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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 61 с., таблиц 2, рисунков 6, 

источников 41, приложений 4. 

КОНФЛИКТ, КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ОСУЖДЕННЫЕ. 

Цель исследования: апробировать комплекс упражнений, направленный на 

коррекцию конфликтного поведения осужденных. 

Объект: конфликтное поведение личности. 

Предмет исследования: комплекс упражнений, направленный на 

коррекцию конфликтного поведения осужденных. 

Методы исследования: Методика Томаса - Килманна на выявление 

ведущего поведения в конфликтной ситуации, статистическая обработка 

данных с помощью U-критерия Манна-Уитни, статистическая обработка 

данных Вилкоксона. 

В ходе исследования, мы установили, что после апробированного 

комплекса упражнений для коррекции конфликтного поведения у респондентов 

экспериментальной группы изменился стиль поведения в конфликтной 

ситуации. У контрольной группы респондентов стиль поведения остался на 

прежнем уровне. 

Экспериментальная группа респондентов стала чаще выбирать стиль 

сотрудничества. Это говорит о том, что респонденты научились обращать 

внимание не только на свои интересы, но и на интересы других людей. Также и 

со стратегией компромисса, у респондентов отмечается  готовность идти на 

уступки своим соперникам в конфликтном поведении.  

Наша гипотеза подтвердилась о том, что наш комплекс упражнений будет 

способствовать коррекции конфликтного поведения осужденных. 

Достоверность полученных данных в исследовании оценена с помощью 

статистической обработки данных Вилкоксона.  
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ВВЕДЕНИЕ 

  

 

Большинство преступлений и иных правонарушений совершаются 

вследствие возникающих конфликтов либо между осужденными, либо между 

осужденными и сотрудниками исправительного учреждения. Сами конфликты 

на территориях пенитенциарных учреждений имеют свою специфику, 

обусловленную условиями содержания осужденных, которые заключаются в 

строгой регламентации образа жизни и большом количестве ограничений. 

Данные условия определенно нарушают психологическое пространство 

личности, что актуализирует внутреннюю потребность в защите собственных 

границ, усиливая внутреннюю агрессивность и конфликтность личности. 

Так, Р. Бэрон, Д. Зилманн, Ч. Мюллер и другие развивают идею о том, что 

для возникновения агрессии всегда должны быть определенные причины.  

Некоторые аспекты окружающей среды «провоцируют возникновение и 

влияют на форму и направление ее проявлений». 

В качестве одного из факторов повышения агрессивности авторы 

рассматривают территориальность, точнее, связь между личными границами и 

их нарушениями, личным психологическим и физическим пространством с 

агрессией. В местах лишения свободы личность сталкивается с вынужденным 

пребыванием с большим количеством людей на ограниченной территории, что, 

несомненно, вызывает напряженность.  

Большинство осужденных характеризуются ситуативной 

обусловленностью поведения, то есть ситуация задает определенное поведение. 

Пребывание в условиях ограничения свободы относится к разряду 

экстремальных ситуаций и вызывает психическую дезaдаптацию, которая 

обнаруживается в обострении негaтивных личностных качеств и реакций. 

Для предотвращения большинства преступлений необходимо, во-первых, 

своевременное выявление конфликтных ситуаций, во-вторых - оказание 

осужденным психологической помощи, выявление лиц, требующих 
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повышенного контроля и профилактической работы (например, высокие 

показатели уровня конфликтности), воздействие на них с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей. 

Анализ современных исследований личности в условиях ограничения 

свободы обширно показал процесс адаптации личности к данным условиям, 

изменение уровня агрессивности, специфику конфликтов на территории 

пенитенциарных учреждений. Тем не менее, исследовательский интерес 

представляет изменение конфликтности как свойства личности в условиях 

заключения, что и может являться одной из причин возникновения конфликтов 

между осужденными. 

Проблема конфликтного поведения активно рассматривается и 

обсуждается представителями как в отечественной (А.Я. Анцупов, Н.В. 

