будет прибегнуть к проблемно-сфокусированному копингу и найти 

временную подработку, а также можно занять денег у знакомых. Этот вид 

копинга полезен, когда проблему решить возможно. В случае же утраты, смерти 
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близкого человека, естественным будет прибегнуть к эмоционально-

сфокусированному копингу. То есть, выразить и проявить все возникшие чувства 

и эмоции: гнев, досаду, жалость, боль, скорбь. 

Рассмотрим несколько вариантов копингового поведения, которые 

относятся к эмоционально-сфокусированным и пробемно-сфокусированным 

копинговым стратегиям: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск 

социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, 

планирование решения проблемы и положительная переоценка. 

Конфронтационный копинг характеризуется активным, но не всегда 

целенаправленным поведением. Такое поведение приводит либо к изменению 

ситуации, либо просто к проявлению негативных эмоций. Человек выбирающий 

такой копинг конфликтный и агрессивно проявляет себя по отношению к 

другим. У него отмечается импульсивное и необдуманное поведение. Данный 

копинг характеризуется спонтанными и агрессивными действиями, которые в 

своём итоге не приводят к урегулированию и разрешению проблемных 

ситуаций. Но положительные стороны этого копинга в том, что у него высокие 

показатели энергии, которые могут помочь активно противостоять 

стрессогенным воздействиям [16]. 

Дистанцирование как копинг-стратегия предполагает снижение 

субъективной значимости проблемы для человека. Это может быть 

интеллектуализация, отстранение от своих реальных чувств, обесценивание и 

показной юмор над ними. В какой-либо проблемной ситуации человек просто 

отвлекается от данной проблемы и переключает своё внимание на что-то 

противоположное. Этим снижает силу эмоционального переживания, позволяя 

себе избежать негативные чувства. С другой стороны, излишнее использование 

стратегии дистанцирования может привести к полному обесцениванию 

возникших чувств и эмоций и соответственно, человек не будет предпринимать 

вообще никаких попыток разрешить имеющуюся проблемную ситуацию [18]. 

Когда человеком используется копинг-стратегия самоконтроль – он 

старается преодолеть негативные переживания за счёт контроля над эмоциями и 
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их целенаправленного подавления. Такой человек проявляет себя сдержанным, 

умеющий справляться с проблемами самостоятельно. Он может вовремя 

проконтролировать свои эмоции, чтобы к разрешению ситуации подойти 

рационально и спокойно, а также, не склонен к импульсивным поступкам, 

которые без должного обдумывания могут привести к нежелательным 

последствиям. Но самоконтроль имеет минус – это невозможность выразить свои 

чувства и высказать свои потребности и желания, так как любое поведенческое 

и эмоциональное проявление строго контролируется и рационализируется 

человеком [3]. 

Копинг-стратегия поиск социальной поддержки позволяет человеку 

обратиться за помощью извне. То есть человек прибегает к поиску внешних 

ресурсов: к помощи знакомых людей (в формате информации), к эмоциональной 

и материальной поддержке. Такие люди ждут помощи со стороны социума, а 

именно: сопереживания, внимание, заботу, совета и так далее. Минус этого 

копинга в том, что он может сделать из человека зависящую личность от помощи 

социума [19]. 

Стратегия преодоления в формате принятие ответственности, означает что 

человек встаёт в активную позицию и принимает тот факт, что именно он играет 

значимую роль в развитии и разрешении проблемной ситуации, в которую он 

попал. Эта копинг-стратегия очень созвучна с принятием ответственности на 

себя [5]. Если человек находится в активной роли и признает, что именно он 

хозяин в своей жизни, а значит, именно он должен и способен справляться со 

своими трудностями – это признак того, что цель психологического 

консультирования была достигнута. Если человек будет осознавать какой вклад 

он внес к возникновению определенной проблемы, то он сможет избежать 

повторного попадания в нее. Но излишнее использование этой копинг-стратегии 

привносит в жизнь человека такие негативные элементы, как самобичевание, 

самокритика и постоянное чувство вины за все, что происходит [18]. 

Копинг-стратегия бегства-избегания. Она снижает эмоциональный накал за 

счет уклонения от проблемы различными способами. Например, отрицание 
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наличия проблемной ситуации, отвлечение от нее и т.д. Эта копинговая 

стратегия неадаптивная, так как проблемы не находят разрешения. Например, в 

особо тяжелых случаях, личности, прибегающие к копинг-стратегии бегство-

избегание, предпочитают снижать эмоциональный накал за счет ухода в 

аддикции: переедание, злоупотребление алкоголем или принятие других видов 

психоактивных веществ. Но есть и плюс этого копинга: кратковременного 

снижения силы негативных эмоций, которое позволяет человеку восстановить 

свои силы, чтобы в дальнейшем обратиться к проблеме и решить ее [14]. 

Планирование решения проблемы, как копинг-стратегия, включает в себя 

рациональный подход к решению проблемы: поиск необходимой недостающей 

информации, анализ текущей проблемной ситуации, выявление других 

вариантов для выхода из проблемы, обращение к предыдущему опыту. Эта 

копинг-стратегия позволяет благополучно решить проблемную ситуацию 

человека в короткие сроки. Но, есть и минус: прибегая к излишней 

рационализации и стратегическому поведению, человек может просто не 

прожить необходимые чувства, не обратить на них внимания и не выразить, что 

в дальнейшей перспективе может привести к психосоматическим 

проявлениям [16]. 

Копинговая стратегия положительная переоценка. Она помогает преодолеть 

неприятные эмоциональные переживания за счет переосмысливания текущей 

ситуации в позитивном свете. Любая проблема для человека воспринимается как 

урок и опыт. Он пытается найти плюсы из любой трудной ситуации, при этом 

анализирует свой приобретенный опыт. Минус этого копинга в том, что человек 

в случае преувеличенного и гипертрофированного использования стратегии 

положительной переоценки, может просто не заметить реальную серьезность 

проблемной ситуации, а поэтому, не сможет объективно оценить количество 

необходимых сил для ее разрешения [27]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любая копинговая стратегия, при 

ее адекватном использовании может принести определенную пользу для 

эмоционального состояния личности и внести серьезный вклад в разрешение 
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конкретной проблемной ситуации. И наоборот, излишне преувеличенное 

обращение к любой копинг-стратегии может неправильно отобразить  картину 

восприятия проблемной ситуации человеком, и застопорить разрешение 

проблемы. 

 

 

1.2 Социально – психологическая характеристика женщин, осужденных за 

рецидив по ст. «Мошенничество» 

 

 

Поведение женщины, осужденной за рецидив по ст. «Мошенничество» 

тесно связаны с ее личностными особенностями, поскольку личность и ее 

психологические свойства одновременно есть и предпосылка, и результат ее 

деятельности. Внутреннее психологическое содержание поведения, 

складывающееся в условиях определённой ситуации, особенно значимой для 

личности, переходит в относительно устойчивые свойства личности, а те, в свою 

очередь, отражаются на её поведение. Личность как сложное социальное явление 

предполагает многоаспектный и многоуровневый анализ её сущности, и поэтому 

«как объект исследования не может быть предметом монополии ни одной из 

современных наук» [8]. 

Один из основных источников получения сведений о причинах 

рецидивной преступности представляет личность преступника. В формировании 

личности одна из главных ролей принадлежит социальным и психологическим 

факторам. Все внешние условия формируют и развивают личность, но из 

обстоятельств жизни решающее влияние оказывают взаимоотношения людей, в 

сфере действия которых находится личность [7]. 

Согласно классическому определению, под «мошенничеством» понимают 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием [6]. 
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Наиболее отличительными психологическими особенностями женщин–

мошенниц являются определенные мотивы преступного поведении: жажда 

наживы, алчность, стремление приобрести материальные блага и склонность к 

легкой жизни, более высокий уровень интеллекта, умение быстро 

приспосабливаться к современным условиям жизни, хладнокровие, 

расчетливость, способность владеть собой, умение понять психологию другого 

человека и вызвать к себе доверие, демонстрация сочувствия и сопереживания, 

актерские способности, наблюдательность, раскрепощенность поведения, 

готовность обманывать и лгать, стремление к паразитизму, моральная 

распущенность, лицемерие, наглость и грубость, владение приемами 

психологического воздействия на другого человека и иные качества [24]. 

Удельный вес женщин в структуре преступности незначителен, что 

объясняется прежде всего социальной ролью, которую они играют в обществе. 

Женщины отбывают наказание за те же преступления, что и мужчины 

(воровство, мошенничество, наркотики, убийства) [30]. Вместе с тем женщины 

готовятся к преступлениям более тщательно, чем мужчины. Доказано, что 

женщины-мошенницы чаще начинают свою преступную деятельность в более 

зрелом возрасте под воздействием семейно-бытовых конфликтов, 

неблагоприятной ситуации. Из числа выявленных женщин, совершивших 

преступления, более половины составляют лица 30-49 лет. Настораживает 

тенденция возрастания доли молодых женщин 18-29 лет в числе мошенниц. 

Криминальная активность женщин этих возрастных групп – отражение 

социального неблагополучия в обществе [15]. 

Анализ данных статистики преступности (по статье «Мошенничество»), 

свидетельствует о значительном росте среди преступниц числа лиц, имеющих 

высшее и среднее специальное образование. Типичные черты женского рецидива 

– многократность и интенсивность. Для женщин также характерен специальный 

рецидив. Личные качества у женщин, совершивших мошенничество 

неоднократно, выражены негативнее, чем у мужчин-рецидивистов [26]. 
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Среди выявляемых женщин-мошенниц по общему правилу наибольшую 

долю составляют работающие. Изменение социальной ситуации в стране связано 

и с ростом числа преступниц-предпринимателей и работниц кредитно-

финансовой и банковской системы [28]. 

Известно, что женской психологии свойственно такое качество, как 

стремление обращать на себя внимание. «Потребность в самоутверждении, – 

отмечает Ю. М. Антонян, – являясь одним из самых мощных стимулов 

человеческих поступков, становится у преступниц навязчивой, застревающей, 

существенно влияя на весь их образ жизни. Это не просто стремление нравиться 

мужчинам или выглядеть лучше других женщин, а потребность в 

подтверждении, как бы в фиксации своего существования, бытия, места в жизни 

в целом. Она, как правило, не охватывается сознанием» [1]. 

Женщинам-мошенницам свойственно чувство беспокойства за свое 

будущее у них повышенная тревожность, эмоциональная ранимость, присуща 

импульсивность. 

По характеру, содержанию антисоциальной и асоциальной направленности 

выделяют подтипы личности женщин-преступниц: «насильственный», 

«дезадаптивный» и «корыстный» [25]. 

«Насильственный тип» – характеризуется аффективными вспышками 

раздражения, агрессии, направленными чаще всего против знакомого 

окружения. Основные нравственно-психологические свойства большинства 

преступниц, совершивших насильственные преступления: эгоцентризм, 

неуважение к чувствам и переживаниям других людей, пренебрежительное 

отношение к их страданиям, грубость, жестокость, низкая культура эмоций. 

