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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 67с., 16 рисунков, 2 

таблицы, список литературы 34 источника. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ, КОПИНГ-

СТРАТЕГИИ.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

взаимосвязи социально-психологической адаптации и копинг-стратегий у 

впервые осужденных и неоднократно судимых.  

Исследование включало два этапа. На первом этапе мы изучили социально-

психологическую адаптацию и копинг-стратегии впервые осужденных и 

неоднократно судимых.  

На втором этапе при помощи корреляционного анализа выявили 

взаимосвязь социально-психологической адаптации и копинг-стратегий 

впервые осужденных и неоднократно судимых. В результате статистического 

анализа данных у впервые осужденных мы выявили следующие значимые 

взаимосвязи:  

– умеренная обратная связь доминирования и копинг-стратегии 

«самоконтроль»; 

– умеренная прямая связь внутреннего контроля и копинг-стратегии «поиск 

социальной поддержки;  

– умеренная прямая связь адаптивности и копинг-стратегии 

«положительная переоценка»; 

– умеренная прямая связь завуалированной жестокости в отношении к 

людям, негативного личного опыта общения с окружающими людьми  и 

копинг-стратегии «положительная переоценка». 

В результате статистического анализа у неоднократно судимых мы выявили 

следующие значимые взаимосвязи: 
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–умеренная обратная связь адаптивности, принятия других, 

эмоционального комфорта и копинг-стратегии «конфронтация»; 

– умеренная обратная связь негативного личного опыта общения с 

окружающими людьми и копинг-стратегии «самоконтроль». 

Исходя из полученных результатов разработаны рекомендации для 

психологической службы ФКУ «Лечебного исправительного учреждения № 37 

главного управления федеральной службы исполнения наказаний по 

Красноярскому краю». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема социально-психологической адаптации осужденных к условиям 

пенитенциарного учреждения актуальна по той причине, что характер 

адаптации осужденных является определяющим фактором оптимизации 

жизнедеятельности осужденных в местах лишения свободы и предопределяет, 

как в дальнейшем будет протекать процесс реасоциализации [5]. 

Неэффективная адаптация приводит к ряду негативных явлений: 

возникновению у осужденного отрицательных психических состояний, 

напряженности отношений внутри коллектива, снижению производительности 

труда и нарушению режима содержания.  

Из прежней,  относительно привычной для себя обстановки, осужденные 

попадают в среду, жестко регламентированную социально и поведенчески, где 

действует новый ритм, уклад жизни и, естественно, возникает проблема 

адаптации к ней. В местах лишения свободы у осужденных происходит 

серьезная перестройка всех его отношений с людьми, ломка привычных форм 

жизни. Эта резкая смена условий существования может сопровождаться 

тяжелыми переживаниями, снижением социальной активности, а нередко 

сказывается и на здоровье, замедляя адаптацию, как в местах лишения свободы, 

так и после освобождения [19].  

Отбывание наказания в виде лишения свободы неизбежно влечет за собой 

существенные изменения, связанные с переоценкой установок, ценностных 

ориентации, убеждений и т.д. Все эти изменения предопределяют 

приспособление осужденного к новым правилам и нормам, условиям жизни. 

С момента прибытия в исправительное учреждение осужденный 

переживает сложный период адаптации, включающий физиологические, 

психологические и социально-психологические механизмы. Данный процесс во 

многом зависит от особенностей интересов, идеалов, убеждений, жизненных 
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планов, сложившейся системы отношений личности осужденного, т.е. 

подструктур направленности личности, определяющих предпочтение сфер 

жизнедеятельности и линию поведения в условиях отбывания наказания, что 

представляет теоретическую и практическую значимость для исправления и 

реадаптации осужденных. 

Проблема социально-психологической адаптации осужденных 

рассматривалась Ю. А. Алфѐровым, Ю. М. Антонян, В. Л. Васильевым, Е. М. 

Данилиным, В. Г. Деевым, В. А. Елеонским, М. И. Еникеевым, В. И. Игнатенко, 

Т. Ю. Лапшиной, А. И. Мокрецовым, Ф. С. Мусиным, К. С. Тумаровым, Г. В. 

Щербаковым, В. Е. Эминовым и другими отечественными исследователями [5]. 

Социально-психологическую адаптацию В.Н. Мясищев определяет как 

процесс приспособления к жизни в  изменившихся условиях, 

характеризующийся определенной степенью активности личности 

и отражающий ее взаимодействие с окружающей действительностью [19]. 

Социально-психологическая адаптация осужденных проявляется в 

повышении способности к принятию и усвоению установленных в новой среде 

норм поведения, в социальной роли, в активности, выраженной в 

целенаправленности действий судимых лиц по преобразованию 

действительности. 

Пребывание в местах лишения свободы требует от человека значительного 

физического и психического напряжения, терпения, необходимости 

регулировать свое поведение. В процессе пребывания в местах лишения 

свободы осужденному приходится неоднократно переживать сложные 

адаптивные ситуации, заново приспосабливаться к условиям, в которых 

придется пребывать какое-либо время. В местах лишения свободы происходит 

адаптация сужденных к окружающей среде и социальным отношениям [23]. 

На социально-психологическую адаптацию влияет множество факторов, 

такие как индивидный уровень - уровень здоровья, гендерная принадлежность, 
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особенности темперамента, акцентуации характера, так и личностный уровень - 

личностные характеристики и особенности.  

Одной из главных особенностей пребывания осужденных в местах 

лишения свободы является развитие у них пенитенциарного стресса, который 

имеет многообразные последствия, затрагивающие как самого осужденного, так 

и возможности реализации таких целей как перевоспитание и ресоциализация, 

поэтому в нашем исследовании в качестве ведущего фактора, способствующего 

или мешающего адаптации, мы определили копинг-стратегии - динамичное 

взаимодействие человека с ситуацией, когнитивные, поведенческие и 

эмоциональные усилия, на устранение внешних или внутренних противоречий 

(Р. Лазарус, С. Фолкман) [6].  

Выделяются конструктивные и неконструктивные стратегии копинг-

поведения, которые способствуют успешной социально-психологической 

адаптации или дезадаптации, часто являющейся причиной деструктивного 

поведения (нарушение режима содержания, суицидальное поведение и др.) [15]. 

Копинг - это такая форма поведения, которая отражает готовность человека 

к решению жизненных проблем, направленная на то, чтобы приспособиться к 

обстоятельствам, применяя конкретные средства для преодоления стресса. 

Выбор активных действий повышает вероятность устранения человеком 

воздействия источников стресса на свою личность. Они определяют 

устойчивый способ психической адаптации, влияющей на социальное 

окружение, на характер межличностных отношений, а также на развитие 

навыков саморегуляции личности, что выступает одной из важнейших целей 

воспитания и социализации личности [22]. 

Знания о механизмах психологического преодоления трудных жизненных 

ситуаций осужденными в период социально-психологической адаптации к 

местам лишения свободы выступает основой для построения эффективной 

воспитательной системы пенитенциарных учреждений, направленной на 

успешную ресоциализацию и интеграцию осужденных в общество. 
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Изучение специфики выбора стратегий копинг-поведения у разных 

категорий осужденных, а также взаимосвязи выбираемых стратегий  с 

социально-психологической адаптацией, способствует эффективному 

планированию профилактической работы с выявленными категориями, 

повышает продуктивность работы психологической и социальной служб. 

Кроме того, представления о специфике выбора стратегий копинг-поведения у 

разных категорий осужденных, открывает перспективы своевременного 

прогнозирования деструктивного поведения в период отбывания наказаний. 

Цель: изучить взаимосвязь социально-психологической адаптации и 

копинг-стратегий у впервые осужденных и неоднократно судимых. 

Объект: социально-психологическая адаптация. 

Предмет: взаимосвязь социально-психологической адаптации и копинг-

стратегий у впервые осужденных и неоднократно судимых. 

Гипотезы:  

1)  у впервые осужденных социально-психологическая адаптация 

взаимосвязана с копинг-стратегиями «поиск социальной поддержки», 

«принятие ответственности» и  «положительная переоценка».  

2)  у неоднократно судимых социально-психологическая адаптация 

взаимосвязана с копинг-стратегиями  «конфронтация», «самоконтроль» и  

«планирование решения проблемы».  

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблеме 

социально-психологической адаптации осужденных к условиям лишения 

свободы.  

2. Обосновать проблему взаимосвязи социально-психологической 

адаптации и копинг-стратегий у впервые осужденных и неоднократно судимых. 

3. Подобрать методики и провести эмпирическое исследование 

взаимосвязи социально-психологической адаптации и копинг-стратегий 

впервые осужденных и неоднократно судимых. 
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4. Разработать рекомендации для психологической службы по 

психокоррекции социально-психологической адаптации и копинг-стратегий 

впервые осужденных и неоднократно судимых. 

Методы исследования, применяемые в работе:  

– теоретические методы: анализ, обобщение, сравнение, систематизация; 

– эмпирические методы: тестирование, обработка результатов; 

– математические методы: корреляционный анализ Спирмена. 

Методики, применяемые в выпускной квалификационной работе: 

1. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса, Р. Даймонда; 

2. Методика диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко; 

3. Методика «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко; 

4. Опросник «Копинг стратегии» Р. Лазаруса. 

База исследования: ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю. В исследовании  приняли участие 40 осужденных мужского пола, из 

которых 20 впервые осужденных и 20 неоднократно судимых. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКО АДАПТАЦИИ И КОПИНГ СТРАТЕГИЙ 

У ВПЕРВЫЕ ОСУЖДЕННЫХ И НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫХ 

 

 

1.1 Понятие «социально-психологическая адаптация»                                     

  

 

В социальной психологии социально-психологическая адаптация 

рассматривается как приспособление человека к социальной среде, 

взаимодействие с ней (Д. А. Андреева, М. Мид, Т. Парсонс, Ж. Пиаже и 

другие)[32]. 

Исследователи проблемы адаптации А. А. Реан и Н. А. Свиридов отмечают, 

что вопрос о еѐ изучении впервые поставил древнегреческий философ 

Аристотель. Наблюдая факторы приспособления организмов к условиям 

окружающей среды, он пришел к выводу, что в их взаимодействиях существует 

всеобщая целесообразность. Изначально термин адаптация использовался в 

биологических науках для описания феномена и механизмов поведения 

приспособления индивида в животном мире. Дальнейшее изучение проблемы 

адаптации связано с зарождением эволюционных идей (Ч. Дарвин, Ж. Б. 

Ламарк).  

 Введение в научный оборот термина «адаптация» связывают с именем 

немецкого физиолога Х. Ауберта, который использовал его для характеристики 

приспособления органов зрения (или слуха) к раздражителю, что выражено в 

повышении или понижении чувствительности [21].  

 Согласно С.А. Ларионовой, адаптация представляет процесс 

приспособления организма к внешней среде или к изменениям, происходящим в 

самом организме. Аналогичной концепции придерживается Г. Г. Овчинникова, 

которая рассматривает адаптацию как особую форму отражения внешнего и 
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внутреннего окружения [9].  

Исследователи Ж.Пиаже и Л. Хьелл, определяя феномен адаптации, 

определяют разницу между адаптацией как процессом, и адаптированностью 

как еѐ результатом. По их мнению, хорошо адаптированный человек - это 

человек, у которого психическое равновесие, производительность и 

способность наслаждаться жизнью не нарушены.  

Мороденко Е. В. рассматривает процесс адаптации как динамический 

процесс взаимодействия личности и среды, а основным критерием 

адаптированности личности определяет степень ее интегрированности в саму 

среду [13].   