Гришина, Е.В. Драпак, А.Л. Журавлев, С.И. Ерина, Т.Г. Киселева, Н.В. Клюева, 

Е.В. Конева, Н.И. Леонов и др.), так и в западной психологической науке (М. 

Альберт, С.Зонненберг, М. Дойч, Л. Коузер, С. Лазар, Л. Ланг, Дж. Ниренберг, 

К. Томас, Л. Фестингер, К. Финк, Р. Фишер, Ф. Хедоури, К. Хорни и др.). 

Цель исследования: Апробировать комплекс упражнений, направленный 

на коррекцию конфликтного поведения осужденных.   

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме конфликтного поведения. 

2. Проанализировать методы и приемы коррекции конфликтного 

поведения осужденных. 

3. Провести опытно - экспериментальное исследование конфликтного 

поведения осужденных. 

4. Проинтерпретировать результаты исследования, сформулировать 

выводы. 

Объект: конфликтное поведение личности. 

Предмет исследования: комплекс упражнений, направленный на 

коррекцию конфликтного поведения осужденных. 
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Гипотеза: Мы предполагаем, что наш комплекс упражнений, будет 

способствовать коррекции конфликтного поведения осужденных. 

Характеристика выборки: было исследовано 30 осужденных Федерального 

казенного лечебно-профилактического учреждения «Краевая туберкулезная 

больница № 1» главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Красноярскому краю. Мы условно разделили респондентов на 2 

группы по 15 человек: экспериментальная и контрольная. 

Методы исследования: Методика Томаса - Килманна на выявление 

ведущего поведения в конфликтной ситуации, статистическая обработка 

данных с помощью U-критерия Манна-Уитни, статистическая обработка 

данных Вилкоксона.  

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

1.1 Психологическая характеристика конфликтного поведения 

 

 

Конфликтология, представляя собой науку о формах и динамике 

социальных конфликтов, а также о средствах и методах квалификации и 

противодействия данному типу девиантного поведения, носит комплексный 

характер, что предполагает включение в ее предмет аспектов социологии, 

психологии, юриспруденции. Для того чтобы проанализировать 

концептуальные основания этой научной дисциплины, представляется 

целесообразным обратиться к точкам зрения ученых, исследовавших конфликт 

в рамках вышеназванных научных направлений. 

Конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, 

своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между 

потенциальными или актуальными субъектами социального действия, 

мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 

интересами и потребностями. Это реализация намерений и вместе с тем 

преодоление сопротивления, которое неизбежно встречается в ходе этой 

реализации. Это исключительно сложное совместное действие, по меньшей 

мере, двух сторон, объединенных противостоянием. В более специфической 

литературе по анализу конфликтов мы можем встретить преимущественно две 

точки зрения на природу конфликта. Первая может быть названа ресурсной 

точкой зрения, вторая – ценностной. В теориях первого типа доминирует 

материалистическое объяснение конфликта. Он всегда развертывается за 

существенно значимые средства жизнедеятельности, будь то территория, 

сырьевые и энергетические ресурсы, сферы политического доминирования. 

Теории второго типа можно назвать ценностными. На первый план здесь 
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выступают системы верований и убеждений, несовместимые принципы 

организации общественного устройства, взаимоисключающие культурные 

стереотипы [1]. 

Конфликтность личности – это психологическая готовность и склонность 

личности к созданию конфликтной ситуации, это интегральное свойство 

личности, которое отражает частоту еѐ вступления в межличностные 

конфликты [39]. 

Конфликтность как свойство личности – высокая частота и степень 

готовности к развитию и завершению проблемных ситуаций социального 

взаимодействия путем конфликтов, склонность к агрессивно-оборонительному 

стилю поведения [39].  