«Дезадаптивный тип» – характеризуется тем, что интересы и устремления 

преступниц такого подтипа находятся вне сферы нормальных отношений. 

Основные свойства личности: безразличие, апатичность; склонность «плыть по 

течению»; пассивное индивидуалистически-анархическое отношение к 

различным социальным установлениям и предписаниям, общегражданским 

обязанностям [40]. 
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«Корыстный тип» – характеризуется потребительской ориентацией, 

стремлением удовлетворить свои потребности за счёт интересов других лиц или 

общества. Жизненные ориентиры сосредоточены на материальной выгоде. 

Именно этот тип характерен женщинам-мошенницам. Корыстная 

преступность таких осужденных женщин связана с ухудшением их 

материального положения, продолжавшимися процессами дифференциации 

материального уровня населения. Среди совершающих кражи личного 

имущества можно выделить две группы:  

К первой из них относятся лица, преступления которых направлены на 

завладение определенными благами и материальными ценностями для 

объективного разрешения своих психологических проблем. Например, таким 

образом, они пытаются сформировать авторитет в группе [29]. К этой же группе 

воров относятся и лица, которые не входят в группы, но их преступное поведение 

также связано с утверждением себя в глазах других. В таких случаях 

похищенные материальные ценности идут на обеспечение определенного образа 

жизни, позволяющего им самоутвердиться (посещение ресторанов, покупка 

престижной одежды, вхождение в определенные круги общения) [33]. 

Объединение этих двух типов преступного поведения является то, что 

основным личностным смыслом совершаемых ими краж выступает стремление 

к утверждению себя в глазах других, и тем самым разрешение психологических 

проблем, связанных в первую очередь с самооценкой и отсутствием внутренней 

уверенности в собственной ценности как личности и члена общества [2]. 

Другим видом утверждения себя – это решение внутриличностных проблем 

путем совершения преступлений. Материальные ценности здесь не на первом 

плане. В этом случае преступное поведение носит явно компенсаторный 

характер. Для таких лиц главным в совершении преступления является 

преодоление негативных личностных качеств, например, неуверенности, страха, 

подтверждение волевых качеств и т.д. и тем самым повышение собственной 

самооценки [10]. 
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В настоящее время в системе корыстной мотивации женщин-мошенниц 

доминирует такая ее разновидность, как корысть-потребительство. У таких 

преступниц, прослеживаются следующие черты: преобладание материальных 

интересов над другими, завышенные притязания на обладание ценными вещами. 

Преступная деятельность их в основном направлена на удовлетворение 

непомерно возросших личных потребностей. Стремление к такому 

благополучию мотивирует корыстную преступную деятельность. Особенно 

сильна потребительская ориентация в молодежной среде [4]. 

Корысть-престиж – это побуждение является одним из наиболее древних 

регуляторов поведения женщины-мошенницы и мотивов их деятельности. Ч. 

Ломброзо и Г. Ферреро в конце XIX в. отмечали, что многие преступницы 

совершают воровство не из-за нужды, а «исключительно из желания обзавестись 

дорогими и роскошными нарядами и украшениями», которые имеют огромное 

психологическое значение для женщины, в ее самооценке очень важную роль 

играют обаяние и внешние данные. Поэтому стремление к приобретению 

красивых и престижных вещей может служить для нее источником многих 

преступлений. 

В основе корыстной мотивации преступности женщин-мошенниц лежит 

стремление к достижению необходимого уровня обеспеченности семьи 

материальными благами [9]. 

Побуждение типа корысть-паразитизм характерно для женщин-мошенниц, 

ведущих одиночное, бродяжническое существование, занимающихся 

проституцией, алкоголизмом и т.д. Но наиболее стойкая психология 

паразитизма, ведущая к совершению преступлений, наблюдается у женщин-

мошенниц с криминальным прошлым. 

Значительное число преступлений совершается женщинами-мошенницами 

вследствие реализации побуждений типа корысть-конформизм и корысть-

подражание [13]. Корысть-конформизм характеризует мотивы, порождаемые 

отсутствием способностей к активному противостоянию негативным влияниям 

окружающих. В жизни женщина сильнее зависит от других. Поэтому 
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представительницы женского пола нередко втягиваются в совершение 

преступления лицами, вызывающими их симпатию и, как следствие этого – 

психологическую зависимость. Корысть-подражание проявляется в 

преступлениях в виде сознательного воспроизведения, повторения 

криминальных образцов поведения лиц из личностно значимой микросреды [11]. 

Следует отметить, что иногда в мотивации женских мошеннических 

преступлений очень оригинально переплетаются корысть, месть, зависть, 

ревность, то есть материальный интерес как бы соперничает с личным. 

Например, женщины совершая мошенничество (хищение) иногда преследуют 

цель отомстить какому-то лицу. Еще они могут совершать преступление 

(хищение) из-за чувства зависти к владельцам известных брендов, модных и 

дорогих вещей и т. п. [36]. 

Женщин-мошенниц можно классифицировать на подтипы по глубине и 

стойкости криминальной направленности: «случайные», «ситуативные» и 

«привычные»: 

«Случайный» подтип характеризуется общей позитивной направленностью 

деятельности, ориентированностью на следование правовым предписаниям. То 

есть впервые совершенное хищение является результатом случайного стечения 

обстоятельств. 

«Ситуативный» подтип характеризуется отсутствием ярко выраженных 

антиобщественных позиций. Нравственно-психологическая, правовая 

деформация личности затрагивает лишь частично отдельные сферы 

жизнедеятельности, что, однако, делает криминальный поступок реально 

возможным с учетом сформировавшихся личных установок в ситуациях, 

носящих нетипичный характер. Ведущим свойством личности преступниц 

такого подтипа является ослабление чувства долга, критики, расторможенность 

влечений, снижение нравственного потенциала [17]. 

«Привычный» подтип характеризуется наличием четко выраженных 

антиобщественных взглядов и стремлений. Мошенницы выбирают заведомо 

социально неприемлемый вариант поведения либо сознательно допускают для 
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себя возможность такого выбора. Таких женщин отличает эмоциональная 

неустойчивость, эгоцентризм, извращенность представлений о социальных 

ценностях, нежелание учитывать интересы общества и других лиц, 

деформированность системы потребностей. Антисоциальные мотивы в их 

сознании занимают доминирующее положение и реализуются в преступной 

деятельности чаще всего без внутренней борьбы [34]. 

Названные типы и подтипы личности преступниц женщин встречаются в 

современном мире не только в «чистом» виде, но и в комбинированных 

вариантах. В этих случаях характеристика личности усложняется с учетом 

особенностей и специфики ее проявления [32]. 

Таким образом, женщины-мошенницы часто оказывают эмоциональное 

воздействие на окружающих людей, для совершения преступления, а именно 

хищения, грабежа и т.д. Такие преступницы по сравнению с мужчинами, 

действуют более тонко, уверенно и изощрённо. Их характерной особенностью 

личности является использование доверия людей. Символично, что внешний 

облик таких преступниц обычно вызывает расположение и симпатию, а 

психологические способности позволяют ей быстро и легко проникать в психику 

жертвы, расположив её к себе. 

 

 

1.3 Взаимосвязь копинг-стратегий и личностных характеристик 

осужденных женщин 

 

 

Термин «осужденный» подразумевает социальное положение человека, 

попавшего в места лишения свободы, связанное с ним выполнение социальных 

ролей и функций, отличных от тех, которые он выполнял, находясь на свободе. 

Личность осужденного это интегральное качество, совершившего преступные 

действия человека, представляющее взаимосвязанный комплекс социально-

демографических, психологических, уголовно-правовых и иных признаков, 
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которые прямо или косвенно обусловливают преступное поведение и 

характеризуют общественную опасность осужденного [6]. 

Согласно Концепции развития социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными женщинами в местах заключения 

необходимо изучать их личностные особенности и особенности поведения 

(копинг-стратегий). Для того, чтобы в дальнейшем проводить психологические 

коррекции и предупреждать деструктивные явления в местах лишения свободы. 

Главная задача «копинга» – обеспечение и поддержание благополучия человека, 

физического и психического здоровья, обусловленных удовлетворенностью 

социальными отношениями в условиях заключения [20]. 

К характеристике личности осужденных женщин относят: потребности, 

цели, индивидуальные мотивы, перспективы, ценностные ориентации. В своей 

жизни для женщин, осужденных самое главное комфорт, материальное 

благополучие, при этом для всего этого достижения не прикладыть много 

усилий. Именно эти целеустремления подталкивают женщин на кражи, хищения, 

обман, мошенничество [41]. 

Осужденные женщины не стремятся получить высшее или среднее 

образование, так как они выбирают более легкие и доходные профессии. Их не 

интересует политика, образование, наука, экономика и культура. У большинство 

таких женщин завышенная самооценка своей личности. Но бывает и 

исключения, некоторые осужденные женщины не уверенны в себе, замкнуты, 

недооценивают свои силы, заниженная самооценка [21]. 

Для осужденных женщин важно мнение и оценка посторонних людей. У них 

проявлена черта демонстративности. Для них важно, какое впечатление они 

производят на окружающих. Кроме этой черты им свойственна и стыдливость, 

которую проявляют в виде агрессии, резкости в ответах, язвительности, т.е. 

проявляют защитные реакции. Но не все женщины реагируют именно таким 

образом. Одни выражают стыдливость через слезы, эмоции, плач. Другие 

гордые, вульгарные в поведении – это говорит о том, что у них совсем 

отсутствует это чувство стыда [23]. 
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У осужденных женщин отличаются и черты характера. Отклонения в 

характере проявляются в виде вербальной агрессии, неуравновешенности, 

грубости, неопределенности и т.д. Наблюдаются и мужские черты характера, в 

том, что они одеваются в мужскую одежду, разговаривают применяя грубый 

акцент и слова, имитируют мужские манеры, походку, поведение, коротко 

стригут волосы, небрежно относятся к своей внешности [37]. 

Еще одна характерная личностная черта осужденных женщин – это 

аморальность. Они в своем поведении отражают эгоизм, враждебность, 

скрытность, себялюбие, агрессивность к окружающим, безразличие, не 

проявляют жалости к другим. Именно поэтому они часто нарушают дисциплину 

в месте заключения [31]. 

Определенно на психику осужденных женщин влияют условия заключения, 

меры наказания, окружающий коллектив и психологическая атмосфера. Все эти 

факторы приводят к тому, что некоторые женщины теряют свою 

индивидуальность. Поэтому выбирая определенные копинг-стратегии 

заключенные женщины выбирают способы, которые помогают адаптироваться в 

сложных жизненных ситуациях, восстановить и сохранить 

психофизиологическое равновесие. 

Заключенные женщины испытывают тревогу, стресс, напряжение, 

недостаточный самоконтроль, враждебность, сложности в адаптации и много 

другое [39]. 

Принято разделять копинг-стратегии в местах лишения свободы на 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие. Также выделяют 

конструктивные и неконструктивные стратегии, которые как способствуют 

успешной социально-психологической адаптации осужденного в местах 

лишения свободы, так и препятствуют, дезадаптируя осужденного, провоцируя 

деструктивное поведение [16]. 