Пиаже Ж. впервые рассмотрел адаптацию как двусторонний процесс, как 

единство процессов активного изменения личностью окружающей среды и 

изменения собственного внутреннего мира, то есть единство процессов 

ассимиляции и аккомодации. Таким образом, адаптацию личности 

рассматривают как взаимосуществование двух противоположных тенденций, 

каждая из которых выполняет собственную функцию относительно 

существования человека. 

В адаптации человека ведущим аспектом является ее активность, не 

адаптивный, а преобразующий, деятельностный характер. Принимая во 

внимание закономерности адаптации и рассматривая ее в широком смысле как 

производство общественной личности, адаптацию можно охарактеризовать как 

активное усвоение природной, социальной среды во всем многообразии еѐ 

сфер[2].  

Александров Г. под адаптацией понимает процесс активного 

приспособления и волевой реализации усвоенных норм и ценностей в условиях 

конкретной ситуации. Автор подчеркивает волевой, осознанный процесс 

реализации норм и ценностей, при отсутствии которого происходит не 

адаптация, а внешнее приспособление, что приводит к конформному 

поведению, псевдоадаптации, индивид создает видимость принятия норм и 
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ценностей, а на самом деле уступает групповому давлению.  

Буланова-Топоркова М., А. Духавнева, Л. Столяренко рассматривают 

адаптацию в двух направлениях: адаптация личности к новой внешней среде и 

адаптация как становление на этой основе ее новых качеств. Следовательно, 

адаптацию истолковано как процесс приведения основных параметров 

социальных и личностных характеристик, в состояние динамического 

равновесия с условиями среды. Это определение отражает адаптацию как 

статический процесс. Просецкий П. адаптацию определяет как 

«активное творческое приспособление» [17].  

Сегодня понимание адаптации к объективному внешнему миру и 

субъективному внутреннему пониманию человека охватывает знания 

физиологии, психологии, педагогики, социологии, философии человека в его 

целостности. Широкий интерес к проблеме адаптации человека 

свидетельствует о многогранности, универсальности класса адаптивных 

явлений, поэтому этот феномен учеными рассматривается с 

междисциплинарных позиций как многоуровневое явление 

сложноорганизованной биологической, физиологической, психической и 

социальной природы адаптации [16].   

Адаптация - сложное многофакторное явление, которое имеет свои 

собственные механизмы и закономерности, изучением которых занимаются 

представители многих отраслей науки. Согласно своим профессиональным 

интересам они акцентируют внимание на определенных видах адаптации: 

биологической, физиологической, психической, психофизиологической, 

психологической, социальной, социально-психологической, педагогической, 

дидактической, профессиональной и др. Определяя суть понятия «адаптация» 

исследователи исходят из понимания того, что она может рассматриваться как 

процесс, состояние, свойство или результат деятельности, который возникает 

при определенных условиях, длится течение определенного периода, пока не 

будет установлено динамическое равновесие между системами, которые 
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адаптируются [32]. 

Социально-психологическая адаптация - процесс усвоения социально-

психологических ролевых функций, приспособление индивида к группе и 

взаимоотношениям в ней, приобретения людьми социально-психологического 

статуса, выработка собственного стиля поведения [10].  

С первых дней своего существования человек окружен другими людьми и 

вовлечен в социальное взаимодействие. Первое понятие об общении человек 

приобретает еще до того, как научится говорить. В процессе взаимоотношений 

с другими людьми он получает определенный социальный опыт, который 

будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его 

личности. Человек не только воспринимает социальный опыт и овладевает им, 

но и активно преобразует его в собственные ценности, установки, позиции 

ориентации, в собственное видение общественных отношений. При этом 

личность субъективно включается в разнообразные социальные связи, в 

исполнение различных ролевых функций, тем самым преобразуя и 

окружающий ее социальный мир, и себя [12].  

В ходе социально-психологической адаптации человек стремится достичь 

определенного баланса, гармонии между внутренними и внешними условиями 

жизни и деятельности. Как отмечает А.Л. Журавлев, в процессе ее 

осуществления повышается адаптированность личности, которая проявляется в 

степени приспособленности к жизни в социуме. Отмечаются разные виды 

адаптации, при этом автор акцентирует внимание на внешней, социально-

психологической адаптации, в которой личность внутренне содержательно не 

перестраивается и сохраняет себя, свою самостоятельность [18]. 

 Сухов А.Н. под социально-психологической адаптацией понимает 

«овладение личностью роли при вхождении в новую социальную ситуацию». 

По результативности он различает позитивную и негативную стороны 

адаптивности, а по механизму осуществления - добровольную и 

принудительную. 
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       Социально-психологическая адаптация характеризуется тем, что в 

процессе взаимодействия человека и общества человек без продолжительных 

внутренних и внешних противоречий выполняет свою основную деятельность, 

свободно реализует те ролевые ожидания, которые ждет от него общество, 

переживает состояния самореализации и может смело 

выражать свои творческие способности [12].  

В своей работе «Социальная адаптация личности в трудовом коллективе» 

Н.А. Свиридов указывал, что социально-психологическая адаптация может 

быть определена как вступление личности в отношения внутри группы, 

приспосабливание к этим отношениям, создание образцов мышления и 

поведения, которые отражают систему ценностей и норм данного коллектива 

(группы), получение, усвоение и развитие умений и навыков межличностного 

общения в этом коллективе. К объективным показателям социально-

психологической адаптации обычно относят все, что в той или иной мере 

связано с деятельностью, или сужение круга общения и т.п. Что же касается 

субъективного аспекта адаптации, то в большинстве случаев он сводится к 

восприятию человеком изменений, происходящих в объективном плане и их 

оценке [1].  

Спецификой социально-психологической адаптации человека является то, 

что этот процесс связан с социализацией человека, с процессом усвоения 

социальных норм поведения, с «врастанием в социальный мир». Тем самым 

социально-психологическую адаптацию можно рассматривать в качестве 

ведущей и самой сложной адаптацией человека, которая в той или иной степени 

во многом зависит от характера функционирования предыдущих трѐх видов 

адаптации (биологической, физиологической и психологической).  

Под социально-психологической адаптацией понимают процесс и 

результат взаимодействия индивида с кардинально меняющейся средой, в ходе 

которого постепенно согласуются требования и ожидания обеих сторон, так что 

индивид получает возможность выживания, а макросреда - воспроизведения и 
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вступления в иную восходящую стадию. Адаптация как общественный феномен 

выступает сложным структурно-функциональным духовно-практическим 

образованием, проявляющимся на всех уровнях социальной жизни людей. 

Благодаря этому адаптация становится одним из важнейших универсальных 

способов преодоления кризисных, негативных общественных явлений и 

подготовки людей к включению в инновационные социальные системы. 

Адаптация обеспечивает последовательность и закономерность эволюционной 

трансформации общества, снижение риска проявления деструктивных 

тенденций и гармонизацию складывающихся социальных отношений [1]. 

Существует два типа социально-психологической адаптации [12]:  

1. Прогрессивная, когда достигается полная адаптация. 

2. Регрессивная - выглядит как формальная адаптация, которая не отвечает 

интересам общества, развитию данной социальной группы и самой личности. 

Некоторые психологи определяют последний вид адаптации как 

конформную, которая основана на формальном принятии личностью 

социальных норм и требований. В такой ситуации личность покоряется и не 

имеет возможности раскрыться, добиться самореализации, испытать чувство 

собственного достоинства, проявить себя в творчестве. Лишь прогрессивная 

адаптация может привести к истинной социализации личности, тогда как 

длительное следование конформистской стратегии приводит личность к 

постоянному неправильному поведению (не соблюдению норм, ожиданий, 

стереотипов поведения) и приводит к появлению все новых проблемных 

ситуаций. Личность не может свободно адаптироваться к ним, поскольку не 

имеет ни адаптивных способностей, ни механизмов и их комплексов.  

Социально-психологическая адаптация является способом защиты 

личности, при помощи которого устраняются внутреннее напряжение, 

состояние нестабильности, испуга, беспокойства, которые возникают во время 

взаимодействия с обществом. Защитные механизмы психики служат способом 

психологической адаптации человека. Как свидетельствуют исследования, 
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образуются и проявляются они вследствие травмирующих событий в сфере 

межличностных отношений, особенно в раннем детском возрасте. Когда же 

человек усваивает механизмы психологической защиты, это повышает его 

адаптивный потенциал, способствует успешности социально-психологической 

адаптации.  

К функциям социально-психологической адаптации относятся [12]:  

– достижение максимального равновесия в системе «личность - социальная 

среда»;  

– проявление и развитие таланта личности;  

– формирование эмоционально-комформных позиций личности; 

– самореализация личности;  

– самопознание и самокоррекция;  

– рост эффективности деятельности как адаптирующейся личности, так и 

социальной среды коллектива;  

– сохранение психического здоровья. 

Таким образом, анализ приведенных выше определений социально-

психологической адаптации позволяет выделить сущность этого феномена как 

процесс приспособления индивида к условиям среды и как результат этого 

процесса. 

 

 

1.2 Особенности социально-психологической адаптации впервые 

осужденных и неоднократно судимых 

 

 

Социальная изоляция, предполагающая изменение жизненных планов и 

образа жизни, формирует у человека совокупность специфических проявлений, 

называемых «синдромом лишенного свободы». Преодолеть это трудное 

обстоятельство осужденный может путем адаптации, приспособления к новым 
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жизненным правилам и нормам. Пребывание в социальной изоляции оказывает 

сильнейшее воздействие на личность человека, его дальнейшую судьбу, так как 

следствием отбывания наказания в виде лишения свободы является 

дезадаптация человека, в результате которой происходит сужение спектра 

возможностей осужденного приспособиться в постпенитенциарный период к 

существующим нормам права и морали, условиям жизни на свободе. Кроме 

того, нарушаются формы взаимодействия осужденного после освобождения с 

социальной средой, что препятствует формированию у него адекватной реакции 

на жизненные ситуации, самореализации [19].  

В процессе адаптации осужденные сталкиваются со многими 

трудностями[11]:  

– утрата свободы; 

– отрыв от семьи, родственников, коллектива, в котором работал;  

– упреки совести и чувство стыда;  

– распад семьи, вызванный совершенным преступлением;  

– пребывание в среде преступников;  

– невозможность иметь нормальные половые отношения;  

– отсутствие работы по специальности;  

– материально-бытовые ограничения и др.  

Особенно тяжело эти трудности преодолевают впервые осужденные. 

Человек, впервые помещенный в места лишения свободы, отличающихся от тех 

условий, в которых он находился раньше, вынужден адаптироваться к новым. 

Этот процесс не проходит бесследно. «Новички» особенно трудно переживают 

начальный период, в отличие от неоднократно судимых, у которых уже 

выработаны некоторые модели поведения и установки, имеется опыт 

адаптации[20].  

Социальная адаптация - это приспособление индивида к новым условиям 

жизнедеятельности в общности осужденных, которые он не может 

изменить по своему усмотрению. 
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Психологически социально-психологическую адаптацию можно 

представить как процесс выработки человеком оптимального режима 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями новых условий общения и 

деятельности. В данном случае реализуется цель - обрести защиту в системе 

межличностных отношений. При этом одни люди быстро адаптируются к 

условиям мест лишения свободы, другие - медленнее, а третьи - с трудом 

принимают их [11].  

Существует позитивная и негативная адаптация осуждѐнных [23].  