В современной конфликтологии, классификация конфликтов на виды 

достаточно условна, жесткой границы между ними нет. Наиболее 

распространенное разделение конфликтов на виды рассматривается с точки 

зрения факторов, влияющих на конфликтную ситуацию:  

1. По источникам возникновения конфликты делятся на объективно и 

субъективно обусловленные. К объективно обусловленным относятся 

конфликты, связанные с объективными причинами, не зависящими от 

взаимоотношений сотрудников, например, плохие условия труда, нечеткое 

разделение функций и ответственности персонала организации; социальная 

напряженность, вызванная неудовлетворительным материальным положением. 

Субъективно обусловленные конфликты возникают в связи с личными 

особенностями конфликтующих, а также с ситуациями, создающими преграды 

на пути удовлетворения стремлений, желаний, интересов людей.  

2. По природе возникновения наряду с другими возникают социальные, 

организационные и эмоциональные конфликты. Социальные конфликты 

порождаются объективными причинами и представляют собой наивысшую 

стадию развития противоречий в системе отношений социальных групп. 

Организационные конфликты являются следствием организационного 

регламентирования деятельности личности. Эмоциональные конфликты 
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вызываются неудовлетворением интересов отдельной личности, что приводит к 

ее столкновению с окружающими [1]. 

3. По длительности протекания конфликты бывают кратковременные и 

затяжные. Кратковременные конфликты являются следствием взаимного 

непонимания или ошибок, которые быстро осознаются. Затяжные конфликты 

связаны с объективными причинами или глубокими нравственно-

психологическими травмами людей.  

4. По направленности воздействия различаются вертикальные и 

горизонтальные конфликты. Вертикальный конфликт определяет разные 

стартовые условия у конфликтующих субъектов, обусловленные 

распределением власти в вертикали сверху вниз: начальник – подчиненный, 

учредитель – малое предприятие и т. п. При горизонтальных конфликтах 

взаимодействуют разные по объему власти и иерархическому уровню 

субъекты: руководители одного уровня. 

5. По степени выраженности возникают открытые и скрытые конфликты. 

Открытые конфликты характеризуются явно выраженным столкновением 

сторон в виде ссор, споров, драк. При скрытом конфликте внешние 

агрессивные действия между конфликтующими сторонами отсутствуют, но 

применяются косвенные способы воздействия.  

6. По количеству участников конфликты делятся на внутриличностные, 

межличностные, групповые конфликты и конфликты между личностью и 

группой.  

Внутриличностные конфликты представляют собой столкновение 

противоположно направленных, но равных по силе мотивов, потребностей, 

интересов внутри личности. В производственных коллективах причиной таких 

конфликтов может быть несоответствие производственных требований с 

личными потребностями или ценностями сотрудника. При внутреннем 

конфликте человек может затратить много сил и времени на выбор правильного 

решения. При этом у него может резко возрасти эмоциональное напряжение, а 

перед принятием решения его поведение может стать неконтролируемым.  
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Межличностные конфликты могут возникать из-за притязаний на 

ограниченные ресурсы, вакантную должность, из-за несовместимости, 

несходства характеров [5].  

Межгрупповые конфликты – это конфликты внутри групп: формальных, 

неформальных, а также между формальными и неформальными группами [39].  

Межгрупповые конфликты сопровождаются: 

– проявлениями деинвидуализации, т.е. члены группы приписывают 

негативное поведение членам другой группы; 

– проявлениями межгруппового сравнения: положительно оценивают свою 

группу и дают отрицательную оценку чужой группе; 

– проявлениями групповой атрибуции, т.е. склонны считать, что именно 

«чужая группа ответственна за негативные события». 

7. По способу разрешения конфликты делятся на антагонистические и 

компромиссные. Антагонистские конфликты представляют собой как способ 

разрешения противоречия в виде крушения структур всех конфликтующих 

сторон либо в виде отказа всех сторон, кроме одной, от участия в конфликте. 

Компромиссные конфликты могут быть разрешены несколькими путями за счет 

взаимного соглашения конфликтующих сторон по изменению целей, сроков, 

условий взаимодействия [18].  

Изучив имеющиеся источники, можно выделить следующие основные 

стадии в ходе развития конфликта: 

1. Предконфликтная ситуация (положением дел накануне конфликта). 