К конструктивным стратегиям относятся формы активного поведения: 

- поиск альтернатив и планирование путей решения проблемы; 

- определение и формулировка проблемы; 
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- целенаправленность в решении поставленных задач по решению 

проблемы; 

- принятие решения посредством проведения анализа имеющихся 

альтернатив и возможных последствий, а также изменение своего отношения к 

проблемной ситуации и системы своих собственных установок и 

стереотипов [12]. 

К неконструктивным стратегиям относят:  

- пассивность; 

- избегание; 

- конфронтацию; 

- импульсивное и асоциальное поведение; 

- агрессивные реакции; 

- манипулирование; 

- эмоциональные срывы и т. д. [22].  

Приведем пример, на базе психологической службы УИН Саратовской 

области с учетом структурного анализа психологической информации о 

личности разработана условная классификационная модель осужденных. 

Методическую основу ее составляют критерии социальной направленности 

осужденных, наличие или отсутствие у них лидерских качеств, устойчивой 

системы отношения к условиям отбывания наказания, сформированность 

правосознания и уровень нравственной запущенности. Исходя из 

взаимосочетания указанных личностных черт, совокупный массив 

обследованных разделен на шесть типологических категорий.  

К первой классификационной группе относятся осужденные, обладающие 

положительной социальной установкой, сильным типом личности, лидерскими 

качествами. Характерными чертами данного типа личности является достаточно 

высокий уровень интеллекта, контроль над эмоциями, высокая устойчивость 

структуры личности, стремление к организаторской деятельности; высокий 

уровень мотивации, направленной на достижение цели; отсутствие выраженных 

агрессивных тенденций; развитое чувство социальной отзывчивости; 
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общительность; способность к быстрой приспособляемости к окружающей 

среде; позитивное отношение к труду.  

Вторая классификационная группа - это осужденные, имеющие 

потенциально положительные социальные установки, слабый тип личности. Они 

конформны, легко поддаются чужому влиянию, лидерские черты у них 

отсутствуют. Характерологические черты этой категории в основном совпадают 

с первой группой, отличаясь от нее наличием следующих качеств: завышенной 

оценкой собственных достоинств, социальной наивностью.  

Третья классификационная группа включает осужденных, которые не 

обладают ярко выраженными личностными качествами – это так называемое 

«болото». Однако следует заметить, что примерно каждый третий представитель 

данной группы характеризуется наличием устойчиво выраженных психических 

отклонений от нормы. Они могут проявляться в искаженном восприятии 

действительности, возникновении идей преследования, что при определенных 

условиях может сопровождаться неадекватными поведенческими реакциями, 

вплоть до криминогенных.  

В четвертую классификационную группу входят осужденные, которые 

обладают асоциальными установками, слабым конформным типом личности, без 

уверенно выраженных задатков лидерства. Для представителей данного типа 

характерно наличие психических отклонений, которые осложняются наличием 

следующих качеств: склонностью к употреблению алкоголя, нередко 

приводящему к значительному алкогольному изменению личности, плохо 

сдерживаемой импульсивности в поведении; неприятию и враждебному 

отношению к существующим социальным нормам, неспособность регулировать 

конфликтные ситуации примиряющим образом, цинизм, предубежденным 

отношением к окружающим.  

Пятую классификационную группу составляют осужденные, обладающие 

асоциальными установками, сильным типом личности. Характерными чертами 

представителей данной группы являются: эгоцентризм, устойчивая склонность к 
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нарушению требований, низкая социальная отзывчивость, предубежденное 

отрицательное отношение к окружающим.  

Шестая классификационная группа включает осужденных, имеющих 

асоциальные установки, сильный тип личности с объективными задатками 

лидерских качеств, стремящиеся к занятию высокого социально-

психологического статуса в неформальных группах. Доминирующими чертами 

представителей данного типа являются: озабоченность проблемой собственного 

авторитета, крайний эгоцентризм, устойчивая склонность к нарушению 

существующих социальных норм, преступность, повышенная возбудимость, 

импульсивность, низкая социальная отзывчивость. Для них типична следующая 

модель поведения: стремление к организаторской деятельности, высокий 

уровень мотивации, направленной на достижение четких целей, выраженное 

стремление манипулировать другими, независимость суждений, решительность, 

склонность к риску [21]. 

Нахождение в исправительных учреждениях всегда сопровождается рядом 

экстремальных воздействий, имеющих высокую стрессогенность. Особенности 

психологии осужденных прежде всего проявляются в определенном комплексе 

психических состояний, которые развиваются в местах лишения свободы. К 

наиболее типичным из них следует отнести: состояние ожидания изменений 

(пересмотра дела, освобождения); состояние нетерпения. И то и другое 

характеризуется повышенной напряженностью, что иногда приводит к резким 

срывам в поведении. Может развиваться и состояние безнадежности, 

обреченности, которое вызывает апатию и пассивность во всех действиях. 

Социальная изоляция усиливает угнетенное состояние. Оно является 

результатом фрустрации, следствием полного краха жизненных планов, целей, 

крушения надежд. У осужденного может появиться неверие в свои силы, в 

возможность снова обрести нормальную жизнь. К моменту прибытия в колонию 

некоторые осужденные уже испытывают состояние угнетенности, 

подавленности от сознания своей вины перед обществом, семьей. Эти 

осужденные не нарушают режим, хорошо работают, выполняют требования 
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администрации исправительного учреждения. Типичным состоянием в местах 

лишения свободы является тоска. Именно тоска по дому, родным, близким, 

свободе с особой силой действует на осужденных. В результате появляется 

раздражительность, возбудимость, внутреннее напряжение [13]. 

 Лишение свободы – это существенные ограничения в свободе 

передвижения, в общении, выборе вида труда, что порождает специфические 

права и обязанности осужденных, жесткую регламентацию их жизни. Данное 

наказание обоснованно и справедливо, хотя и влечет страдания и мучения. 

Одним из них является проживание осужденных в жилых помещениях в 

условиях большой скученности [6]. Такие помещения представляют собой, как 

правило, огромные, не разделенные на комнаты или иные помещения бараки, в 

которых живет до ста, а иногда и более человек. Постоянное пребывание на 

глазах у множества людей, необходимость в связи с этим все время 

контролировать свое поведение, сдерживать эмоции и чувства, быть начеку 

вызывает сильный стресс и огромное напряжение нервной системы. 

В специфических условиях содержания в исправительных учреждениях у 

людей значительно возрастает тревожность. Ситуационная тревожность у 

осужденных в целом более выражена по сравнению с личностной, причем у лиц, 

лишенных свободы впервые, она выше, чем у отбывающих наказание 28 

повторно. Тревожность как черта характера у осужденных часто связана с низкой 

самооценкой, особенно у наркопотребителей. 

Неадекватные реакции характеризуются возникновением и проявлением 

под влиянием лишения свободы у ранее психически здоровых осужденных 

дезадаптивного поведения. А. Д. Глоточкин и В. Ф. Пирожков сюда относят 

фобии, тревожно-депрессивные, негативно-депрессивные и негативно-

истерические реакции [6]. 

Таким образом, в местах лишения свободы воспитательную работу 

осужденных женщин необходимо проводить, учитывая их личностные 

особенности. Выявив их копинг-стратегии можно позитивно изменить и 

скорректировать их поведение в условиях исправительных учреждений, а также 
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в дальнейшей успешной адаптации в жизни «на свободе» и уменьшению 

рецидивов преступлений. Личность осужденного это интегральное качество, 

совершившего преступные действия человека, представляющее 

взаимосвязанный комплекс социально-демографических, психологических, 

уголовно-правовых и иных признаков, которые прямо или косвенно 

обусловливают преступное поведение и характеризуют общественную 

опасность осужденного. 



II ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И 

ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕНЩИН, ОСУЖДЕННЫХ ЗА 

РЕЦИДИВ ПО СТАТЬЕ «МОШЕННИЧЕСТВО» 

 

 

2.1  Организация и ход исследования 

 

 

В исследовании приняли участие 26 заключенных женщин, осужденных за 

рецидив по ст. «Мошенничество», ФКУ «ИК-22 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю». Диагностическое исследование проходило в дневное 

время. Возраст осужденных женщин составил от 28 до 49 лет. 

Для проверки нашей гипотезы о том, существует взаимосвязь копинг-

стратегий и акцентуаций характера у женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество», мы использовали следующие методики: опросник «Копинг-

стратегий» Р. Лазарус (в адаптации Т. Л. Крюковой), характерологический 

опросник Леонгарда (определение типа личности), статистическая обработка 

данных: ранговая корреляция Спирмена. Рассмотрим методики подробнее: 

1. Опросник «Копинг-стратегий» Р. Лазарус (в адаптации 

Т. Л. Крюковой) [41]. 

Методика предназначена для определения копинг-механизмов, способов 

преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, копинг-

стратегий. Данный опросник считается первой стандартной методикой в области 

измерения копинга. Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 

1988 году, адаптирована Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой в 

2004 году. 

Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы методики, 

есть постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида с 

целью управления специфическими внешними или внутренними требованиями, 

которые оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие 
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его ресурсы. Задача совладания с негативными жизненными обстоятельствами 

состоит в том, чтобы либо преодолеть трудности, либо уменьшить их 

отрицательные последствия, либо избежать этих трудностей, либо вытерпеть их.  

Можно определить совладающее поведение как целенаправленное 

социальное поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной 

ситуацией (или стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и 

ситуации, – через осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение 

направлено на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся 

контролю, или на приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю.  

При таком понимании оно важно для социальной адаптации здоровых 

людей. Его стили и стратегии рассматриваются как отдельные элементы 

сознательного социального поведения, с помощью которых человек справляется 

с жизненными трудностями. 

В опроснике предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в 

трудной жизненной ситуации.  

Испытуемые должны оценить, как часто данные варианты поведения 

проявляется у них: никогда – 0 баллов; редко – 1 балл; иногда – 2 балла; часто – 

3 балла. По суммарному баллу можно определить результат: 

0 – 6 – низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном варианте 

копинга; 

7 – 12 – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном 

состоянии; 

13 – 18 – высокая напряженность копинга, свидетельствует о выраженной 

дезадаптации. 

Бланк опросника представлен в приложении 1. 

2. Характерологический опросник Леонгарда (определение типа 

личности) [17].  

Этот тест предназначен для выявления акцентуаций характера, т.е. 

определенного направления характера. Опросник включает в себя 88 вопросов, 

10 шкал, соответствующих определенным акцентуациям характера.  
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Первая шкала характеризует личность с высокой жизненной активностью. 

Вторая шкала показывает возбудимую акцентуацию.  

Третья шкала говорит о глубине эмоциональной жизни испытуемого.  

Четвертая шкала показывает склонность к педантизму.  

Пятая шкала выявляет повышенную тревожность.  

Шестая – склонность к перепадам настроения.  

Седьмая шкала говорит о демонстративности поведения испытуемого.  