Позитивная адаптация - состоит в том, что осуждѐнные адаптируются к 

положительным условиям среды. Такая адаптация называется позитивной, так 

как она приводит к такому поведению осуждѐнных в новой среде, которое 

обеспечивает выработку общественно-полезных навыков, привычек и в итоге 

способствует ресоциализации преступника. 

Негативная адаптация - состоит в том, что осуждѐнные настолько 

сживаются с необычными для нормального человека условиями лишения 

свободы, что перестают их замечать. Такая адаптация приводит к тому, что 

человек привыкает к своему статусу иждивенческой жизни в исправительных 

учреждениях. Такие осуждѐнные не ждут и не желают освобождения. Такая 

адаптация называется негативной, так как она существенно затрудняет 

ресоциализацию преступника после его освобождения. 

Одним из признаков позитивной или негативной адаптации является 

вхождение в группу. Уже во время первого знакомства демонстрируется 

поведение, принятое в среде осужденных. Это особенно характерно для 

осужденных, старающихся занять определенный статус (манера держаться, 

блатной язык, нецензурная брань, татуировки, жаргон, жесты и др.) [24]. 

Процесс адаптации связан с адаптивной ситуацией, которая возникает в 

связи с произошедшими изменениями в социальной среде или переходом 

личности из одной социальной среды в другую, чем-либо для нее новую, когда 

привычные шаблоны поведения, стереотипы восприятия, установки личности 
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становятся малоэффективными или недейственными. Осужденному по крайней 

мере трижды приходится переживать весьма сложные адаптивные ситуации, 

каждый раз заново приспосабливаясь [25]: 

– к требованиям режима отбывания наказания, к условиям труда, среде 

осужденных, жизни и быту в исправительном учреждении; 

– при изменении условий отбывания уголовного наказания - к новым 

условиям труда и быта, требованиям режима, правилам внутреннего распорядка 

и т. п.; 

– в связи с освобождением из исправительного учреждения - к условиям 

жизни на свободе, работе в коллективе свободных граждан, к жизни в семье и т. 

п. 

Выделяются определенные фазы адаптации осужденных к 

условиям лишения свободы [8]:  

1. Первоначальная фаза - общей ориентировки. Она состоит в том, что 

прибывший в исправительное учреждение осужденный на месте знакомится с 

условиями отбывания наказания, выявляет степень соответствия фактической 

ситуации  и той информации, которую он получил в период пребывания в 

следственном изоляторе и в ходе психологической подготовки. Степень его 

ориентированности зависит от источников информации, т. е. тех осужденных - 

"старожилов", которые его опекают с первых дней. Эта фаза является для вновь 

прибывшего осужденного наиболее ответственной, так как он сталкивается с 

многочисленными трудностями, новыми требованиями к его поведению. 

Сумеет ли он адаптироваться к особым условиям, примет ли его группа, найдет 

ли он друзей - все эти вопросы требуют от осужденных немедленного ответа, 

вызывают состояние тревоги, снижают настроение, нарушают сон. 

Общая ориентированность является предпосылкой формирования 

определенного отношения осужденного к наказанию, режиму исправительного 

учреждения, представителям администрации, к конкретным лицам и группам 

осужденных. Осужденные, напуганные «бывалыми» преступниками, начинают 
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с опаской и недоверием относиться к требованиям администрации. Это ведет к 

возникновению психологического барьера между сотрудниками 

исправительного учреждения и осужденными, создает определенные трудности 

для адекватного поведения спецконтингента. Основная задача пенитенциарных 

учреждений на первом этапе заключается в оказании помощи данной категории 

осужденных в адаптации к условиям изоляции, социальной среде, режиму и 

условиям содержания, в преодолении кризисных и стрессовых ситуаций, 

оптимизации межличностных отношений, в подготовке к дальнейшему 

отбыванию срока наказания.  

2. Примерно через 5 - 6 месяцев пребывания в исправительном 

учреждении наступает вторая фаза адаптации - фаза нивелировки, когда 

личностные реакции осужденных на факт социальной изоляции нивелируются. 

Осужденные приобретают устойчивый "синдром лишенного свободы", который 

делает их как бы похожими друг на друга, что проявляется в походке, мимике, 

жестах, в отношении к воспитателям и т. д. В дальнейшем в личностной 

динамике осужденного стабилизируются две тенденции: первая состоит в 

успешном завершении приспособления к условиям социальной изоляции. 

Вторая характеризуется углублением и нарастанием негативных изменений в 

личности, их закреплением, что препятствует успешной адаптации к условиям 

лишения свободы, а следовательно, исправлению и перевоспитанию. 

3. Третья фаза - фаза завершения адаптации, когда осужденный ставит 

перед собой цели, которые он стремится реализовать в новых условиях. В 

основной период пребывания в исправительном учреждении происходит 

адаптация к последствиям социальной изоляции, когда осужденный начинает 

жить настоящим, надеждой на будущее. 

Для того, чтобы адаптация проходила успешно, нужно учитывать 

объективные и субъективные факторы, способствующие или затрудняющие ее. 

К объективным факторам, влияющим на процесс адаптации осужденного, 

относятся: изменение требований при переходе осужденного из одной 
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социальной среды в другую; разница в материально-бытовых условиях; 

специфическая система связей и отношений, в которую включается 

осужденный.  

К субъективным факторам, влияющим на процесс адаптации, относятся 

личностные характеристики осужденного. Лишение свободы является одним из 

видов экстремальных ситуаций. Успех вхождения в экстремальную ситуацию 

(адаптация) определяется установками и уровнем психологической готовности, 

индивидуальными особенностями личности, положительно действующими 

мотивами [4].  

Ранее было сказано, что «новички» труднее переживают начальный период 

адаптации в исправительных учреждениях в отличие от неоднократно судимых, 

у которых уже выработаны некоторые модели и установки и имеется опыт 

адаптации. Неоднократно судимые адаптируются к условиям, в которых уже 

находились ранее, где у них уже были выработаны те или иные механизмы 

поведения, так что мы можем говорить о процессе реадаптации [33].  

Реадаптация - процесс повторного включения индивида в общественный 

контекст, восстановления приспособляемости и формирования у него 

компенсаторных социальных навыков после нарушения социальных контактов, 

которые были нарушены.  

Задачей реадаптации является приспособление индивида на том или ином 

уровне, к условиям внешней среды, восстановление приспособляемости. Одним 

из главнейших методов реадаптации является восстановление социальной 

активности личности.  

В данной работе мы будем рассматривать реадаптацию как процесс 

повторного включения индивида к условиям отбывания наказания, где раньше у 

него уже вырабатывались те или иные механизмы адаптации к этим условиям.  

По своим психофизиологическим механизмам этап реадаптации имеет 

много общего с этапом адаптации, но это не простое восстановление, а новое 

приобретение утраченной адаптированности. Реадаптацию следует 
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рассматривать как этап приспособления на сложном многоуровневом пути по 

восстановлению скрытых функций, адаптационных механизмов, 

предназначенных для защиты организма, и чем длительнее срок пребывания в 

измененных условиях, тем труднее и дольше происходит реадаптация [24].  

Среда отбывания наказания обладает рядом специфических особенностей, 

в частности очень существенными жесткими неформальными правилами, 

которые устанавливаются среди осужденных, в том числе в отдельной камере, 

или вообще в том месте, где отбывают наказание.  

Каждый осужденный принадлежит к какой-либо малой группе, во главе 

которой стоит лидер. По мнению С. Москвичи, группа выступает в качестве 

явления, которое приглушает их личную волю и заставляет следовать за волей 

коллектива, подавляет индивидуальность, уничтожает личность. Группа 

«ломает» ценности человека, выдвигая ему свои требования, которые в 

дальнейшем становятся обязательными правилами жизни осужденного 

положительной направленности, мотивами его поведения. Уже нет 

«собственного Я», а есть только «толпа»
.
 Сложность состоит в том, что данные 

неформальные группы не регламентированы правом в отличие от формальной 

структуры осужденных (отряд, производственная бригада и т.д.), они 

образуются по инициативе самих осужденных, зачастую носят скрытый 

характер. Для большинства таких групп характерна отрицательная 

направленность, осужденные негативно относятся к нормам и правилам, 

нарушают установленный порядок отбывания наказания, оказывают 

противодействие сотрудникам исправительного учреждения и т.д. Внутри мест 

лишения свободы процветает криминальная субкультура. Как отмечают А.И. 

Мокрецов и В.В. Новиков, субкультура в местах лишения свободы формируется 

из системы ценностей, носителями которой являются отрицательно 

характеризующиеся осужденные. Исследовав различные категории 

осужденных, А.Г. Белобородов пришел к выводу, что длительное нахождение 

внутри преступной среды людей положительной или нейтральной 
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направленности оказывает на них совсем противоположное влияние, а именно 

изменение сознания в сторону корпоративного сознания преступного 

сообщества. Таким образом, это существенно влияет на осужденного, а именно 

на формирование у него навыков положительного поведения и 

реадаптацию[34].  

Осужденный, который уже отбывал ранее наказание, с одной стороны 

знаком с правилами, что позволяет ему на них ориентироваться при повторной 

адаптации к этим условиям, но с другой стороны, попадая в другое сообщество 

при повторном отбывании наказания, там могут быть другие правила или 

другая иерархия социальных отношений среди осужденных.  

 Соответственно, с одной стороны они имеют представление о жизни в 

условиях заключения и им может быть проще адаптироваться, но с другой 

стороны, осужденным может быть сложнее переключиться, если вдруг 

возникают другие иные специфические в этом сообществе нормы и правила, и 

это переключение может быть гораздо сложнее, особенно, когда у осужденного 

есть малый период времени для включения и выработку новых моделей 

поведения.  

Ранее мы рассматривали, что адаптация осужденных может пройти 

негативно, т.е. осуждѐнные настолько сживаются с необычными для 

нормальными человека условиями лишения свободы, что перестают их 

замечать. Такая адаптация приводит к тому, что человек привыкает к своему 

статусу иждивенческой жизни в исправительных учреждениях. Такие 

осуждѐнные не ждут и не желают освобождения. Тогда тюрьма для них 

становится некоторой зоной комфорта, к которой они привыкают. Для таких 

заключенных тюрьма - привычная обстановка, в которой они знают, как себя 

вести и самовыражаться. Поэтому после долгожданного освобождения, как 

правило, они нарушают закон только с одной целью - вернуться на зону. 

Процесс реадаптации у таких осужденных будет проходить быстрее и легче[19].  

Но есть и осужденные, которые хотели наладить социально полезные связи 
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с семьей, друзьями, коллегами по работе и т.д., которые хотели 

приспосабливаться к условиям на свободе, но опять попали в исправительное 

учреждение. Если процесс адаптации впервые у таких осужденных проходил 

сложно и болезненно, то процесс реадаптации так же будет затруднен и 

замедлен. Поэтому сотрудники, оказывая помощь в реадаптации, должны 

предпринять все возможные меры по сохранению полезных связей с 

обществом, не допустить его десоциализацию [14].  

Таким образом, пребывание в социальной изоляции оказывает сильное 

воздействие на личность осужденного. В результате дезадаптации нарушаются 

формы взаимодействия личности, отбывшей наказание в исправительном 

учреждении, с социальной средой. Данное нарушение взаимосвязи 

осужденного человека с социальной средой препятствует формированию 

адекватной реакции на жизненные ситуации, что приводит к рецидиву. 