Предконфликтная ситуация - это рост напряженности в отношении между 

потенциальными субъектами конфликта, вызванный определенными 

противоречиями. Но противоречия не всегда перерастают в конфликт. Лишь те 

противоречия, которые осознаются потенциальными субъектами конфликта как 

несовместимые, ведут к обострению социальной напряженности. 

Наиболее характерным проявлением социальной напряженности в этот 

период выступают групповые эмоции.  

2. Инцидент (первая стычка конфликтантов).  
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Инцидент - формальный повод, случай для начала непосредственного 

столкновения сторон. 

Инцидент может произойти случайно, а может быть спровоцирован 

субъектом (субъектами) конфликта, явиться результатом естественного хода 

событий. 

Инцидент знаменует собой переход конфликта в новое качество. 

3. Эскалация. На латинском scala – лестница. В фазе эскалации конфликт 

«шагает по ступенькам», реализуясь в серии отдельных актов – действий и 

противодействий конфликтующих сторон. Выделяют следующие виды 

эскалации: – непрерывная – с постоянно нарастающей степенью напряжения; – 

волнообразная – напряженность то усиливается, то спадает; – крутая – быстро 

взимающаяся до крайних пределов враждебность; – вялая – медленно 

разгорающаяся враждебность. 

4. Кульминация (верхняя точка эскалации).  

Кульминация — момент наивысшего напряжения, в котором конфликт 

достигает своего пика. После кульминации следует развязка. 

5. Завершение конфликта.  

6. Постконфликтная ситуация. В этот период ликвидируются основные 

виды напряженности, отношения между сторонами окончательно 

нормализуются и начинают преобладать сотрудничество и доверие [17]. 

К ситуативным личностным предпосылкам возникновения конфликта 

относят: неудовлетворенность актуальной потребности; чувство 

неопределѐнности, неуверенности; дезориентацию; утомление; неустойчивость 

настроения; повышенную возбудимость; недостаточную или искаженную 

информированность; состояние внушаемости. Иными словами, ситуативные 

(временные) личностные предпосылки могут стать причиной неблагоприятного 

психического состояния личности человека, стимулирующего конфликтность в 

ходе межличностных отношений.  

 К характерологическим личностным предпосылкам возникновения 

конфликта Н. И. Леонов относит устойчивые качества и черты характера, 
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предрасполагающие к столкновению с окружающими, вызывающие 

отрицательное отношение к человеку, чувства антипатии и противодействия, 

которые заложены не только самой природой, но и формируются средой, 

являются следствием психологически неадекватного, одностороннего 

воспитания [29]. 

Конфликтность личности определяется комплексным действием 

следующих факторов: 

1. Психологических: темперамент, уровень агрессивности, 

психологическая устойчивость, уровень притязаний, актуальное эмоциональное 

состояние, акцентуация характера. 

2. Социально – психологических: социальные установки и ценности, 

отношение к оппоненту, направленность во взаимодействии на себе, 

компетентность в общении и другое. 

3. Социальных факторов: условия жизни и деятельности, социальное 

окружение, общий уровень культуры, возможности для удовлетворения 

потребностей и прочее [27].  

Психолог К. Томас классифицировал все способы поведения в конфликте 

по двум критериям: стремление человека отстаивать собственные интересы 

(напористость) и стремление человека учитывать интересы другого человека 

(кооперация). На основании этих критериев К. Томас выделил пять основных 

способов поведения в конфликтной ситуации: конкуренция (или соревнование); 

приспособление; сотрудничество; компромисс; уклонение. 

Человек, использующий стиль конкуренции, активен и предпочитает идти 

к разрешению конфликта собственным путем. Он не заинтересован в 

сотрудничестве с другими и достигает цели, используя свои волевые качества. 

Он старается в первую очередь удовлетворить собственные интересы в ущерб, 

интересам других, вынуждая их принимать нужное ему решение проблемы [2]. 