Восьмая – о неуравновешенности поведения.  

Девятая шкала показывает степень утомляемости.  

Десятая – силу и выраженность эмоционального реагирования. 

При подсчете баллов по каждой шкале суммировать ответы на пункты в 

строках «+» со свои знаком и на пункты в строках «-» с обратным знаком, затем 

сумму умножьте на соответствующее данной шкале число. 

Максимальный показатель по каждому виду акцентуации равен 24 баллам. 

Признаком акцентуации, т.е. сильной выраженности данного свойства, считается 

показатель, превышающий 12 баллов.  

Если ни одно свойство не превышает показателя 12 баллов, можно 

подсчитать средний показатель по всем свойствам и обратить внимание на те 

свойства, показатели которых выше этого среднего 

Лист опросника и вопросы в приложении 2. 

3. Статистическая обработка данных: ранговая корреляция Спирмена. 

Для выявления взаимосвязи копинг-стратегий и личностных характеристик 

женщин, осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество» мы использовали 

ранговую корреляцию Спирмена. 
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2.2 Анализ результатов исследования  

 

 

Результаты диагностического исследования женщин, осужденных за 

рецидив по ст. «Мошенничество» по опроснику «Копинг-стратегий» Р. Лазарус, 

мы представили в таблице 2.1 ниже. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты диагностического исследования женщин, осужденных за рецидив по 

ст. «Мошенничество» по опроснику «Копинг-стратегий» Р. Лазарус (в адаптации 

Т. Л. Крюковой) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  15 12 18 16 17 5 6 16 

2.  11 5 7 7 6 12 17 12 

3.  1 5 0 1 10 15 18 6 

4.  16 7 17 9 5 5 15 17 

5.  10 9 3 11 16 16 6 11 

6.  12 11 9 11 5 17 13 2 

7.  7 12 13 17 8 18 14 18 

8.  15 13 6 10 6 11 15 3 

9.  16 10 2 15 1 16 18 4 

10.  17 9 6 3 9 15 7 15 

11.  7 7 4 9 2 13 5 2 

12.  8 9 2 2 0 15 10 5 

13.  18 17 4 13 7 8 17 15 

14.  2 8 11 7 0 14 16 2 

15.  18 8 3 8 11 14 18 3 
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  9 10 10 15 2 9 11 14 

17.  13 7 3 5 10 15 8 13 

18.  13 11 9 8 3 14 17 12 

19.  6 5 5 17 4 14 9 8 

20.  8 5 11 9 6 17 14 5 

21.  15 13 5 9 5 18 15 4 

22.  15 2 11 18 5 15 10 9 

23.  16 15 7 12 5 15 11 10 

24.  5 17 12 15 5 14 13 5 

25.  13 5 2 13 6 13 7 11 

26.  15 5 9 7 6 14 12 5 

Примечание: 1 – конфронтационный копинг; 2 – дистанцирование; 3 – 

самоконтроль; 4 – поиск социальной поддержки – пункты; 5 – принятие 

ответственности; 6 – бегство-избегание; 7 – планирование решения проблемы; 8 

– положительная переоценка 

 

 

Проанализировав таблицу 2.1, мы выявили уровень выраженности по 

каждой шкале женщин, осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество» по 

опроснику «Копинг-стратегий» Р. Лазарус и отразили на графике 2.1 в 

процентном соотношении. 

Таким образом, мы выявили что по шкале «Конфронтационный копинг» 

преобладает высокий уровень выраженности – 53,8 % (14 человек). Это говорит 

о том, что у респондентов активное, но не всегда целенаправленное поведение. 

Такое поведение приводит либо к изменению ситуации, либо просто к 

проявлению негативных эмоций. Такие респонденты конфликтны и агрессивно 

проявляют себя по отношению к другим. У них импульсивное и необдуманное 
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поведение. Средний уровень составил – 30,7 % (8 человек). Данный копинг 

характеризуется спонтанными и агрессивными действиями, которые в своём 

итоге не приводят к урегулированию и разрешению проблемных ситуаций. Но 

положительные стороны этого копинга в том, что у него высокие показатели 

энергии, которые могут помочь активно противостоять стрессогенным 

воздействиям. Низкий уровень составил – 15,3 % (4 человека), такие 

респонденты спокойны и не конфликтны. 

 По шкале «Дистанцирование» высокий уровень составил – 30,7 % (8 

человек). Такие респонденты в любой проблемной ситуации просто отвлекаются 

от проблемы и переключают своё внимание на что-то противоположное. Этим 

снижают силу эмоционального переживания, позволяя себе избежать 

негативные чувства. Средний уровень составил – 34,6% (9 человек). Излишнее 

использование данной стратегии может привести к полному обесцениванию 

возникших чувств и эмоций. Низкий уровень то же 34,6 % (9 человек), т.е. 

данные респонденты не выбирают такую стратегию поведения. 

 Низкий уровень то же 34,6 % (9 человек), т.е. данные респонденты не 

выбирают такую стратегию поведения. 

По шкале «Самоконтроль» высокий уровень составил 11,5 % (3 человека). 

Эти респонденты проявляют себя сдержанными, умеющими справляться с 

проблемами самостоятельно. Они спокойные и не склонны к импульсивным 

поступкам, которые без должного обдумывания могут привести к 

нежелательным последствиям. Средний уровень составил 38,4 % (10 человек). 

Низкий же 50 % (13 человек), это говорит о том, что респонденты не могут 

контролировать свои чувства и эмоции. 

По шкале «Поиск социальной поддержки» высокий уровень составил – 34,6 

% (9 человек). То есть респонденты прибегают к поиску внешних ресурсов: к 

помощи знакомых людей (в формате информации), к эмоциональной и 

материальной поддержке. Средний уровень составил – 50 % (13 человек). Такие 

респонденты ждут помощи со стороны социума, а именно: сопереживания, 
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внимание, заботу, совета и так далее. Низкий уровень составил 15,3 % (4 

человека), эти респонденты не выбирают такую стратегию. 

По шкале «Принятие ответственности» высокий уровень составил всего 7,6 

% (2 человека), а средний – 23 % (6 человек). Это говорит о том, что эти 

респонденты встают в активную позицию и принимают тот факт, что именно они 

играют значимую роль в развитии и разрешении проблемной ситуации, в 

которую они попали. Но излишнее использование этой копинг-стратегии 

привносит в жизнь респондентов такие негативные элементы, как 

самобичевание, самокритика и постоянное чувство вины за все, что происходит. 

Низкий же уровень преобладает – 69,2 % (18 человек). Эти респонденты не 

принимают всерьез проблемы и не ищут их разрешения, они склонны к другому 

поведению. 

По шкале «Бегство-избегание» высокий уровень составил 76,9 % (20 

человек). Это говорит о том, что респонденты стараются избегать свои проблемы 

различными способами. Эта копинговая стратегия неадаптивная, так как 

проблемы не находят разрешения. Таким способом респонденты снимают 

эмоциональный накал за счет ухода в аддикции. Средний уровень составил – 15,3 

% (4 человека). Низкий всего 7,6 % (2 человека), т.е. респонденты не выбирают 

избегание и уход от проблем, а стараются решать их. 

По шкале «Планирование решения проблемы» высокий уровень составил – 

53,8 % (14 человек). Это говорит о том, что данные респонденты рационально 

подходят к решению проблемы: ищут необходимую недостающую информацию, 

анализируют текущую проблемную ситуацию, ищут другие варианты для 

выхода из проблемы, обращаются к предыдущему опыту. Средний уровень 

составил – 34,6 % (9 человек). Эта копинг-стратегия позволяет благополучно 

решить проблемную ситуацию человека в короткие сроки. Низкий уровень 

составил 11,5 % (3 человека), т.е. респонденты не планируют решение той или 

иной проблемы, они выбирают другую стратегию. 

По шкале «Положительная переоценка» высокий и средний уровень составил 
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– 26,9 % (по 7 человек). Такая переоценка помогает преодолеть неприятные 

эмоциональные переживания за счет переосмысливания текущей ситуации в 

позитивном свете. Любая проблема для респондента воспринимается как урок и 

опыт. Они пытаются найти плюсы из любой трудной ситуации, при этом 

анализируют свой приобретенный опыт. Низкий уровень составил – 46,1 % (12 

человек), т.е. респонденты не переосмысливают проблемные ситуации, выбирая 

другую стратегию. 

 

 

 

Рис. 2.1 Уровень выраженности по каждой шкале женщин, осужденных за 

рецидив по ст. «Мошенничество» по опроснику «Копинг-стратегий» Р. Лазарус 

в процентном соотношении 
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Далее, мы получили результаты диагностического исследования женщин, 

осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество» по характерологическому 

опроснику Леонгарда (определение типа личности) и представили их в таблице 

2.2 ниже. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты диагностического исследования женщин, осужденных за рецидив 

по ст. «Мошенничество» по характерологическому опроснику Леонгарда 

(определение типа личности) 

№ 

шкалы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  15 14 9 14 18 15 22 21 21 6 

2.  3 2 15 2 3 3 2 9 3 12 

3.  21 2 6 14 9 18 18 18 3 18 

4.  9 18 12 6 9 9 6 9 6 6 

5.  3 2 6 10 18 21 20 6 18 24 

6.  15 20 18 18 6 6 22 15 3 18 

7.  21 8 3 2 9 15 14 9 15 18 

8.  9 18 21 20 21 21 16 9 9 6 

9.  21 10 24 4 6 15 10 3 9 12 

10.  24 22 3 22 15 12 18 21 6 18 

11.  6 2 9 6 3 24 20 9 3 18 

12.  21 20 6 8 3 12 20 9 3 6 

13.  3 2 15 18 6 3 18 21 3 24 

14.  21 24 3 14 9 15 8 9 9 18 

15.  24 14 18 6 6 21 14 12 6 6 

16.  24 4 3 8 9 24 22 9 9 18 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17.  6 8 15 8 9 21 24 15 6 18 

18.  24 6 9 6 3 24 6 6 6 6 

19.  18 8 15 2 3 15 22 6 3 18 

20.  6 2 3 4 6 12 24 21 3 12 

21.  21 10 12 6 6 18 10 3 3 24 

22.  24 2 12 4 9 21 14 9 6 18 

23.  24 4 3 2 3 21 16 3 6 18 

24.  21 2 6 8 9 3 2 3 3 18 

25.  3 10 9 10 3 21 4 6 3 24 

26.  3 6 3 8 3 24 2 3 3 18 

Примечание: 1 – Гипертимный; 2 – Возбудимый; 3 – Эмотивный; 4 – 

Педантичный; 5 – Тревожный; 6 – Циклотимный; 7 – Демонстративный; 8 –

Неуравновешенный; 9 – Дистимный; 10 – Экзальтированный 

 

 

 Проанализировав полученные данные, мы выявили какие черты характера 

акцентуированы по каждой шкале женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество» по характерологическому опроснику Леонгарда (определение 

типа личности) в процентном соотношении и отразили на рисунке 2.2. 