Социальное отчуждение ведет к тому, что осужденный становится безвозвратно 

потерянным для полноценной жизни в обществе, окончательно превращаясь не 

только в преступника, но и социальную жертву совершенного правонарушения 

и его негативные последствия. Все это обуславливает объективную потребность 

общества в организации специальной пенитенциарно-профессиональной 

работы по обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки 

осужденных. Необходимо создать социально-психологический климат, который 

может благоприятствовать позитивной адаптации как впервые осужденных, так 

и неоднократно судимых. Если система отношений построена на 

принципиальной и доброжелательной основе, то процесс адаптации идет 

успешнее.  
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1.3 Проблема взаимосвязи социально-психологической адаптации и копинг 

стратегий у впервые осужденных и неоднократно судимых 

 

 

Личность, попадая в места лишения свободы, сталкивается с 

неестественными условиями жизни, которые значительно отличаются от 

привычной сферы жизнедеятельности. Процесс адаптации имеет свою 

специфику в зависимости от социально-психологических характеристик 

индивида и его психики, но в любом случае, изоляция человека от общества 

является для него стрессовым фактором, который проявляется на 

психологическом уровне, что может стать причиной проявления стрессовых 

состояний и нервного истощения, способствующие возникновению 

дезорганизации деятельности, снижению способностей как умственного, так и 

физического характера, нарушению когнитивных функций осужденных [4]. 

Одной из главных особенностей пребывания осужденных в местах 

лишения свободы является развитие у них пенитенциарного стресса, который 

имеет многообразные последствия, затрагивающие как самого осужденного, 

так и возможности реализации таких целей пенитенциарной системой, как 

перевоспитание и ресоциализация преступника. Пенитенциарный стресс 

представляет собой комплекс психологических переживаний осужденного, 

возникающих в результате действия на него большого количества 

стрессогенных факторов пенитенциарной среды. Пенитенциарный стресс, 

затрагивая разные аспекты жизнедеятельности осужденного, как правило, не 

только негативно влияет на его физическое и психическое здоровье, но и 

способствует дезадаптации личности, различным деструктивным проявлениям 

(конфликтное, аутоагрессивное поведение, противоправные действия и др.).  

Вместе с тем логично предположить, что не всегда пенитенциарный стресс 

приводит к дезадаптации осужденного. Известно, что в стрессовых для 

человека ситуациях начинают действовать стратегии копинг-поведения - 
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психологические механизмы преодоления трудных ситуаций, которые 

формируют эффективные формы социально-психологической адаптации 

осужденных [26].  

Проблема копинг-поведения в местах лишения свободы активно 

разрабатывается в пенитенциарной психологии. Актуальность данной 

проблемы обусловлена, прежде всего, возрастающим интересом к 

индивидуальному жизненному стилю осужденного, определяющему процесс 

его социально-психологической адаптации к условиям пенитенциарного 

учреждения, дифферциированный подход к организации исправительного 

воздействия [22].  

Совладающее или преодолевающее поведение в западной и отечественной 

психологии обозначено понятием копинг и в целом характеризует стиль 

реагирования человека на стрессовую ситуацию. Данный процесс может быть 

конструктивным (эффективным) или неконструктивным (например, приводить 

к ухудшению взаимодействия человека в социуме и его дезадаптации). 

Проблема эффективности или неэффективности копинга во многом связана с 

понятием копинг-стратегии, под которым понимают приемы и способы, 

посредством которых происходит процесс совладания. Согласно концепции, 

предложенной исследователями Р.Лазарусом и С.Фолкманом, существует два 

основных типа стратегии - проблемно-ориентированный копинг и 

эмоционально-ориентированный копинг. Так, проблемно-ориентированный 

копинг, связан с попытками человека улучшить отношения «человек-среда» 

путем изменения когнитивной оценки сложившейся ситуации, например, 

поиском информации о том, что делать и как поступить. Эмоционально-

ориентированный копинг (избегание или отрицание проблемной ситуации, 

юмор и т.д.) имеет своей целью снизить физическое или психологическое 

влияние стресса и включает в себя мысли и действия которые дают чувство 

облегчения, но не направлены на устранение проблемы. При этом каждый 

человек, чтобы справиться со стрессом, использует комплекс приемов и 
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методов как проблемно-ориентированного, так и эмоционально-

ориентированного копинга.  

Как полагают К. С. Карвер, М. Ф. Шреер Дж. К. Вейнтрауб, наиболее 

адаптивными копинг-стратегиями являются те, которые направлены 

непосредственно на разрешение проблемной ситуации (активные действия по 

устранению источника стресса, планирование своих действий в отношении 

проблемной ситуации, поиск помощи или совета у своего социального 

окружения, признание реальности ситуации и т.д.). Не позволяют 

адаптироваться в полной мере приемы преодоления связанные с 

эмоциональным реагированием в проблемной ситуации, отрицанием 

стрессовой ситуации или отказом от разрешения проблемы. От способности 

выработать эффективные и адекватные стратегии преодоления сложных 

ситуаций во многом зависит возможность самореализации личности, а иногда и 

жизнь человека. Умение овладевать трудными ситуациями является достаточно 

важным показателем уровня социально-психологической адаптации личности.  

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют следующие основные задачи копинг-

поведения [15]:  

 – минимизация негативных воздействий обстоятельств и повышение 

возможностей активности;  

– приспособление, регулирование, преобразование жизненных ситуаций;  

– поддержание уверенности в собственных силах и позитивной 

самооценки;  

– установление и поддержание социального контакта с другими людьми. 

Мы предполагаем, что впервые осужденные и неоднократно судимые лица 

мужского пола имеют различные копинг-стратегии нахождения в 

пенитенциарном учреждении. Поведение впервые осужденного в 

исправительном учреждении и ранее осужденного явно отличается, так как 

впервые осужденный будет погружен в собственные переживания, волнения, 

страхи, связанные с неопределенностью ожиданий. Вместе с тем ранее судимые 
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осужденные, еще только приехав в исправительное учреждение, в большей 

степени направлены на рациональное решение имеющихся проблем, поскольку 

данная ситуация для них является не новой и они еще на стадии нахождения в 

карантинном отделении пытаются спрогнозировать свои дальнейшие действия 

и поведение в данном пенитенциарном учреждении. 

Таким образом, выбор стратегии копинг-поведения осужденными может 

различаться уже на ранних этапах нахождения в пенитенциарном учреждении, 

что зависит прежде всего от его индивидуальных особенностей и от 

имеющегося у него опыта. Основной задачей копинг-поведения является 

успешная адаптация личности к требованиям жизненной ситуации путем ее 

изменения, ослабления или приспособления к ней. От выбора стратегии 

копинг-поведения зависит успешность преодоления стрессов, а также 

социально-психологическая адаптация в целом. Более того, стратегии копинг-

поведения продолжают использоваться и на других этапах пребывания 

осужденного в местах лишения свободы, способствуя его более успешной 

социально-психологической адаптации или его дезадаптации, часто 

являющейся причиной деструктивного поведения.   
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И КОПИНГ СТРАТЕГИЙ У 

ВПЕРВЫЕ ОСУЖДЕННЫХ И НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫХ 

 

 

2.1 Организация исследования и описание методик   

  

 

Таким образом, теоретический анализ показал, что проблема социально-

психологической адаптации осужденных в исправительных учреждениях 

является важной и актуальной.  

У впервые осужденных и неоднократно судимых существуют свои 

особенности протекания процесса социально-психологической адаптации. В 

нашей работе ведущим фактором, который может способствовать адаптации 

или наоборот мешать ей, мы определили копинг-стратегии.  

Таким образом, цель нашей работы - выявить взаимосвязь социально-

психологической адаптации и копинг-стратегий у впервые осужденных и 

неоднократно судимых. 

В исследовании приняли участие осужденные мужского пола ФКУ ЛИУ-

37 ГУФСИН России по Красноярскому краю в количестве 40 человек. 

Формируя выборку, мы распределили осужденных на две группы, из которых 

20 респондентов впервые осужденных и 20 респондентов неоднократно 

судимых.  

В соответствии с целью исследование проводилось в несколько этапов:  

1. Составление диагностического комплекса.  

2. Подготовка диагностических материалов, проведение эмпирического 

исследования. 

3. Обработка полученных эмпирических данных.  

4. Анализ и интерпретации результатов исследования. 



31 

 

Составленный диагностический комплекс состоит из двух блоков:  

 первый блок предназначен для исследования компонентов социально-

психологической адаптации, включающих личностные характеристики, а так 

же направленность личности и деструктивные установки в общении. В данный 

блок входят следующие методики:  

1. Методика «Диагностика социально-психологической адаптации К. 

Роджерса, Р. Даймонда» [32].  

2. Методика диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко [29]. 

3. Методика «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко [28]. 

 второй блок включает в себя методику, направленную на изучение 

копинг-стратегий - опросник «Копинг стратегии» Р. Лазаруса [31]. 

Опишем данные методики. 

1. Методика диагностики социально-психологической адаптации К. 

Роджерса, Р. Даймонда.  

Опросник предназначен для изучения особенностей социально-

психологической адаптации и связанных с этим черт личности. 

Стимульный материал представлен 101 утверждением. В методике 

предусмотрена дифференцированная, 7- бальная шкала ответов.  

Авторами выделяются шесть интегральных показателей: 

1. Адаптация - выявляет уровень приспособления человека к 

существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 

собственными потребностями, мотивами и интересами. Адаптивность -

тенденции функционирования целеустремлѐнной системы, определяющиеся 

соответствием (несоответствием) между еѐ целями и достигаемыми в процессе 

деятельности результатами. 

2. Приятие других» - говорит о степени (уровне) потребности личности в 

общении, взаимодействии, совместной деятельности. 

3. Интернальность - определяют предрасположенность индивида к 

определѐнной форме локуса контроля (интернальность и экстернальность). 
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Если ответственность за события, происходящие в жизни человека, 

принимается в большей мере на себя, то результаты деятельности объясняются 

своим поведением, характером, способностями. Данная предпозиция говорит о 

наличии у индивида внутреннего, интернального контроля. Если же 

доминирует склонность приписывать причины происходящего внешним 

факторам (окружающей среде, судьбе или случаю), то это свидетельствует о 

наличии у индивида внешнего (экстернального) контроля. 

4. Самовосприятие - выступает как результат самооценки индивида, 

определяет степень удовлетворѐнности личности своими характеристиками. 

5. Эмоциональная комфортность - выявляет степень определѐнности в 

своѐм эмоциональном отношении к происходящей действительности, 

окружающим предметам и явлениям. 

6. Стремление к доминированию - выявляет уровень стремлений к 

лидерству, руководству в решении задач, зачастую личностно значимые задачи 

решаются за счет окружающих. 

2. Методика диагностики коммуникативной установки В. В. Бойко. 

Данная методика предназначена для выявления, прежде всего, негативных 

коммуникативных видов установок личности по отношению к другим людям. К 

таким видам установок относятся:  

– завуалированная жестокость в отношении к людям, в суждениях о них; 

– открытая жестокость в отношении к людям - личность не скрывает и не 

смягчает свои негативные оценки и переживания по поводу большинства 

окружающих: выводы о них резкие, однозначные и сделаны, возможно, 

навсегда; 

– обоснованный негативизм в суждениях о людях - выражается в 

объективно обусловленных отрицательных выводах о некоторых типах людей;  

– брюзжание, то есть склонность делать необоснованные обобщения 

негативных фактов в области взаимоотношений с партнерами и в наблюдении 

за социальной действительностью; 
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– негативный личный опыт общения с окружающими - данный компонент 

установки показывает, в какой мере вам повезло в жизни на ближайший круг 

знакомых и партнеров по совместной деятельности (в предыдущих показателях 

оценивались скорее общие ситуации). 