Приспособление – это действия совместно с другим человеком без 

попытки отстаивать собственные интересы [37]. В отличие от уклонения, при 

этом стиле имеет место участие в ситуации и согласие делать то, чего хочет 
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другой. Это стиль уступок, согласия и принесения в жертву собственных 

интересов. 

Тот, кто следует стилю сотрудничества, активно участвует в разрешении 

конфликта и отстаивает свои интересы, но старается при этом сотрудничать с 

другим человеком. Этот стиль требует более продолжительных затрат времени, 

чем другие, так как сначала выдвигаются нужды, заботы и интересы обеих 

сторон, а затем идет их обсуждение. Это хороший способ удовлетворения 

интересов обеих сторон, который требует понимания причин конфликта и 

совместно поиска новых альтернатив его решения. Среди других стилей 

сотрудничество – самый трудный, но наиболее эффективный стиль в сложных 

и важных конфликтных ситуациях. 

При использовании стиля компромисса обе стороны немного уступают в 

своих интересах, чтобы удовлетворить их в остальном, часто главном. Это 

делается путем торга и обмена, уступок. В отличие от сотрудничества, 

компромисс достигается на более поверхностном уровне – один уступает в чем-

то, другой тоже, в результате появляется возможность прийти к общему 

решению. При компромиссе отсутствует поиск скрытых интересов, 

рассматривается только то, что каждый говорит о своих желаниях. При этом 

причины конфликта не затрагиваются. Идет не поиск их устранения, а 

нахождение решения, удовлетворяющего сиюминутные интересы обеих сторон 

[3]. 

Уклонение или избегание. Часто люди стараются избежать обсуждения 

конфликтных вопросов и отложить принятие сложного решения «на потом». В 

этом случае человек не отстаивает собственные интересы, но при этом не 

учитывает и интересы других. Такая стратегия может быть полезна либо, когда 

предмет конфликта не очень важен, либо, когда с другой стороной конфликта 

не обязательно поддерживать длительные отношения. Но в долгосрочных 

отношениях важно открыто обсуждать все спорные вопросы, а избегание 

существующих трудностей приводит только к накоплению 

неудовлетворенности и напряжения [10]. 
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В конфликтных типах личности можно отнести следующие типы: 

демонстративный, неуправляемый, бесконфликтный, ригидный, рациональный, 

сверхточный. Рассмотрим их подробнее. 

Демонстративный тип говорит сам за себя, т.е. это такой тип человека, 

которому важно быть в центре внимания. При этом ему не важно, что думают о 

нем окружающие люди. Такой тип характеризует легкое адаптирование в 

любых ситуациях, эмоциональность, легкомыслие, часто оказываются 

источником конфликта, но не считает себя конфликтными.  

Неуправляемый тип – это агрессивные люди с вызывающим, 

импульсивным, непредсказуемым поведением и низким самоконтролем. 

Сложно предугадать их поведение. Им важно, чтобы их ценили, но при любых 

конфликтах, даже если они не правы, обвиняют других. Такие люди действуют 

по ситуации и интуитивно. 

Бесконфликтный тип – это такие люди, которые избегают конфликтов, но, 

если оказываются втянутыми в него, не проявляют своего мнения и наблюдают 

за ситуацией со стороны. Они спокойные, уравновешенные, 

непоследовательные. Наиболее характерный для них выход из конфликта – 

компромисс [12]. 

Ригидный тип. Такой тип характеризует: прямолинейность, высокая 

самооценка, обидчивость, подозрительность, малокритичны, консервативны, не 

гибкие, но при этом хорошо анализируют ситуацию. 

Рациональный тип – такие люди двуличные. Просчитывают свои действия 

и принимают решение в свою пользу. При конфликте используют холодный 

расчет видя при этом плюсы и минусы сторон. 

Сверхточный тип – люди, которые умеют сдерживать свои эмоции. Часто 

испытывают тревогу за других, скрупулезны и внимательны в деталях. 