Таким образом, мы выявили, что гипертимная черта характера выражена у 

61,5 % (16 человек). Гипертимические личности всегда смотрят на жизнь 

оптимистически, без особого труда преодолевают грусть. Благодаря усиленной 

жажде деятельности они достигают своих целей. В обществе такие личности 

являются блестящими собеседниками, постоянно находятся в центре внимания. 

Такие люди не могут наскучить, с ними интересно, они пересыпают свою речь 

прибаутками, остротами, никогда долго не задерживаются на одной теме. 

Однако если эти черты сильно выражены, положительный прогноз снимается. 

Безоблачная веселость, чрезмерная живость таят в себе опасность, ибо такие 
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люди шутя проходят мимо событий, к которым следовало бы относиться 

серьезно. У них постоянно наблюдаются нарушение этических норм, поскольку 

они в определенные моменты как бы утрачивают и чувство долга, и способность 

к раскаянию. Ярко выраженный гипертим легко ставит на карту свой авторитет, 

легко пускается в сомнительные предприятия. Чрезмерная жажда деятельности 

превращается в бесплодное разбрасывание, человек за многое берется и ничего 

не доводит до конца. Богатство идей в подобных случаях превращается в пустое 

прожектерство. Чрезмерная веселость может переходить в раздражительность. У 

38,4 % (10 человек) эта черта не акцентуирована. 

Возбудимая черта характера выражена у 30,7 % (8 человек). Реакции 

возбудимых личностей импульсивны. Если что-либо им не нравится, они не 

ищут возможности примириться, им чужда терпимость. Напротив, и в мимике, и 

в словах они дают волю раздраженности, открыто заявляют о своих требованиях 

или же со злостью удаляются. В результате такие личности по самому 

пустячному поводу вступают в ссору, грубят, агрессивно швыряют прочь работу. 

Причины недовольства могут оказаться самыми разными. По мере возрастания 

гнева личности с повышенной возбудимостью от слов обычно переходят к 

рукоприкладству. Бывает, что рукоприкладство у возбудимых опережает слова, 

т.к. такие люди вообще не склонны обмениваться мнениями. Уровень мышления 

довольно низок. У возбудимых личностей констатируется замедленность 

мыслительных процессов. Затруднено восприятие чужих мыслей, так что часто 

приходится прибегать к долгим и детальным объяснениям, для того, чтобы быть 

правильно понятым ими. Особенно бросается в глаза замедленность мышления 

тогда, когда обследуемому нужно хотя бы немного задуматься над ответом. 

Задавая вопросы, приходится подолгу ждать ответа. Наряду со вспышками гнева 

проявляются черты депрессии. У 69,2 % (18 человек) этот тип характера не 

акцентуирован. 

Эмотивная черта характера выражена у 42,3 % (11 человек).  

Эмотивность характеризуется чувствительностью и глубокими реакциями в 

области тонких эмоций. Не грубые чувства волнуют этих людей, а те, что мы 
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связываем с душой, с гуманностью и отзывчивостью. Эмотивные личности 

имеют много общего с аффективно-экзальтир. Но эмотивные не впадают в такие 

крайности в области эмоций, как аффективно экзальтированные; эмоции их 

развиваются с меньшей быстротою. Аффективно-экзальтированных можно 

охарактеризовать словами «бурный, порывистый, возбужденный», а эмотивных 

«чувствительный, впечатлительный». Обычно людей эмотивных называют 

«мягкосердечными». Они более жалостливы, чем другие, больше поддаются 

растроганности, испытывают особую радость от общения с природой, 

произведениями искусства. В беседе с эмотивными личностями сразу видно, как 

глубоко их захватывают чувства, о которых они говорят, поскольку все это 

отчетливо отражает мимика. Особенно характерна для них слезливость. Особая 

чувствительность натуры ведет к тому, что душевные потрясения оказывают на 

таких людей болезненно глубокое воздействие и вызывает реактивную 

депрессию. Иногда, когда душевный разлад достигает патологической степени, 

возможны попытки самоубийства. При этом патология может развиваться 

только при тяжелых потрясениях. У эмотивных отсутствует предрасположение 

к депрессивным реакциям. Они легко поддаются и радости, причем радость 

также захватывает их глубже, чем других людей. Незначительный успех может 

привести такого человека в восторг, а пустячная неудача – в глубокое 

депрессивное состояние. На эмотивную личность воздействие оказывает только 

само переживание, вызывая абсолютно адекватную эмоциональную реакцию без 

переходящих настроений. У 57,6 % (15 человек) этот тип характера не 

акцентуирован. 

Педантичная черта характера выражена у 26,9 % (7 человек). Эти личности 

нерешительны. Педантичность может переходить в невроз навязчивых 

состояний – сильный страх, заставляющий видеть в пустяковом обстоятельстве 

зловещую угрозу, возникает из-за длительной неуверенности в том, оправдан ли 

данный страх. При этом собственный разум считает страхи необоснованными, 

но преодолеть их они не в силах. При отсутствии невроза педантичность наносит 

ущерб личности только тогда, когда она приобретает болезненный характер. В 
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быту (особенно у женщин) – чрезмерная, навязчивая аккуратность. Если 

педантичность выступает лишь как акцентуированная черта характера, то эти 

отрицательные моменты не проявляются. Поведение педантической личности не 

выходит за пределы разумного, и в этих случаях сказываются преимущества, 

связанные с тенденцией к основательности, четкости, законченности. Так, в 

области профессиональной деятельности педантические личности проявляют 

себя положительно, так как выполняют работу очень добросовестно, точно, 

тщательно. С мелочным педантизмом скрупулезность такой личности не имеет 

ничего общего. У 73 % (19 человек) этот тип характера не акцентуирован. 

Тревожный тип характера выражен у 15,3 % (4 человек). Такие личности 

неспособны отстаивать свою точку зрения в спорах. Отличаются робостью, в 

которой чувствуется покорность, униженность. Внутренняя неуверенность в 

себе. Возможна сверхкомпенсация в виде самоуверенного или даже дерзкого 

поведения, однако неестественность его сразу бросается в глаза. Боязливая 

робость может иногда перейти в доверчивость. К робости присоединяется 

пугливость. Пугливость сопровождается как правило повышенной 

возбудимостью автономной нервной системы. У 84,6% (22 человека) этот тип 

характера не акцентуирован. 

Циклотимическая черта характера выражена у 80 % (21 человек). Для них 

характерна смена гипертимических и дистимических состояний. На передний 

план выступает то один, то другой из этих двух полюсов, иногда без всяких 

видимых внешних мотивов, а иногда в связи с теми или иными конкретными 

событиями. Радостные события вызывают у таких людей не только радостные 

эмоции, но также сопровождаются общей картиной гипертимии: жаждой 

деятельности, повышенной говорливостью, скачкой идей. Печальные события 

вызывают подавленность, а также замедленность реакций и мышления. В 

серьезном строгом окружении они могут оказаться самыми замкнутыми и 

молчаливыми. У 19,2 % (5 человек) этот тип характера не акцентуирован. 

Демонстративная черта характера выражена у 65,3 % (17 человек). 

Особенность демонстративных реакций заключается в том, что их начало 



40 
 

связано с осознанным или хотя бы частично осознанным стремлением к чему – 

либо. Потребность в признании – признак истерической личности. Очень упорны 

в достижении признания. Любят хвалить себя. К словесному самовосхвалению 

присоединяется тщеславное поведение, стремление всячески привлечь к себе 

внимание присутствующих. Проявляется это уже в детстве: ребенок любит 

рассказывать, охотно читает стихи, любит разыгрывать сценки перед 

сверстниками и взрослыми. Смущение чуждо демонстративной личности, 

повышенный интерес со стороны она принимает с величайшим удовольствием. 

Если внимание окружающих носит недоумевающий или даже неодобрительный 

характер, то истерик легко закрывает на это глаза: лишь бы быть заметным. 

Жалость к себе – также характерная черта демонстративной личности. Человек 

часто склонен считать, что по отношению к нему совершена несправедливость, 

что его незаслуженно постиг удар судьбы. Любит разговаривать о своей 

горемычной доле. Жалость к себе переплетается с самовосхвалением: уж как он 

старался терпеть молча, какую силу духа выказывал и все же в конце концов 

болезнь подкосила его. Жалобы носят подчеркнутый, назойливый характер. 

Необдуманность поступков – характерная черта: Как известно истерики весьма 

озабочены впечатлением, которое они производят. Однако обдумать линию 

поведения заранее они не способны. Они хитры на выдумки, но эту хитрость 

легко разоблачить. Необдуманность поведения является признаком выраженной 

истерической акцентуации личности. Все эти характерные черты 

настораживают. Однако в быту многие характерные черты оцениваются 

положительно. Демонстративная личность способна сбалансировать отношения 

при тяжелых ситуациях и с тяжелыми людьми. Артистические способности ярко 

выражены. Умеют внушать чувство симпатии, любви. Однако, как правило, 

сплетники и клеветники. Легко приспосабливаются к новой ситуации. Всегда 

готовы услужить, общительны. Однако умение приспосабливаться может иметь 

и отрицательный результат (бессовестное, беззастенчивое притворство). У 34,6 

% (9 человек) этот тип характера не акцентуирован. 
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Неуравновешенный (застревающий) тип характера выражена у 30,7 % (8 

человек). Этот тип личности характеризует умеренная общительность, 

занудство, склонность к нравоучениям, неразговорчивость. Часто страдает от 

мнимой несправедливости по отношению к нему. В связи с этим проявляет 

настороженность и недоверчивость по отношению к людям, чувствителен к 

обидам и огорчениям, уязвим, подозрителен, отличается мстительностью, долго 

переживает происшедшее, не способен легко отходить от обид. Для него 

характерна заносчивость, часто выступает инициатором конфликтов. 

Самонадеянность, жесткость установок и взглядов, сильно развитое честолюбие 

часто приводят к настойчивому утверждению своих интересов, которые он 

отстаивает с особой энергичностью. Стремится добиться высоких показателей в 

любом деле, за которое берется, и проявляет большое упорство в достижении 

своих целей. Основной чертой является склонность к аффектам (правдолюбие, 

обидчивость, ревность, подозрительность), инертность в проявлении аффектов, 

в мышлении, в моторике. У 69,2 % (18 человек) этот тип характера не 

акцентуирован. 

Дистимная черта характера выражена у 11,5 % (3 человек). 

Противоположность гипертимному. По натуре серьезны и обычно 

сосредоточены на мрачных, печальных сторонах жизни, в гораздо большей 

степени, чем на радостных. События, потрясшие их глубоко, могут довести эту 

серьезную пессимистическую настроенность до состояния реактивной 

депрессии. Стимулирование жизнедеятельности у дистимической личности 

ослаблено, мысль работает замедленно. В обществе дистимические личности 

почти не участвуют в беседе, лишь изредка вставляют замечания после 

длительных пауз. Серьезная настроенность выдвигает на передний план тонкие, 

возвышенные чувства, несовместимые с человеческим эгоизмом. Серьезная 

настроенность ведет к формированию серьезной этической позиции. 