Установка по Д. Узнадзе - готовность, предрасположенность субъекта к 

восприятию будущих событий и к действиям в определенном направлении; 

обеспечивает устойчивый целенаправленный характер протекания 

соответствующей деятельности, служит основой целесообразной 

избирательной активности человека [29]. 

Установка имеет весьма важное функциональное значение, это состояние 

готовности позволяет эффективнее выполнять соответствующее действие. 

Однако иногда механизмы установки могут ввести в заблуждение. Именно 

«ошибки установки», проявляющиеся в ошибочных действиях, восприятиях 

или оценках, относятся к ее самым выразительным проявлениям. 

Деструктивные установки в общении осложняют взаимопонимание и 

мешают построению конструктивного диалога. Установки формируются под 

влиянием жизненного опыта, однако не сводятся к нему, так как человек 

обладает возможностью выбора в интерпретации опыта, а также возможностью 

перепросмотра и демонтирования деструктивных установок. 

 Для просчета показателя негативной коммуникативной установки 

необходимо просчитать полученный суммарный балл. Если балл выше общего 

среднего - 33, это свидетельствует о наличии выраженной негативной 

коммуникативной установки, которая неблагоприятно сказывается на 

коммуникации партнеров. 

3. Методика «Направленность личности в общении» С. Л. Братченко.  

Методика предназначена для изучения направленности личности в 

общении, понимаемой еѐ автором как совокупность более или менее 

осознанных личностных смысловых установок и ценностных ориентаций в 

сфере межличностного общения, как индивидуальная «коммуникативная 
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парадигма», включающая представления о смысле общения, его целях, 

средствах, желательных и допустимых способах поведения в общении и т.д. 

Иными словами, методика позволяет изучить ценностно-смысловые 

отношения личности в сфере ее общения с другими людьми. В еѐ основе лежит 

метод неоконченных предложений. Методика позволяет выявить 

доминирующий вид направленности в общении и соотношение степени 

выраженности остальных видов.  

Братченко С.Л. выделили шесть основных видов направленностей 

личности в общении:  

– диалогическая коммуникативная направленность - ориентация на 

равноправное общение, которое основано на взаимном уважении и доверии, 

ориентация на взаимопонимание, взаимную открытость и коммуникативное 

сотрудничество, стремление к взаимному самовыражению, развитию, 

сотрудничеству;  

       – авторитарная коммуникативная направленность - ориентация на 

доминирование в общении, стремление подавить личность собеседника, 

подчинить его себе, «коммуникативная агрессия», когнитивный эгоцентризм, 

«требование» быть понятым или требование согласия с собственной позицией, 

нежелание понимать собеседника, неуважение к чужой точке зрения, 

ориентация на стереотипное «общение-функционирование», коммуникативная 

регидность;  

       – манипулятивная коммуникативная направленность - ориентация на 

использование собеседника и всего общения в своих целях, для получения 

разного рода выгоды, отношение к собеседнику как к средству, объекту своих 

манипуляций. Стремление понять собеседника, чтобы получить нужную 

информацию, в сочетании с собственной скрытностью, неискренностью. 

Ориентация на развитие и хитрость в общении, но односторонняя - только для 

себя за счѐт другого; 

       – альтероцентристская коммуникативная направленность - добровольная 
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«центрация» на собеседнике, ориентация на его цели, потребности и т.д. и 

бескорыстное жертвование своими интересами, целями. Стремление понять 

запросы другого с целью их наиболее полного удовлетворения, но безразличие 

к пониманию себя с его стороны. Стремление способствовать развитию 

собеседника даже в ущерб собственному развитию и благополучию;  

– конформная коммуникативная направленность - отказ от равноправия в 

общении в пользу собеседника. Ориентация на подчинение силе авторитета, на 

«объектную» позицию для себя. Ориентация на некритическое «согласие» (уход 

от противодействия), отсутствие стремления к действительному пониманию и 

желанию быть понятым. Направленность на подражание, реактивное общение, 

готовность «подстроиться» под собеседника;  

       – индифферентная коммуникативная направленность - такое отношение к 

общению, при котором игнорируется оно само со всеми его проблемами, 

доминирование ориентации на «сугубо деловые» вопросы, «уход» от общения 

как такового. 

4. Опросник «Копинг стратегии» Р. Лазаруса. 

Данная методика представляет собой опросник, состоящий из вопросов, 

направленных на выявление характерных для человека стратегий преодоления 

проблемных, напряженных ситуаций. Методика предназначена для изучения 

используемых человеком способов совладения с актуальной трудной ситуацией. 

Это позволит исследовать копинг в процессе развития ситуации, а также 

преодоление разных по содержанию трудностей в один и тот же период 

времени. 

Опросник включает восемь шкал, которые отражают стратегии 

совладающего поведения:  

– конфронтация - стратегия конфронтации предполагает попытки 

разрешения проблемы за счет не всегда целенаправленной поведенческой 

активности, осуществления конкретных действий, направленных либо на 

изменение ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с 
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возникшими трудностями. При выраженном предпочтении этой стратегии 

могут наблюдаться импульсивность в поведении (иногда с элементами 

враждебности и конфликтности), враждебность, трудности планирования 

действий, прогнозирования их результата, коррекции стратегии поведения, 

неоправданное упорство. Копинг-действия при этом теряют свою 

целенаправленность и становятся преимущественно результатом разрядки 

эмоционального напряжения. Часто стратегия конфронтации рассматривается 

как неадаптивная, однако при умеренном использовании она обеспечивает 

способность личности к сопротивлению трудностям, энергичность и 

предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать 

собственные интересы, справляться с тревогой в стрессогенных условиях;   

– дистанцирование - стратегия дистанцирования предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. Характерно использование интеллектуальных приемов 

рационализации, переключения внимания, отстранения, юмора, обесценивания 

и т.п.;  

– самоконтроль - стратегия самоконтроля предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их 

влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию. При отчетливом предпочтении 

стратегии самоконтроля у личности может наблюдаться стремление скрывать от 

окружающих свои переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией. 

Часто такое поведение свидетельствует о боязни самораскрытия, чрезмерной 

требовательности к себе, приводящей к сверхконтролю поведения; 

– поиск социальной поддержки - стратегия поиска социальной поддержки 

предполагает попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних 

(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и 
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действенной поддержки. Характерны ориентированность на взаимодействие с 

другими людьми, ожидание внимания, совета, сочувствия. Поиск 

преимущественно информационной поддержки предполагает обращение за 

рекомендациями к экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения 

респондента необходимыми знаниями. Потребность преимущественно в 

эмоциональной поддержке проявляется стремлением быть выслушанным, 

получить эмпатичный ответ, разделить с кем-либо свои переживания. При 

поиске преимущественно действенной поддержки ведущей является 

потребность в помощи конкретными действиями;  

– принятие ответственности - стратегия принятия ответственности 

предполагает признание субъектом своей роли в возникновении проблемы и  

ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом 

самокритики и самообвинения. При умеренном использовании данная 

стратегия отражает стремление личности к пониманию зависимости между 

собственными действиями и их последствиями, готовность анализировать свое 

поведение, искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и 

ошибках. Вместе с тем, выраженность данной стратегии в поведении может 

приводить к неоправданной самокритике, переживанию чувства вины и 

неудовлетворенности собой. Указанные особенности, как известно, являются 

фактором риска развития депрессивных состояний.  

– бегство-избегание - стратегия бегства-избегания предполагает попытки 

преодоления личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении 

стратегии избегания могут наблюдаться неконструктивные формы поведения в 

стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование проблемы, 

уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших 

трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в 

фантазии, переедание, употребление алкоголя и т.п., с целью снижения 
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мучительного эмоционального напряжения. Большинством исследователей эта 

стратегии рассматривается как неадаптивная, однако это обстоятельство не 

исключает ее пользы в отдельных ситуациях, в особенности в краткосрочной 

перспективе и при острых стрессогенных ситуациях; 

 – планирование решения проблемы - стратегия планирования решения 

проблемы предполагает попытки преодоления проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, 

выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся 

ресурсов. Стратегия рассматривается большинством исследователей как 

адаптивная, способствующая конструктивному разрешению трудностей;  

– положительная переоценка - стратегия положительной переоценки 

предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как 

стимула для личностного роста. Характерна ориентированность на 

надличностное, философское осмысление проблемной ситуации, включение ее 

в более широкий контекст работы личности над саморазвитием.  

Анализ результатов опросника проводится на основании подсчета баллов 

по каждой из шкал. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

После сбора эмпирических данных в первую очередь проводилась 

первичная обработка данных, результаты которой представлены в Приложении 

в таблицах 2.1 - 2.8.  

Первоначально рассмотрим сравнительную характеристику социально-

психологической адаптации и еѐ компонентов у впервые осужденных и 
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неоднократно судимых (рис. 2.1-2.8).  

 

 

 

Рис. 2.1 - Сравнительная диаграмма по шкале «адаптивность» у впервые 

осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 75% впервые осужденных 

имеют высокий уровень адаптивности и 25% впервые осужденных имеют 

средний уровень адаптивности, а 90% неоднократно судимых имеют высокий 

уровень адаптивности и 10% - средний уровень адаптивности. Низких значений 

не выявлено. Мы можем говорить о том, что осужденные без длительных 

внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняют свою ведущую 

деятельность, удовлетворяют свои основные социогенные потребности, в 

полной мере идут навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъявляет к 

ним группа, и переживают состояние самоутверждения. 

.  
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Рис. 2.2 Сравнительная диаграмма по шкале «принятия себя» у впервые 

осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 60% впервые осужденных 

имеют высокий уровень принятия себя и 40% впервые осужденных - средний 

уровень принятия себя. У неоднократно судимых 90% респондентов имеют 

высокий уровень принятия себя и 10% - средний уровень принятия себя. 

 На данный момент все осужденные осознают свои сильные и слабые 

стороны, реалистично оценивают свои способности и ценности, а также, 

удовлетворены собой, несмотря на недостатки и независимо от прошлого 

поведения и выбора. 
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Рис. 2.3 - Сравнительная диаграмма по шкале «принятие других» у впервые 

осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 60% впервые осужденных 

имеют высокий уровень принятия других и 40% впервые осужденных имеют 

средний уровень принятия других. У неоднократно судимых 75% респондентов 

имеют высокий уровень принятия других и 15% - средний уровень принятия 

других. Как следствие на данный момент все осужденные принимают людей 

вокруг, нормы и ценности группы и ожидают позитивного отношения к себе 

окружающих. 
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Рис. 2.4 - Сравнительная диаграмма по шкале «эмоциональный комфорт» у 

впервые осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 95% впервые осужденных 

имеют высокий уровень эмоционального комфорта  и 5% впервые осужденных 

имеют средний уровень эмоционального комфорта. У неоднократно судимых 

90% респондентов имеют высокий уровень эмоционального комфорта и 10% 

неоднократно судимых - средний уровень эмоционального комфорта. На 

данный момент осужденные ощущают комфорт в условиях пребывания, 

обстановка обеспечивает удобство и спокойствие, где осужденные комфортно 

выполняют свою деятельность, свободны от страха и тревоги.  
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Рис. 2.5 - Сравнительная диаграмма по шкале «внутренний контроль» впервые 

осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования внутреннего контроля были выявлены 

одинаковые результаты у впервые осужденных и неоднократно судимых. У 

впервые осужденных и неоднократно судимых 60% имеют высокий уровень 

внутреннего контроля и 40% - средний уровень внутреннего контроля. 