Пассивность в действиях. Замедленность мышления. Справедливы, тактичны. 

Нерешительны. Для них характерны пессимистическое отношение к будущему, 

заниженная самооценка, а также низкая контактность. Такие люди являются 
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домоседами, индивидуалистами; общества, шумной компании обычно избегают, 

ведут замкнутый образ жизни. Часто угрюмы, заторможены, склонны 

фиксироваться на теневых сторонах жизни. У 88,4 % (23 человека) этот тип 

характера не акцентуирован. 

Экзальтированная черта характера выражена у 76,9 % (20 человек). 

Акцентуация тревоги и счастья. Реагируют на жизнь более бурно, чем остальные. 

Темп нарастания реакций, их внешние проявления отличаются большой 

интенсивностью. Аффективно-экзальтированные личности одинаково легко 

приходят в восторг от радостных событий и в отчаяние от печальных. 

Экзальтация в незначительной мере связана с грубыми, эгоистическими 

стимулами, гораздо чаще она мотивируется тонкими, альтруистическими 

побуждениями. Привязанность к близким, друзьям, радость за них, за их удачи 

могут быть чрезвычайно сильными. Наблюдаются восторженные порывы, не 

связанные с сугубо личными отношениями. Любовь к музыке, искусству, 

природе, увлечение спортом – все это способно захватить экзальтированного 

человека до глубины души. Обычно аффективно-экзальтированные личности – 

артистические натуры. В акцентуированных личностях потенциально заложены 

как возможности социально положительных достижений, так и социально 

отрицательный заряд. Некоторые акцентуированные личности предстают перед 

нами в отрицательном свете, т.к. жизненные обстоятельства им не 

благоприятствовали, но вполне возможно, что под влиянием других 

обстоятельств они стали бы «нормальными» людьми. Обозначение 

«патологические личности» следовало бы применять лишь в отношении людей, 

которые отклоняются от стандарта и тогда, когда внешние обстоятельства, 

препятствующие нормальному течению жизни, исключаются. Жесткой границы 

нет и между нормальными, средними людьми и акцентуированными 

личностями. Им свойственна высокая контактность, словоохотливость, 

влюбчивость. Такие люди часто спорят, но не доводят дела до открытых 

конфликтов.  
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В конфликтных ситуациях они бывают как активной, так и пассивной 

стороной. Они привязаны к друзьям и близким, альтруистичны, имеют чувство 

сострадания, хороший вкус, проявляют яркость и искренность чувств. Могут 

быть паникерами, подвержены сиюминутным настроениям, порывисты, легко 

переходят от состояния восторга к состоянию печали, обладают лабильностью 

психики. У 23 % (6 человек) этот тип характера не акцентуирован. 

 

 

 

Рис. 2.2 Результаты выраженности по каждой шкале женщин, осужденных за 

рецидив по ст. «Мошенничество» по характерологическому опроснику 

Леонгарда (определение типа личности) в процентном соотношении 

 

 

Для подтверждения гипотезы нами была проведена математическая 

обработка полученных данных с помощью ранговой корреляции Спирмена. Для 

выявления взаимосвязи копинг-стратегий и акцентуаций характера у женщин, 

осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество». 
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Результаты статистической обработки полученных данных представлены 

в таблице 2.3. Значения, которые попали в зону значимости, мы выделили. 

 

 

Таблица 2.3 

Статистически значимая корреляция между копинг-стратегиями и чертами 

характера  
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Черты характера 

1 Гипертимный 0.5    

5 Тревожный  0.7   

7 Демонстративный   0.6  

9 Дистимный    0.5 

 

 

Как мы видим из таблицы 2.3 существует сильная прямая взаимосвязь 

между такими шкалами как конфронтанционный копинг и гипертивный тип 

характера. Респонденты, которые проявляют активность, конфликтны и 

агрессивно проявляют себя по отношению к другим, у них импульсивное и 

необдуманное поведение им характерна черта гипертивная черта характера, т.е. 

постоянно находятся в центре внимания, разговорчивы и добиваются своих 

целей. 

Так же выявлена сильная прямая взаимосвязь между шкалами 

дистанцинированием и тревожной чертой характера. Это говорит о том, что 

такие респонденты в любой проблемной ситуации просто отвлекаются от 



45 
 

проблемы и переключают своё внимание на что-то противоположное. Этим 

снижают силу эмоционального переживания, позволяя себе избежать 

негативные чувства. Они проявляют часто тревожность, неспособны отстаивать 

свою точку зрения в спорах. Отличаются робостью, в которой чувствуется 

покорность, униженность. Имеют внутреннюю неуверенность в себе. Уровень 

значимости: Р 0.01 (0.05); р 0.05 (0.39). 

Сильная прямая взаимосвязь выявлена у шкал «принятие 

ответственности» и демонстративной чертой характера. Эти респонденты встают 

в активную позицию и принимают тот факт, что именно они играют значимую 

роль в развитии и разрешении проблемной ситуации, в которую они попали. При 

этом имеют такие черты характера как хвалить и жалеть себя, совершать 

необдуманные поступки, а также имеют артистические способности. 

Так же сильная прямая взаимосвязь выявлена между шкалой «бегство-

избегание» и дистимным характером. Эти респонденты стараются избегать свои 

проблемы различными способами, при этом они не разговорчивы, 

пессимистичны, не решительны и имеют заниженную самооценку. 

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась о том, что существует 

взаимосвязь копинг-стратегий и акцентуаций характера у женщин, осужденных 

за рецидив по ст. «Мошенничество». 

На основе полученных данных нами были разработаны рекомендации, 

которые представлены ниже. 

 

 

2.3 Рекомендации по оптимизации копинг-стратегий женщин, осужденных 

за рецидив по ст. «Мошенничество» 

 

 

Так как мы выявили, что не все копинг-стратегии оптимизированы у 

респондентов, мы составили данные рекомендации. А именно по следующим 

копинг-стратегиям: самоконтроль, принятие ответственности, дистанцирование. 
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Самоконтроль – это способность человека регулировать своё импульсивное 

поведение. Самоконтроль помогает сохранять спокойствие даже в самых 

сложных ситуациях и управлять своими эмоциями, грамотно распределять 

приоритеты и целенаправленно идти к достижению результатов. Человек, 

обладающий самоконтролем, действует эффективнее и чувствует себя увереннее 

и сильнее. Мы рекомендуем комплекс упражнений по оптимизации 

самоконтроля: 

Щетинин, М. Н предложил «Дыхательные упражнения» которые  улучшают 

ритмирование организма, развивают самоконтроль. Нарушение ритма 

организма (электрическая активность мозга, дыхание, сердцебиение, 

перистальтика кишечника, пульсация сосудов и т. д.) непременно приводят к 

нарушению психического развития. Умение произвольно контролировать 

дыхание развивает самоконтроль над поведением. Отработку дыхательных 

упражнений лучше всего начинать со стадии выдоха, после чего, выждав 

естественную в цикле дыхания паузу и дождавшись момента, когда появится 

желание вдохнуть, сделать глубокий вдох ртом или носом так, чтобы было 

приятное, легкое, без напряжения ощущение вдоха. Нужно внимательно следить 

за тем, чтобы двигалась диафрагма, и оставались спокойными плечи, хотя при 

глубоком вдохе обязательно будет двигаться верхняя часть грудной клетки. На 

этапе освоения глубокого дыхания также предлагается положить руку на область 

движения диафрагмы, чувствуя, как на вдохе рука поднимается вверх, а на 

выдохе – опускается вниз. Дыхание (различные его этапы) можно сочетать с 

разнообразными вариантами упражнений глаз и языка. Эффективным приемом 

является подключение к дыхательным упражнениям визуальной и сенсорной 

системы (надувание цветных шаров в животе, вдыхание солнечного света и 

золотистой энергии и т. д.) [42]. 

Динамическая медитация – направлена на расслабление всех групп мышц, 

при этом происходит активная перестройка психических процессов. Эти занятия 

отлично подойдут людям, которые не всегда способны совладать со своими 

эмоциями, а также имеют высокий уровень активности. Динамическая 
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медитация заключается в ритмичном выполнении определенной 

последовательности движений, обычно проводится в групповой форме под 

присмотром психолога. 

Упражнение «Не плакать, не смеяться». Для овладения навыком регуляции 

своими эмоциями. 

Подобрать фильм или видео, вызывающий бурные эмоции. Что-то, что 

неизбежно вызывает смех или слёзы. Включите ролик и постарайтесь обуздать 

свои чувства. Например, подумайте о другом или поставьте на паузу и 

пройдитесь по комнате. Также можно завести дневник самоконтроля и потом 

проанализировать свои ощущения. 

Принятие ответственности, понимается как стремление человека принять 

все свои ошибки, поправить их и получить из этого определённый урок на 

будущее. Мы предлагаем несколько упражнение по оптимизации 

ответственности. 

Упражнение 1. «Попробую – сделаю». 

Цель. Мобилизация ответственности. 

Процедура. Группа разбивается на пары. Работая в паре, каждый участник 

поочередно составляет три предложения, в которых имеется слово «попробую». 

После того как первый участник произнес свои предложения, его собеседник 

говорит тоже три предложения со словами «попробую». Затем участники 

поочередно произносят те же самые предложения, в которых слова «попробую» 

заменяются на слова «сделаю». 

Обсуждение. Участники обмениваются впечатлениями о своих 

переживаниях, возникших в ходе выполнения задания. 

Упражнение 2. «Забота». 

Цель. Принятие ответственности за свою собственную жизнь. 

Процедура. Представьте себе всех тех людей, о которых вы должны 

заботиться, за жизнь и поведение которых вы чувствуете ответственность. 

Сосчитайте их и запишите на листок. Когда вы перечислите тех, кто относится к 
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этой категории, остановитесь и задайте себе следующий вопрос»: Включил (-а) 

ли я себя в этот список?» 

Обсуждение. Анализируются полученные результаты, и обсуждается, 

почему так получилось. 

Упражнение 3. «Принятие ответственности». 

Цель. Исследование процесса принятия ответственности. 

Процедура. Группа разбивается на пары. Участники поочередно говорят о 

том, что они осознают, чувствуют, хотят и т. п. Каждая фраза заканчивается 

словами «я беру ответственность на себя». 

Примеры: 

«Я осознаю, что я сейчас делаю... (что-то) и я беру на себя ответственность 

за это». 

«Я сейчас чувствую... (что-то) и я беру на себя ответственность за это». 

«Я сейчас хочу (попросить помощи) и я беру ответственность на себя за это». 

Что вы чувствуете, произнося эти фразы? Постарайтесь осознать как можно 

больше переживаний, происходящих с вами, когда говорит партнер. Отследите 

свои реакции на то, что говорит собеседник. 

Обсуждение. Нести ответственность часто мешают страх наказания, 

унижения, опасение, что тебя не поймут и не простят. 

Упражнение 4. «Принятие ответственности за свои взаимоотношения с другими  

людьми».  

Цель. Осознание затруднений, возникающих в процессе принятия 

ответственности. 

Процедура. Поговорите с близким для вас человеком о том, как вы его 

цените, о том, какое его поведение вызывает у вас обиду. 

Обсуждение. Осознание источника возникновения обиды и процесса ее 

протекания позволяет управлять этим чувством. 

Упражнение 5. «Принятие ответственности за свои эмоции и чувства». 

Цель. Исследование механизма принятия ответственности. 
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Процедура. Отмечайте в течение недели все случаи и когда вы обвиняете 

других в чем-либо, и когда вы восхищаетесь другими. 

Обсуждение. Что есть общего в этих случаях, какие имеются различия? 

Упражнение 6. «Карусель». 

Цель. Исследование различий в принятии ответственности. 

Процедура. Группа делится на «первые» и «вторые» номера. «Первые» 

номера становятся в круг и стоят лицом ко «вторым» номерам, которые образуют 

внешний круг. Участники распределяются друг против друга. В течение 1 мин 

«вторые» номера выговаривают партнеру напротив: «Я хочу..., я хочу..., я 

хочу...». Через 1 мин «карусель» сдвигается на одного человека. В ходе всей 

процедуры образуется «энергетический котел»: все выговариваются в течение 

определенного времени без критики одному и тому же человеку. Затем «первые» 

номера аналогичным образом выполняют следующее задание: говорить каждому 

«второму» номеру фразы — «Я могу..., я могу..., я могу...». Возможны варианты 

этого упражнения, когда участники поочередно говорят: «Мои планы на 

предстоящие полгода...»; «Конкретный способ достижения поставленной 

цели...». 

Обсуждение. В ходе анализа данного упражнения, можно обсудить такую 

тему как «Почему мы очень мало ориентируемся на то, что мы хотим». 

Упражнение 7. «Принятие ответственности». 

Цель. Формирование умения брать ответственность на себя. 

Процедура. Почувствовать напряжение мышц. 

Обозначить, выразить их словами: глаголом или существительным. 

Пример: «Я сжимаюсь», «сотрясение»... Расслабиться, убрать напряжение. 

Снова его создать и т. д. 

Обсуждение. Осознание того, что только мы хозяева своего состояния и 

своих чувств. 

Дистанцирование – когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость. Предлагаемое упражнение помогает посмотреть на 

свою ситуацию со стороны. Само разделение: это – Я, а это – проблема, уже 
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помогает снизить уровень напряжения. А если проблема не слишком глубокая, 

есть шанс, что упражнение укажет на выход.  

Упражнение «Дистанцирование от проблемы» (подходит для 

самостоятельной проработки любой неприятной ситуации  или трудности). 

1. Назовите свою проблему или неприятную ситуацию словом, которое 

отражает ее суть. Дайте ей имя. Важно, чтобы в этом имени было отражено 

переживание или какая-то часть внутреннего мира, а не состояние или поведение 

другого человека. 

2. Представьте ситуацию в виде образа. Закройте глаза и постарайтесь 

увидеть его изображение. Может быть, это будет образ какого-то монстра 

(огнедышащего дракона) или, наоборот, бесформенной амебы, главное не 

представлять конкретного человека, с которым связана проблема, а представить 

именно саму проблему. 

3.  Трансформируйте, если нужно, этот образ так, чтобы вы могли 

пригласить его к себе и мысленно посадить на стул перед собой. Расстояние до 

стула выбирайте так, чтобы вам было комфортно смотреть на него. 

4.  Попробуйте поговорить с ним (с ней). Скажите, что вам в нем не 

нравится, что вы чувствуете из-за его присутствия в вашей жизни. А потом 

спросите, зачем он к вам пришел и что нужно сделать, чтобы он мог уйти. 

Постарайтесь отследить, что в этот момент происходит с вами, что вы 

чувствуете. 

5.  А теперь отпустите этот образ. Скажите ему: «Я больше не нуждаюсь в 

тебе, ты свободен и можешь идти». И наблюдайте, как этот образ уходит или 

рассеивается. 

6.  Откройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох с усилием, и после этого 

встряхнитесь (потрясите руками, как будто стряхиваете все, что вам не нужно). 

Таким образом, данные рекомендации помогут оптимизировать копинг-

стратегии женщин, осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество», такие как 

«самоконтроль», «дистанцирование», «принятие ответственности» и 

«положительная переоценка». 
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Проанализировав все полученные данные, можно сделать вывод, что 

существует взаимосвязь копинг-стратегий и личностных характеристик женщин, 

осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество». На основе полученных 

данных, мы составили рекомендации по оптимизации копинг-стратегий этих 

осужденных женщин, т.к. низкий уровень был отмечен по нескольким 

показателям: «принятие ответственности, «самоконтроль», «положительная 

переоценка», «дистанционирование». Статистическая обработка данных 

подтвердила нашу гипотезу о том, что существует взаимосвязь копинг-стратегий 

и акцентуаций характера у женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, мы рассмотрели несколько вариантов копингового поведения, 

которые относятся к эмоционально-сфокусированным и пробемно-

сфокусированным копинговым стратегиям: конфронтация, дистанцирование, 

самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

бегство-избегание, планирование решения проблемы и положительная 

переоценка. Любая копинговая стратегия может принести положительную 

пользу для эмоционального состояния личности и внести серьезный вклад в 

разрешение конкретной проблемной ситуации, но и наоборот, излишне 

преувеличенное обращение к любой копинг-стратегии может неправильно 

отобразить картину восприятия проблемной ситуации человеком, и застопорить 

разрешение проблемы. 

Поведение женщины, осужденной за рецидив по ст. «Мошенничество» 

тесно связаны с ее личностными особенностями, поскольку личность и ее 

психологические свойства одновременно есть и предпосылка, и результат ее 

деятельности. По характеру выделяют подтипы личности женщин-преступниц: 

«насильственный», «дезадаптивный» и «корыстный». Можно классифицировать 

по глубине и стойкости криминальной направленности: «случайные», 

«ситуативные» и «привычные». Женщины-мошенницы часто оказывают 

эмоциональное воздействие на окружающих людей, для совершения 

преступления, а именно хищения, грабежа и т.д. Они входят в доверие и 

достигают своих целей. 

К характеристике личности осужденных женщин относят: потребности, 

цели, индивидуальные мотивы, перспективы, ценностные ориентации. В своей 

жизни для женщин, осужденных самое главное комфорт, материальное 

благополучие, при этом для всего этого достижения не прикладыть много 

усилий. Именно эти целеустремления подталкивают женщин на кражи, хищения, 

обман, мошенничество. У осужденных женщин отличаются и черты характера. 



53 
 

Им характерно: аморальность, агрессия, недостаточный самоконтроль, 

демонстративность и т.д. Выявив их копинг-стратегии можно позитивно 

изменить и скорректировать их поведение в условиях исправительных 

учреждений, а также в дальнейшей успешной адаптации в жизни «на свободе» и 

уменьшению рецидивов преступлений.  

Во второй части нашей работы мы провели эмпирическое исследование. В 

нем приняли участие 26 заключенных женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество», ФКУ «ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю». 

Мы использовали следующие методики: опросник «Копинг-стратегий» 

Р. Лазарус (в адаптации Т. Л. Крюковой), характерологический опросник 

Леонгарда (определение типа личности), статистическая обработка данных: 

ранговая корреляция Спирмена 

Проведя диагностическое исследование по опроснику «Копинг-стратегий» 

Р. Лазарус, мы выявили, что низкий уровень имеют такие шкалы как: «Принятие 

ответственности» – 69,2 %, «Самоконтроль» – 50 %, «Положительная 

переоценка» – 46,1 %, «Дистанцинирование» – 34,6 %. Высокий уровень 

отмечен: «Бегство-избегание» – 76,9 %, «Конфронтанционный копинг» – 53,8 %, 

«Планирование решения проблемы» – 53,8 %, «Поиск социальной поддержки» – 

34,6 %. 

Проведя характерологический опросник Леонгарда (определение типа 

личности), мы выявили какие черты характера акцентуированы выражены 

больше у женщин, осужденных за рецидив по ст. «Мошенничество», а именно: 

циклотимная черта – 80 %, экзальтированная черта – 76,9 %, демонстративная 

черта – 65,3 %, гипертимная черта – 61,5 %. 

Для подтверждения гипотезы нами была проведена математическая 

обработка полученных данных с помощью ранговой корреляции Спирмена. И 

выявили прямую взаимосвязь между такими шкалами как: конфронтанционный 

копинг и гипертивный тип характера; дистанцинированием и тревожной чертой 

характера; принятие ответственности и демонстративной чертой; бегство-

избегание и дистимным типом характером. 
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Таким образом, наша гипотеза подтвердилась о том, существует 

взаимосвязь копинг-стратегий и акцентуаций характера у женщин, осужденных 

за рецидив по ст. «Мошенничество». 

На основе полученных данных нами были разработаны рекомендации по 

оптимизации копинг-стратегий женщин, осужденных за рецидив по ст. 

«Мошенничество». 
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Приложение 1 

Бланк опросника «Копинг-стратегий» Р. Лазарус (в адаптации 

Т.Л. Крюковой). 

 

Данная методика направлена на выявление предпочитаемых Вами способов 

поведения в трудных жизненных ситуациях. Отметьте, пожалуйста, рядом с 

каждым из следующих утверждений, насколько часто Вы так действуете в 

трудных ситуациях. Для этого обведите цифру в соответствующем столбце. 

Ф.И.О.___________________________________возраст_______________ 

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ, Я… никогда редко иногда часто 

1. Сосредотачивался на том, что мне нужно было делать 

    дальше – на следующем шаге. 
0 1 2 3 

2. Начинал что-то делать, зная, что это все равно не 

будет работать: главное – делать хоть что-нибудь. 
0 1 2 3 

3. Пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они   

     изменили свое мнение. 
0 1 2 3 

4. Говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации. 0 1 2 3 

5. Критиковал и укорял себя. 0 1 2 3 

6. Пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как 

оно есть. 
0 1 2 3 

7. Надеялся на чудо. 0 1 2 3 

8. Смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет. 0 1 2 3 

9. Вел себя, как будто ничего не произошло. 0 1 2 3 

10. Старался не показывать своих чувств. 0 1 2 3 

11. Пытался увидеть в ситуации и что-то 

положительное. 
0 1 2 3 

12. Спал больше обычного. 0 1 2 3 

13. Срывал свою досаду на тех, кто повлек на меня 

проблемы. 
0 1 2 3 

14. Искал сочувствия и понимания у кого-нибудь. 0 1 2 3 

15. Во мне возникла потребность выразить себя 

творчески. 
0 1 2 3 

16. Пытался забыть все это. 0 1 2 3 

17. Обращался за помощью к специалистам. 0 1 2 3 

18. Менялся или рос как личность в положительную 

сторону. 
0 1 2 3 

19. Извинялся или старался все загладить. 0 1 2 3 

20. Составлял план действий. 0 1 2 3 

21. Старался дать какой-то выход своим чувствам. 0 1 2 3 

22. Понимал, что я сам вызвал эту проблему. 0 1 2 3 

23. Набирался опыта в этой ситуации. 0 1 2 3 
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24. Говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в 