Осужденные ответственны за события, происходящие в их жизни, результаты 

деятельности они объясняют своим поведением, характером, способностями. 

 

 

 

Рис. 2.6 - Сравнительная диаграмма по шкале «доминирование» у впервые 

осужденных и неоднократно судимых 
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В результате исследования было выявлено, что 10% впервые осужденных 

имеют высокий уровень доминирования, 80% впервые осужденных средний 

уровень доминирования, а 5% - низкий уровень доминирования. У 

неоднократно судимых 50% имеют высокий уровень доминирования, 45% - 

средний уровень доминирования, а 5% - низкий уровень доминирования.  

Выявлены заметные различия высокого уровня доминирования у впервые 

осужденных и неоднократно судимых. Неоднократно судимые больше склонны 

занимать главенствующее положение над другими субъектами, стремятся 

держать свое окружение под контролем, а также постоянно воздействовать на 

него. 

Далее рассмотрим сравнительную характеристику направленностей в 

общении и негативных установок как компонентов адаптации у впервые 

осужденных и неоднократно судимых.  

 

 

 

Рис. 2.7-  Сравнительная диаграмма направленности в общении у впервые 

осужденных и неоднократно судимых 
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На диаграмме можно наглядно увидеть, что впервые осужденным больше 

присуща конформная направленность в общении, а неоднократно судимым 

авторитарная.  

Впервые осужденные больше склонны отказываться от равноправия в 

межличностном общении в пользу партнера, от своей точки зрения, 

ориентированы на подчинение силе, авторитету, готовы изменять свое мнение в 

зависимости от обстоятельств. 

Неоднократно судимые, наоборот, больше склонны на доминирование в 

общении, стремление «подавить» партнера, подчинить его действия своим 

целям. Могут проявлять неуважение к чужой точке зрения. 

 

 

 

Рис. 2.8 - Сравнительная диаграмма негативных установок у впервые 

осужденных и неоднократно судимых 

 

 

Мы можем увидеть существенные отличия в исследовании негативных 

установок у впервые осужденных и неоднократно судимых. 

В результате исследования впервые осужденных было выявлено, что у 15% 

высокий уровень негативных установок, у 65% средний уровень негативных 
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установок и у 10% низкий уровень негативных установок. 

У неоднократно судимых мы видим следующие результаты: у 40% высокий 

уровень негативных установок, у 65% средний уровень негативных установок и 

у 20% низкий уровень негативных установок. 

Исходя из результатов исследования, мы можем говорить о том, что 

неоднократно судимые больше склонны к проявлению негативных установок. 

Негативные установки могут проявляться в завуалированном или открытом 

жестоком отношении к людям, отрицательных выводах о некоторых типах 

людей и отдельных сторонах взаимодействия, склонности делать 

необоснованные обобщения негативных фактов в области взаимоотношений с 

партнерами или указывать на негативный личный опыт общения с 

окружающими.      

Далее на рис. 2.9. представлена сравнительная характеристика копинг-

стратегий у впервые осужденных и неоднократно судимых.  

 

 

 

Рис. 2.9 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «конфронтация» у 

впервые осужденных и неоднократно судимых 
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В результате исследования было выявлено, что и впервые осужденные, и 

неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «конфронтация». 

Стратегия конфронтации предполагает попытки разрешения проблемы за 

счет не всегда целенаправленной поведенческой активности, осуществления 

конкретных действий, направленных либо на изменение ситуации, либо на 

отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими трудностями. При 

выраженном предпочтении этой стратегии могут наблюдаться импульсивность 

в поведении (иногда с элементами враждебности и конфликтности), 

враждебность, трудности планирования действий, прогнозирования их 

результата, коррекции стратегии поведения, неоправданное упорство. Копинг-

действия при этом теряют свою целенаправленность и становятся 

преимущественно результатом разрядки эмоционального напряжения. Часто 

стратегия конфронтации рассматривается как неадаптивная, однако при 

умеренном использовании она обеспечивает способность личности к 

сопротивлению трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении 

проблемных ситуаций, умение отстаивать собственные интересы, справляться с 

тревогой в стрессогенных условиях. 

 

 

 

Рис. 2.10 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «дистанцирование» у 

впервые осужденных и неоднократно судимых 
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В результате исследования было выявлено, что и впервые осужденные, и 

неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «дистанцирование». 

Стратегия дистанцирования предполагает попытки преодоления 

негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения 

ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно 

использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения 

внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т. п. 

 

 

 

Рис. 2.11 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «самоконтроль» 

впервые осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что и впервые осужденные, и 

неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «самоконтроль».  

Стратегия самоконтроля предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку ситуации и выбор 

стратегии поведения, высокий контроль поведения, стремление к 

самообладанию. При отчетливом предпочтении стратегии самоконтроля у 

личности может наблюдаться стремление скрывать от окружающих свои 

переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией. Часто такое 
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поведение свидетельствует о боязни самораскрытия, чрезмерной 

требовательности к себе, приводящей к сверхконтролю поведения. 

 

 

 

Рис. 2.12 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «поиск социальной 

поддержки» у впервые осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что и впервые осужденные, и 

неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «поиск социальной 

поддержки». 

Стратегия поиска социальной поддержки предполагает попытки 

разрешения проблемы за счет привлечения внешних (социальных) ресурсов, 
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Характерны ориентированность на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание внимания, совета, сочувствия. Поиск преимущественно 

информационной поддержки предполагает обращение за рекомендациями к 

экспертам и знакомым, владеющим с точки зрения респондента необходимыми 

знаниями. Потребность преимущественно в эмоциональной поддержке 
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разделить с кем-либо свои переживания. При поиске преимущественно 
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действенной поддержки ведущей является потребность в помощи конкретными 

действиями. 

 

 

 

Рис. 2.13 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «принятие 

ответственности» у впервые осужденных и неоднократно судимых 
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неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «принятие 

ответственности».  

Стратегия принятия ответственности предполагает признание субъектом 
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случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. При 

умеренном использовании данная стратегия отражает стремление личности к 

пониманию зависимости между собственными действиями и их последствиями, 

готовность анализировать свое поведение, искать причины актуальных 

трудностей в личных недостатках и ошибках. Вместе с тем, выраженность 
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особенности, как известно, являются фактором риска развития депрессивных 

состояний. 

 

 

 

Рис. 2.14 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «бегство избегание» у 

впервые осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что и впервые осужденные, и 

неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «бегство-избегание». 

Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления 

личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет 

реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, 

неоправданных ожиданий, отвлечения и т. п. При отчетливом предпочтении 

стратегии избегания могут наблюдаться неконструктивные формы поведения в 

стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование проблемы, 

уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших 

трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в 

фантазии, переедание, употребление алкоголя и т. п., с целью снижения 

мучительного эмоционального напряжения. Большинством исследователей эта 

стратегии рассматривается как неадаптивная, однако это обстоятельство не 
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исключает ее пользы в отдельных ситуациях, в особенности в краткосрочной 

перспективе и при острых стрессогенных ситуациях. 

 

 

 

Рис. 2.15 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «планирование решения 

проблемы» у впервые осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что и впервые осужденные, и 

неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «планирование решения 

проблемы». Стратегия планирования решения проблемы предполагает попытки 

преодоления проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и 

возможных вариантов поведения, выработки стратегии разрешения проблемы, 

планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого 

опыта и имеющихся ресурсов. Стратегия рассматривается большинством 

исследователей как адаптивная, способствующая конструктивному разрешению 

трудностей. 
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Рис. 2.16 - Сравнительная диаграмма копинг-стратегии «положительная 

переоценка» у впервые осужденных и неоднократно судимых 

 

 

В результате исследования было выявлено, что и впервые осужденные, и 

неоднократно судимые применяют копинг-стратегию «положительная 

переоценка». Стратегия положительной переоценки предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее 

положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для 

личностного роста. Характерна ориентированность на надличностное, 

философское осмысление проблемной ситуации, включение ее в более 

широкий контекст работы личности над саморазвитием. 

Далее мы провели статистический анализ данных с помощью 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена [30], чтобы выявить взаимосвязь 

социально-психологической адаптации и копинг-стратегий у впервые 

осужденных и неоднократно судимых. Расчеты проводились в 

автоматизированной форме. Данные представлены в корреляционных матрицах 

2.1 и 2.2 в Приложении.  

Далее представлены статистически значимые связи, которые мы выявили у 

впервые осужденных и неоднократно судимых (таб. 2.1 и таб. 2.2). 
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Таблица 2.1 

Результаты статистического анализа взаимосвязи социально-психологической 

адаптации и копинг-стратегий у впервые осужденных 

 Положительная 

переоценка 

Поиск социальной 

поддержки 

Самоконтроль 

Адаптивность 0,556   

Внутренний контроль  0,641  

Доминирование   -0,518 

Завуалированная 

жестокость 

0,524   

Негативный личный 

опыт 

0,502   

 

 

В результате корреляционного анализа у впервые осужденных мы выявили 

следующие статистически значимые связи: 

– умеренная обратная связь доминирования и копинг-стратегии 

«самоконтроль». Чем больше впервые осужденные преодолевают негативные 

переживания в связи с проблемой за счет целенаправленного подавления и 

сдерживания эмоций, контролируют поведение, стремятся к самообладанию, 

тем меньше они могут занимать главенствующее положение над другими 

субъектами и держать окружение под контролем, воздействовать на него и 

приказывать ему;   

– умеренная прямая связь внутреннего контроля и копинг-стратегии «поиск 

социальной поддержки». Чем больше впервые осужденные взаимодействуют с 

другими людьми при решении проблем, ожидают внимания, совета, сочувствия, 

разделяют с кем-либо свои переживания и ожидают помощи конкретными 

действиями, тем больше растет их потребность во внутреннем контроле, они 

понимают, что ответственность за события, происходящие в их жизни, должна 

быть в их собственных руках;  

– умеренная прямая связь адаптивности и копинг-стратегии 

«положительная переоценка». То есть, чем больше впервые осужденные 
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приспособлены к существованию в обществе в соответствии с требованиями 

этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами, тем 

они больше ориентированы на попытки преодоления негативных переживаний 

в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения 

ее как стимула для личностного роста; 

– умеренная прямая связь завуалированной жестокости в отношении к 

людям, негативного личного опыта общения с окружающими людьми  и 

копинг-стратегии «положительная переоценка». Чем больше осужденные 

ориентированы на попытки преодоления негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет ее положительного переосмысления, тем больше они 

высказывают суждения о людях в замаскированной, косвенной форме, в 

которых содержатся недоброжелательность, настороженность в отношениях со 

многими людьми, отрицательные выводы о людях, тем больше у них 

негативного опыта, который удерживает высокое напряжение отрицательной 

энергии эмоций.   

 

 

Таблица 2.2 

Результаты статистического анализа взаимосвязи социально-психологической 

адаптации и копинг-стратегий у неоднократно судимых 

 Конфронтация Самоконтроль 

Адаптивность -0,638  

Принятие других -0,566  

Эмоциональный комфорт -0,579  

Негативный личный опыт  -0,505 

 

 

В результате корреляционного анализа у неоднократно судимых мы 

выявили следующие статистически значимые связи: 
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– умеренная обратная связь адаптивности, принятия других, 

эмоционального комфорта и копинг-стратегии «конфронтация». Чем больше 

неоднократно судимые приспособлены к существованию в обществе в 

соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями, 

мотивами и интересами, принимают нормы и ценности группы и ощущают 

уверенность, спокойствие, удобство, свободно выражают свои чувства и всем 

довольны, тем меньше они склонны к разрешению проблемы за счет 

осуществления конкретных действий, направленных либо на изменение 

ситуации, либо на отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими 

трудностями, где нередко присутствует импульсивность в поведении, 

враждебность, трудности планирования действий, прогнозирования их 

результата; 

– умеренная обратная связь негативного личного опыта общения с 

окружающими людьми и копинг-стратегии «самоконтроль». Чем больше 

неоднократно судимые имеют негативный опыт в отношении с людьми, 

который удерживает высокое напряжение отрицательной энергии эмоций до тех 

пор, пока небольшое провоцирующее обстоятельство не отразит всю 

негативную энергию на отношениях с людьми, тем меньше они могут 

преодолевать негативные переживания в связи с проблемой за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, контролировать 

поведение и стремиться к самообладанию.  

Таким образом, мы выявили статистические значимые связи социально-

психологической адаптации и ее компонентов у впервые осужденных с такими 

копинг-стратегиями как «положительная переоценка», «поиск социальной 

поддержки» и «самоконтроль. У неоднократно судимых мы выявили 

статистические значимые связи социально психологической адаптации и ее 

компонентов с такими копинг-стратегиями как «конфронтация» и 

«самоконтроль». Выдвинутые нами гипотезы частично подтвердились и мы 

можем говорить о том, что существует взаимосвязь социально-психологической 
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адаптации и копинг-стратегий у впервые осужденных и неоднократно судимых.  

 

 

2.3 Рекомендации для психологической службы по профилактике 

социально-психологической адаптации и копинг-стратегий впервые 

осужденных и неоднократно судимых 

    

 

По результатам исследования взаимосвязи социально-психологической 

адаптации и еѐ компонентов, в которые входят негативные установки и 

направленность общения, мы выявили, что копинг-стратегии являются 

фактором, который затрудняет, или наоборот повышает адаптацию осужденных.  

Например, неэффективные копинг-стратегии могут повышать проявление 

негативных установок осужденных.   

Для того чтобы минимизировать деструктивные установки общения 

осужденных, сформировать у них общение, направленное на сплоченность и 

раскрыть дополнительные ресурсы, которые будут способствовать адаптивному 

поведению, необходимо разработать систему оценок показателей трудовой и 

общественной активности осужденных, которая позволяла бы определять 

величину личного вклада в совместную деятельность, проявление 

доброжелательности и взаимопомощи.  

Необходимо более активно привлекать разностатусных членов групп к 

совместному обсуждению вопросов (определение коэффициента трудового 

участия, применение мер поощрения и взыскания, перевод на улучшенные 

условия содержания и т. п.). Такая практика будет способствовать развитию 

взаимодействия, базирующегося на принципах ответственной зависимости, что 

особенно важно в условиях производства, где осужденные разобщены между 

собой. 

Так же, копинг-стратегия самоконтроль снижает у впервые осужденных 
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проявления доминирования. Для того, чтобы впервые осужденные могли 

повысить такой компонент адаптации как доминирование необходимо:  

– разработать программу по повышению самоуважения и 

самоэффективности; 

– при трудовой и общественной активности создавать группы, где 

осужденные, которые не склонны проявлять доминирование, могут быть в роли 

лидера и проявлять свои сильные стороны. 

Проявление лидерских навыков, мозгового штурма при решении задач, 

поможет осужденным вырабатывать иные копинг-стратегии, которые 

направлены на решение проблем.  

Психологическая служба ИУ может внедрить коррекционно-развивающую 

программу для осужденных, которые проявляют низкоэффективные копинг-

стратегии. Для того, чтобы осужденные начали использовать эффективные 

копинг-стратегии, необходимо: 

 – обучение различным методам саморегуляции и повышению 

стрессоустойчивости; 

– создавать различные игры, ситуации, где осужденным необходимо 

решать различные проблемы конструктивно;  

– расширить библиотеку и фильмографию, где книги и фильмы будут 

направлены на различные ситуации, который человек разрешает путем 

решения, переосмысления проблем и совладения со своими эмоциями; 

– метод психодрамы должен быть направлен на проигрывание различных 

ситуаций, где осужденный должен использовать эффективные копинг-

стратегии. Благодаря данной технике у осужденного может измениться мнение 

о той копинг-стратегии, которую он применяет на данный момент, и новая 

стратегия покажется ему более удачной и позитивной для него и окружающих; 

– проводить больше мероприятий, связанных с физической активностью, 

чтобы осужденные могли давать разрядку своим негативным эмоциям; 

– внедрить такие методы, как арт-терапия и песочная терапия. 



59 

 

– применять аутотренги, цветовые и аудиовизуальные воздействия 

(Релана, Новопро 100). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

В данной выпускной квалификационной работе мы рассмотрели понятия 

«социально-психологическая адаптация» и «копинг-стратегии». 

 Социально-психологическая адаптация - процесс усвоения социально-

психологических ролевых функций, приспособление индивида к группе и 

взаимоотношениям в ней, приобретения людьми социально-психологического 

статуса, выработка собственного стиля поведения [10].  

Социально-психологическая адаптация осужденных - процесс 

приспособления осужденных к новым жизненным правилам и нормам в 

условиях лишения свободы. Пребывание в социальной изоляции оказывает 

сильнейшее воздействие на осужденного, его дальнейшую судьбу, так как 

следствием отбывания наказания в виде лишения свободы является 

дезадаптация человека, в результате которой происходит сужение спектра 

возможностей осужденного приспособиться в постпенитенциарный период к 

существующим нормам права и морали, условиям жизни на свободе. Кроме 

того, нарушаются формы взаимодействия осужденного после освобождения с 

социальной средой, что препятствует формированию у него адекватной реакции 

на жизненные ситуации, самореализации [19]. 

Одной из главных особенностей пребывания осужденных в местах 

лишения свободы является развитие у них пенитенциарного стресса, который 

имеет многообразные последствия, затрагивающие как самого осужденного, 

так и возможности реализации таких целей пенитенциарной системой, как 

перевоспитание и ресоциализация преступника. Пенитенциарный стресс 

представляет собой комплекс психологических переживаний осужденного, 

возникающих в результате действия на него большого количества 

стрессогенных факторов пенитенциарной среды. Пенитенциарный стресс, 

затрагивая разные аспекты жизнедеятельности осужденного, как правило, не 
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только негативно влияет на его физическое и психическое здоровье, но и 

способствует дезадаптации личности, различным деструктивным проявлениям 

(конфликтное, аутоагрессивное поведение, противоправные действия и др.).  

В стрессовых для человека ситуациях начинают действовать стратегии 

копинг-поведения - психологические механизмы преодоления трудных 

ситуаций, которые формируют эффективные формы социально-

психологической адаптации осужденных [26].  

Основной задачей копинг-поведения является успешная адаптация 

личности к требованиям жизненной ситуации путем ее изменения, ослабления 

или приспособления к ней. От выбора стратегии копинг-поведения зависит 

успешность преодоления стрессов, а также социально-психологическая 

адаптация в целом. 

Исследование было проведено в два этапа. На первом этапе мы изучили 

социально-психологическую адаптацию и копинг-стратегии впервые 

осужденных и неоднократно судимых и получили следующие результаты: 

– осужденные без длительных внешних и внутренних конфликтов 

продуктивно выполняют деятельность, удовлетворяют свои основные 

социогенные потребности, в полной мере идут навстречу тем ролевым 

ожиданиям, которые предъявляет к ним группа. Осужденные принимают нормы 

и ценности группы, в целом, довольны своим социальным окружением. 

События, происходящие в их жизни, склонны объяснять своим поведением, 

характером и способностями. Выраженные лидерские черты; 

– впервые осужденные больше склонны отказываться от равноправия в 

межличностном общении в пользу партнера, от своей точки зрения, 

ориентированы на подчинение силе, авторитету, готовы изменять свое мнение в 

зависимости от обстоятельств, а неоднократно судимые больше ориентированы 

на доминирование в общении, стремление подчинить партнера, его действия 

своим целям, проявляют неуважение к чужой точке зрения;   

– неоднократно судимые больше склонны к проявлению негативных 
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установок в общении; 

– осужденные склоны к проявлению всех видов копинг-стратегий для 

преодоления трудных жизненных обстоятельств, к которым относятся как 

эффективные, так и низкоэффективные копинг-стратегии.   

На втором этапе нашего исследования мы изучили взаимосвязь социально-

психологической адаптации и копинг-стратегий впервые осужденных и 

неоднократно судимых при помощи коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена.  

В результате статистического анализа данных у впервые осужденных мы 

выявили следующие значимые взаимосвязи:  

– умеренная обратная связь доминирования и копинг-стратегии 

«самоконтроль»; 

– умеренная прямая связь внутреннего контроля и копинг-стратегии «поиск 

социальной поддержки»; 

– умеренная прямая связь адаптивности и копинг-стратегии 

«положительная переоценка»; 

– умеренная прямая связь завуалированной жестокости в отношении к 

людям, негативного личного опыта общения с окружающими людьми  и 

копинг-стратегии «положительная переоценка». 

В результате статистического анализа у неоднократно судимых мы выявили 

следующие значимые взаимосвязи: 

–умеренная обратная связь адаптивности, принятия других, 

эмоционального комфорта и копинг-стратегии «конфронтация»; 

– умеренная обратная связь негативного личного опыта общения с 

окружающими людьми и копинг-стратегии «самоконтроль». 

Таким образом, наша гипотеза о том, что существует взаимосвязь между 

социально-психологической адаптацией и копинг-стратегиями подтвердились 

частично. 
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На основании полученных данных в ходе статистической обработки нами 

были разработаны рекомендации для психологической службы ФКУ 

«Лечебного исправительного учреждения № 37 главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» по 

психокоррекции социально-психологической адаптации и копинг-стратегий 

осужденных.   

Данную работу можно использовать для дальнейшего исследования 

копинг-стратегий как механизма, который затрудняет или, наоборот, повышает 

социально-психологическую адаптацию осужденных.  
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Приложение 

Таблица 2.1 

Сводные данные по методике «Диагностика социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда у впервые осужденных 
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6 145 82 45 20 24 16 35 19 49 20 12 15 

7 180 33 59 0 26 12 36 10 70 3 4 11 

8 154 80 46 20 26 18 35 12 56 22 9 16 

9 159 25 54 5 24 12 41 9 51 21 8 3 

10 169 41 56 14 30 16 40 2 55 14 7 13 

11 162 47 51 8 25 9 38 9 54 13 6 11 

12 148 62 41 7 24 17 29 9 59 11 11 14 

13 201 182 60 39 36 36 51 42 69 48 12 33 

14 153 93 49 17 29 20 36 21 51 24 12 19 

15 158 104 53 19 22 26 32 19 60 25 3 23 

16 133 60 42 11 23 15 28 9 45 15 8 16 

17 145 93 54 23 36 17 32 27 51 14 9 13 

18 134 33 59 20 30 9 40 12 56 11 8 12 

19 122 57 42 14 25 16 33 10 60 7 7 34 

20 140 20 30 14 23 18 33 8 69 21 13 20 
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Таблица 2.2 

Сводные данные по методике «Диагностика социально-психологической 

адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда у неоднократно судимых 
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14 182 35 61 1 31 12 40 0 63 3 13 14 
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Таблица 2.3 

Сводные данные по результатам методики «Направленность общении» С.Л. 