этой ситуации. 
0 1 2 3 

25. Пытался улучшить свое самочувствие едой, 

выпивкой, курением или лекарствами. 
0 1 2 3 

26. Рисковал напропалую. 0 1 2 3 

27. Старался действовать не слишком поспешно, – 

доверяясь первому порыву. 
0 1 2 3 

28. Находил новую веру во что-то. 0 1 2 3 

29. Вновь открывал для себя что-то важное. 0 1 2 3 

30. Что-то менял так, что все улаживалось. 0 1 2 3 

31. В целом избегал общения с людьми. 0 1 2 3 

32. Не допускал это до себя, стараясь об этом особенно 

не задумываться. 
0 1 2 3 

33. Спрашивал совета у родственника или у друга, 

которого уважал. 
0 1 2 3 

34. Старался, чтобы другие не узнали, как плохо 

обстоят дела. 
0 1 2 3 

35. Отказывался воспринимать это слишком серьезно. 0 1 2 3 

36. Говорил с кем-то о том, что я чувствую. 0 1 2 3 

37. Стоял на своем и боролся за то, что хотел. 0 1 2 3 

38. Вымещал это на других людях. 0 1 2 3 

39. Пользовался прошлым опытом – мне приходилось 

уже попадать в такие ситуации.   
0 1 2 3 

40. Знал, что надо делать, и удваивал свои усилия, 

чтобы все наладить. 
0 1 2 3 

41. Отказывался верить, что это действительно 

произошло. 
0 1 2 3 

42. Я давал себе обещание, что в следующий раз все 

будет по-другому. 
0 1 2 3 

43. Находил пару других способов решения проблемы. 0 1 2 3 

44. Старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали 

мне в других делах. 
0 1 2 3 

45. Что-то менял в себе. 0 1 2 3 

46. Хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или 

кончилось. 
0 1 2 3 

47. Представлял себе, фантазировал, как все это могло 

бы обернуться. 
0 1 2 3 

48. Молился. 0 1 2 3 

49. Прокручивал в уме, что мне сказать или сделать. 0 1 2 3 

50. Думал о том, как бы в данной ситуации действовал 

человек, которым я восхищаюсь, и старался подражать 

ему. 

0 1 2 3 
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Приложение 2 

Характерологический опросник Леонгарда (определение типа личности) 

 

Инструкция: "Вам будут предложены утверждения, касающиеся Вашего 

характера. Если Вы согласны с утверждением, рядом с его номером поставьте 

знак "+" (да), если нет – знак "-" (нет). Над вопросами долго не думайте, 

правильных и неправильных ответов нет". 

1. У Вас чаще весёлое и беззаботное настроение.         

2. Вы чувствительны к оскорблениям.         

3. Бывает ли так, что Вам на глаза навёртываются слёзы в кино, театре, 

беседе и т.д.         

4. Сделав что-то, Вы сомневаетесь, всё ли сделано правильно и не 

успокаиваетесь до тех пор, пока не убедитесь в том, что всё сделано 

правильно.         

5. В детстве Вы были таким же смелым, как все Ваши сверстники.         

6. Часто ли у Вас резко меняется настроение от состояния безграничного 

ликования до отвращения к жизни, к себе.         

7. Являетесь ли Вы обычно центром внимания в обществе, компании.         

8. Бывает ли так, что Вы беспричинно находитесь в таком ворчливом 

состоянии, что с Вами лучше не разговаривать.         

9. Вы серьёзный человек.         

10. Способны ли Вы восторгаться, восхищаться чем-нибудь.         

11. Предприимчивы ли Вы.         

12. Вы быстро забываете, если Вас кто-либо обидит.         

13. Мягкосердечны ли Вы.         

14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли Вы, проводя рукой по 

щели ящика, что письмо полностью упало в него.                             

15. Стремитесь ли Вы всегда считаться в числе лучших работников.         

16. Бывало ли Вам страшно в детстве во время грозы или при встрече с  

незнакомой собакой (а может быть, такое чувство бывает и теперь, в зрелом 
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возрасте).         

17. Стремитесь ли Вы во всём и всюду соблюдать порядок.         

18. Зависит ли Ваше настроение от внешних обстоятельств.         

19. Любят ли Вас Ваши знакомые.         

20. Часто ли у Вас бывает чувство внутреннего беспокойства, ощущение 

возможной беды, неприятности. 

21. У Вас часто несколько подавленное настроение.         

22. Бывали ли у Вас хотя бы раз истерика или нервный срыв.         

23. Трудно ли Вам долго усидеть на одном месте. 

24. Если по отношению к Вам несправедливо поступили, энергично ли Вы 

отстаиваете свои интересы.  

25. Можете ли Вы зарезать курицу или овцу.         

26. Раздражает ли Вас, если дома занавес или скатерть висят неровно и Вы 

сразу же стараетесь поправить их.         

27 Вы в детстве боялись оставаться одни в доме.         

28. Часто ли у Вас бывают колебания настроения без причины.         

29. Всегда ли Вы стремитесь быть достаточно сильным работником в своей 

профессии.         

30. Быстро ли Вы начинаете сердиться и впадать в гнев.         

31.Можете ли Вы быть абсолютно беззаботно веселым.         

32. Бывает ли так, что ощущение полного счастья буквально пронизывает 

Вас.         

33. Как Вы думаете, получился бы из Вас ведущий в юмористическом 

спектакле.        

34. Вы обычно высказываете свое мнение людям достаточно откровенно, 

прямо и недвусмысленно.  

35. Вам трудно переносить вид крови. Не Вызывает ли это у Вас неприятных 

ощущений.         

36. Любите ли Вы работу с высокой личной ответственностью.         
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37. Склонны ли Вы выступать в защиту лиц, по отношению к которым 

несправедливо поступают.         

38. В темный подвал Вам трудно, страшно спускаться.         

39. Предпочитаете ли Вы работу такой, где действовать надо быстро, но 

требования к качеству выполнения невысоки.         

40. Общительны ли Вы.         

41. В школе Вы охотно декламировали стихи.         

42. Убегали ли Вы в детстве из дома.         

43. Кажется ли Вам жизнь трудной.         

44. Бывает ли так, что после конфликта, обиды Вы были до того расстроены, 

что идти на работу казалось просто невыносимым. 

 45. Можно ли сказать, что при неудаче Вы не теряете чувства юмора.         

46. Предприняли бы Вы первые шаги к примирению, если бы Вас кто-либо 

обидел.         

47. Вы очень любите животных.         

48. Возвращаетесь ли Вы, чтобы убедиться, что оставили дом или рабочее 

место в таком состоянии, что там ничего не случилось.  

49. Преследует ли Вас иногда неясная мысль, что с Вами или Вашими 

близкими может случиться что-то страшное.         

50. С читаете ли Вы, что Ваше настроение очень изменчиво. 

51. Трудно ли Вам докладывать (выступать на сцене) перед большим 

количеством людей.         

52. Вы можете ударить обидчика, если он Вас оскорбит.         

53. У Вас велика потребность в общении с другими людьми.         

54. Вы относитесь к тем, кто при каких-либо разочарованиях впадает в 

отчаяние.         

55. Вам нравится работа, требующая энергичной организаторской 

деятельности.         

56. Настойчиво ли Вы добиваетесь намеченной цели, если на пути к ней 
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приходится преодолевать массу препятствий. 

57. Может ли трагический фильм взволновать Вас так, что на глазах 

выступают слезы.         

58. Часто ли Вам бывает трудно уснуть из-за того, что проблемы прожитого 

дня или будущего все время крутятся в Ваших мыслях.         

59. В школе Вы иногда подсказывали своим товарищам или давали 

списывать.         

60. Потребуется ли Вам большое напряжение воли, чтобы пройти одному 

через кладбище.         

61. Тщательно ли Вы следите, чтобы каждая вещь в Вашей квартире была 

только на одном и том же месте.         

62. Бывает ли так, что будучи перед сном в хорошем настроении, Вы на 

следующий день встаете в подавленном, длящемся несколько часов.         

63. Легко ли Вы привыкаете к новым ситуациям.         

64. Бывают ли у Вас головные боли.         

65. Вы часто смеетесь.         

66. Можете ли Вы быть приветливыми даже с тем, кого явно не цените, не 

любите, не уважаете.          

67. Вы подвижный человек.         

68. Вы очень переживаете из-за несправедливости.         

69. Вы настолько любите природу, что можете назвать ее другом.         

70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли Вы, закрыт ли газ, 

погашен ли свет, заперты ли двери.  

71. Вы очень боязливы.         

72. Изменяется ли Ваше настроение при приеме алкоголя.         

73. В Вашей молодости Вы охотно участвовали в кружке художественной 

деятельности.         

74. Вы расцениваете жизнь несколько пессимистически, без ожидания 

радости.         
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75. Часто ли Вас тянет путешествовать.         

76. Может ли Ваше настроение измениться так резко, что Ваше состояние 

радости вдруг сменяется угрюмым и подавленным. 

77. Легко ли Вам удается поднять настроение друзей в компании.         

78. Долго ли Вы переживаете обиду.         

79. Переживаете ли Вы долгое время горести других людей.         

80. Часто ли будучи школьником, Вы переписывали страницу в Вашей 

тетради, если случайно поставили в ней кляксу.         

81. Относитесь ли Вы к людям скорее с недоверием и осторожностью, чем 

с доверчивостью.         

82. Часто ли Вы видите страшные сны.         

83. Бывает ли, что Вы остерегаетесь того, что броситесь под колеса 

проходящего поезда, или, стоя у окна многоэтажного дома, остерегаетесь того, 

что можете внезапно выпасть из окна.         

84. В веселой компании Вы обычно веселы.         

85. Способны ли Вы отвлечься от трудных проблем, требующих 

решения.         

86. Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более свободно, 

приняв алкоголь.         

87. В беседе Вы скудны на слова.         

88. Если Вам необходимо было бы играть на сцене, Вы смогли бы войти в 

роль, чтобы позабыть о том, что это только игра.         

 

Ключ: 

1. Г-1 Гипертимные хЗ (умножить значение на 3) + 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 

77,  –: нет 

2. Г-2 Возбудимые х2 + : 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81,  – : 12, 46, 59 

3. Г-3 Эмотивные х3 + : 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79,  – : 25 
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4. Г-4 Педантичные х2 + : 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83, – : 36 

5. Г-5 Тревожные х3 + : 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82,  –: 5 

6. Г-6 Циклотимные х3 + : 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84,  – : нет 

7. Г-7 Демонстративные х2 + : 7, 19, 22, 29,41,44, 63, 66, 73, 85, 88,  – : 51 

8. Г-8 Неуравновешенные х3 + : 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86,  – : нет 

9. Г-9 Дистимные х3 + : 9, 21, 43, 75, 87,  – : 31, 53, 65 

10. Г-10 Экзальтированные х6 + : 10, 32, 54, 76,  – : нет 

Бланк для ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                                            

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

                                            

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

                                            

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

                                            

 


