Братченко у впервые осужденных 
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11 0 2 3 6 0 9 

12 0 4 2 4 6 4 

13 0 0 4 8 5 3 

14 0 5 2 2 5 6 

15 0 4 0 8 6 2 

16 0 3 2 3 8 4 

17 1 2 4 4 8 1 

18 0 3 6 3 4 4 

19 0 5 10 1 3 1 

20 1 3 5 4 7 0 
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Таблица 2.4 

Сводные данные по результатам методики «Направленность личности в 

общении» С.Л. Братченко у неоднократно судимых 

 

Д
и

ал
о

ги
ч

е
ск

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

А
вт

о
р
и

та
р
н

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

М
ан

и
п

у
л
я
ти

в
н

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

К
о

н
ф

о
р
м

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

А
л
ьт

ер
о
ц

ен
тр

и
ст

ск

ая
 н

ап
р

ав
л
ен

н
о

ст
ь
 

И
н

д
и

ф
ф

ер
ен

тн
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь 

1 0 3 1 4 7 5 

2 3 9 4 0 3 1 

3 0 1 8 4 3 4 

4 0 6 4 4 4 2 

5 0 2 3 7 3 5 

6 0 1 4 5 7 3 

7 0 1 10 5 3 1 

8 0 6 3 3 3 5 

9 0 3 1 6 2 8 

10 0 3 5 2 3 7 

11 0 3 1 4 7 5 

12 0 2 9 3 0 6 

13 0 3 3 2 10 2 

14 0 0 0 6 11 3 

15 1 3 1 8 6 1 

16 0 0 3 5 7 5 

17 0 8 6 1 5 0 

18 0 10 6 0 2 2 

19 3 4 9 2 1 1 

20 0 11 5 1 1 2 
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Таблица 2.5 

Сводные данные по методике «Диагностика коммуникативной установки» В.В. 

Бойко у впервые осужденных 
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11 16 18 2 8 16 60 

12 13 35 1 8 6 63 

13 14 26 4 8 20 72 

14 17 27 2 2 11 59 

15 17 26 4 2 15 64 

16 0 0 0 0 0 0 

17 14 18 1 2 9 44 

18 20 27 3 6 15 71 

19 10 10 2 2 10 34 

20 17 45 5 8 11 86 
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Таблица 2.6 

Сводные данные по методике «Диагностика коммуникативной установки» В.В. 

Бойко у неоднократно судимых 
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о
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1 11 0 0 0 0 

2 13 36 2 6 11 

3 13 45 4 10 16 

4 13 26 1 8 16 

5 17 45 4 10 5 

6 16 32 4 10 18 

7 13 36 3 4 6 

8 13 27 2 2 19 

9 18 36 5 8 15 

10 13 26 1 8 16 

11 3 0 0 0 5 

12 13 27 2 2 19 

13 7 10 0 4 1 

14 10 37 1 2 20 

15 10 35 1 2 20 

16 0 0 0 0 0 

17 10 36 0 8 9 

18 20 45 4 6 15 

19 13 0 2 4 5 

20 13 27 4 6 5 
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Таблица 2.7 

Сводные данные по опроснику «Копинг стратегии» Р. Лазаруса у впервые 

осужденных 
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1 32 48 61 63 65 36 48 54 

2 28 63 38 28 35 41 45 23 

3 45 48 44 49 43 50 51 46 

4 51 60 29 49 43 54 55 72 

5 51 41 32 42 43 45 45 42 

6 42 44 35 31 35 41 41 40 

7 45 60 52 59 54 45 62 60 

8 48 44 47 56 50 52 65 60 

9 45 54 47 28 43 43 48 46 

10 44 41 49 36 43 38 55 57 

11 48 53 42 46 48 41 48 64 

12 35 48 32 49 39 43 31 46 

13 35 48 32 49 39 43 31 46 

14 48 38 58 31 54 50 62 54 

15 45 54 58 63 58 77 58 63 

16 51 57 47 45 43 48 34 43 

17 68 79 61 59 54 80 68 75 

18 64 70 47 49 54 52 58 46 

19 70 38 52 80 43 50 65 23 

20 48 60 42 75 48 38 62 54 

 47,15 52,4 45,25 49,35 46,7 48,35 51,6 50,7 
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Таблица 2.8 

Сводные данные по опроснику «Копинг стратегии» Р. Лазаруса у неоднократно 

судимых 
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1 32 51 47 45 58 54 41 54 

2 35 44 47 38 39 41 65 54 

3 64 80 60 70 56 72 42 61 

4 31 37 31 32 39 38 32 45 

5 48 67 52 31 61 68 41 49 

6 55 41 14 31 31 36 28 40 

7 35 51 35 24 39 35 28 34 

8 61 54 55 56 54 66 65 57 

9 61 44 35 42 46 48 51 43 

10 61 38 32 56 54 43 51 54 

11 42 63 50 35 43 43 58 54 

12 61 44 47 35 35 50 48 49 

13 51 54 52 45 43 48 48 52 

14 35 67 44 63 54 38 65 57 

15 55 63 32 45 46 57 41 49 

16 31 47 67 70 56 41 58 61 

17 44 53 46 39 39 51 45 38 

18 42 37 50 31 60 36 28 70 

19 35 51 74 42 54 48 41 57 

20 42 38 60 35 43 36 58 60 

 46,05 51,2 46,5 43,25 47,5 47,45 46,7 51,9 
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 Копинг-стратегии 

 

 

 

 

 

Социально-психологическая адаптация 
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1 Адаптивность -0,44 -0,147 0,121 -0,005 0,265 -0,252 -0,059 0,556 

2 Дезадаптивность 0,011 -0,192 -0,18 -0,114 -0,15 0,402 -0,185 -0,021 

3 Принятие себя 0,184 0,172 0,116 -0,048 0,227 0,345 0,173 0,451 

4 Непринятие себя 0,255 -0,011 -0,201 -0,084 -0,101 0,367 0,067 -0,059 

5 Принятие других 0,146 -0,217 0,336 0,092 0,332 0,077 0,249 0,217 

6 Непринятие других -0,342 -0,23 0,017 0,196 0,064 -0,05 -0,087 -0,03 

7 Эмоциональный комфорт 0 -0,161 0,047 -0,207 0,056 -0,09 0,174 0,104 

8 Эмоциональный дискомфорт 0,038 0,056 -0,042 -0,071 0,045 0,34 -0,03 -0,033 

9 Внутренний контроль -0,173 -0,019 0,211 0,641 0,374 -0,214 0,231 0,179 

10 Внешний контроль -0,073 -0,009 -0,465 -0,339 -0,299 0,212 -0,183 -0,028 

11 Доминирование -0,102 0,014 -0,518 -0,351 -0,484 -0,146 -0,235 -0,349 

12 Ведомость 0,308 -0,338 -0,132 0,291 -0,07 0,265 0,101 -0,127 
13 Диалогическая направленность общения 0,258 0,341 0,157 0,22 0,154 0,156 0,403 0,438 

14 Авторитарная направленность общения 0,301 -0,012 0,16 0,244 0,144 0,394 0,226 -0,079 

15 Манипулятивная направленность общения 0,456 -0,226 -0,239 0,085 -0,214 0,161 0,186 -0,338 

16 Конформная направленность общения -0,497 0,286 -0,236 -0,203 -0,123 -0,34 -0,38 0,226 

17 Альтероцентристская направленность общения 0,111 0,167 0,297 0,248 0,213 0,155 0,15 0,209 

18 Индифферентная направленность общения -0,271 -0,091 0,195 -0,225 0,268 -0,152 -0,107 0,087 

19 Завуалированная жестокость в отношении к людям 0,227 0,27 -0,019 0,017 0,274 0,266 0,378 0,524 

20 Открытая жестокость в отношении к людям -0,205 0,305 -0,288 0,046 -0,042 0,094 0,091 -0,015 

21 Обоснованный негативизм в суждениях о людях -0,089 -0,11 -0,109 0,183 -0,009 0,003 0,228 0,144 

22 Брюзжание -0,226 0,169 -0,365 -0,089 -0,246 -0,286 -0,126 0,058 

23 Негативный личный опыт общения с 

окружающими 

0,15 0,131 0,131 0,168 0,239 0,281 0,32 0,502 

Таблица 2.1 - Корреляционная матрица взаимосвязи компонентов социально-психологической адаптации и копинг-

стратегий у впервые осужденных 
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 Копинг-стратегии 

 

 

 

 

 

Социально-психологическая адаптация 
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1 Адаптивность -0,638 -0,197 0,112 0,011 -0,053 -0,493 0,178 0,164 

2 Дезадаптивность 0,27 0,181 -0,045 0,029 0,192 0,516 -0,004 -0,183 

3 Принятие себя -0,424 -0,136 -0,058 0,233 -0,02 -0,273 0,449 0,157 

4 Непринятие себя 0,167 0,067 0,083 -0,21 0,129 0,326 -0,299 -0,212 

5 Принятие других -0,566 0,167 -0,213 0,294 -0,127 -0,188 0,18 -0,064 

6 Непринятие других 0,497 0,05 -0,164 -0,044 0,048 0,324 0,028 0,001 

7 Эмоциональный комфорт -0,579 -0,011 0,111 0,137 -0,1 -0,382 0,18 0,04 

8 Эмоциональный дискомфорт 0,32 -0,018 0,17 0,017 0,255 0,402 0,12 0,103 

9 Внутренний контроль -0,398 -0,055 -0,121 0,029 0,085 -0,383 0,386 0,096 

10 Внешний контроль 0,252 0,225 0,097 0,102 0,107 0,421 0,101 -0,13 

11 Доминирование -0,311 0,056 0,179 -0,134 -0,314 -0,243 0,014 -0,064 

12 Ведомость -0,065 0,279 0,037 0,266 0,272 0,31 0,319 -0 
13 Диалогическая направленность общения 0,213 0,346 0,358 0,352 0,27 0,376 0,333 0,354 

14 Авторитарная направленность общения -0,053 -0,403 0,127 -0,216 -0,07 -0,037 0,089 0,142 

15 Манипулятивная направленность общения 0,117 -0,321 0,162 -0,326 -0,326 -0,167 -0,364 -0,01 

16 Конформная направленность общения 0,061 0,447 -0,294 0,094 0,163 0,182 -0,139 -0,306 

17 Альтероцентристская направленность общения -0,252 0,411 -0,215 0,324 0,026 -0,005 0,109 -0,084 

18 Индифферентная направленность общения 0,402 0 0,047 0,278 0,332 0,274 0,321 0,155 

19 Завуалированная жестокость в отношении к людям 0,355 -0,36 -0,098 -0,432 0,12 -0,064 -0,314 -0,044 

20 Открытая жестокость в отношении к людям 0,33 0,2 -0,156 -0,198 0,13 0,05 -0,133 -0,066 

21 Обоснованный негативизм в суждениях о людях 0,412 -0,183 0,039 -0,358 0,077 -0,096 -0,205 0,039 

22 Брюзжание 0,388 -0,184 -0,223 -0,283 -0,077 0,013 -0,32 -0,254 
23 Негативный личный опыт с окружающими 0,497 0,015 -0,505 0,097 -0,221 0,06 0,044 -0,116 

Таблица 2.2 - Корреляционная матрица взаимосвязи компонентов социально-психологической адаптации и копинг-

стратегий у неоднократно судимых


