Стиль поведения в конфликте – это форма поведения, в которой вы 

стараетесь удовлетворить собственные интересы, или же интересы другой 

стороны. Существуют следующие стили поведения в конфликте: стиль 
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конкуренции; стиль уклонения; стиль приспособления; стиль сотрудничества; 

стиль компромисса [26]. 

Стиль конкуренции – люди, которые действуют в своих интересах. У таких 

типов сильная воля, авторитет, власть. 

Стиль уклонения. Не следует думать, что этот стиль является бегством от 

проблемы или уклонением от ответственности. В действительности уход или 

отсрочка может быть вполне подходящий реакцией на конфликтную ситуацию, 

так как за это время проблема может разрешиться сама собой, или же человек 

сможет заняться ею позже, когда будет обладать достаточной информацией и 

желанием разрешить ее. 

Стиль приспособления – люди не пытаются отстаивать свое мнение, а 

решают конфликт совместно с другими. 

Стиль сотрудничества – можно использовать, если, отстаивая собственные 

интересы, люди вынуждены принимать во внимание нужды и желания другой 

стороны. Этот стиль наиболее труден, так как он требует более 

продолжительной работы. Цель его применения – разработка долгосрочного 

взаимовыгодного решения. Такой стиль требует умения объяснять свои 

желания и выслушивать друг друга, сдерживать свои эмоции. Отсутствие 

одного их этих факторов делает этот стиль неэффективным [19]. 

Стиль компромисса. Суть его заключается в том, что стороны стремятся 

урегулировать разногласия при взаимных уступках. В этом плане он несколько 

напоминает стиль сотрудничества, однако осуществляется на более 

поверхностном уровне, так как стороны в чем-то уступают друг другу. Этот 

стиль наиболее эффективен, обе стороны хотят одного и того же, но знают, что 

одновременно это невыполнимо. 

Психологический климат, сложившийся в трудовом коллективе, оказывает 

влияние на фоновый уровень конфликтности в нем, на то, как люди 

переживают напряженные, стрессовые ситуации. Конфликтная личность 

негативно влияет на трудовую деятельность и процесс. Перерастание в 

конфликты сложных, напряженных ситуаций в совместной деятельности чаще 
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наблюдается в коллективах с невысоким уровнем развития, отличающихся 

разобщенностью его членов, отсутствием между ними единства по вопросам 

совместной деятельности, низким уровнем этики общения [10]. 

Подводя итог, отметим, что конфликтность личности – это свойство, 

которое отражает частоту вступления человека в межличностные конфликты. 

Конфликтность личности определяется комплексным действием факторов, 

таких как психологических, социально – психологических и социальных. 

Выделяют и основные способы поведения в конфликтной ситуации: 

конкуренция (или соревнование); приспособление; сотрудничество; 

компромисс; уклонение (избегание). Отметим конфликтные типы личности: 

демонстративный, неуправляемый, бесконфликтный, ригидный, рациональный, 

сверхточный. А также стили поведения в конфликте: стиль конкуренции; стиль 

уклонения; стиль приспособления; стиль сотрудничества; стиль компромисса. 

 

 

1.2 Особенности конфликтного поведения в среде осужденных  

 

 

По своей психологической сущности конфликт есть эмоционально 

окрашенное столкновение противоречивых взглядов, мнений, интересов, 

стремлений людей и их общностей, носящее характер противоборства. Знание 

причин конфликтов в среде осужденных, предвидение хода развития 

конкретных противоречий, профессионально грамотное использование 

способов разрешения или локализации конфликтов, а также средств их 

предупреждения оказывают влияние на организацию управления 

исправительной колонией. 

Существование и развитие всякой организации связано с постоянным 

возникновением и разрешением противоречий в борьбе различных сил как 

внутри, так и, вне ее. Иногда противоречия принимают настолько острый 

характер, что переходят в конфликт [1]. 
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Противоречия во взаимоотношениях осужденных вытекают из их 

криминогенной и криминальной сущности. Они обусловлены факторами, 

определяющими уровень воспитанности, сознания, культуры, 

дисциплинированности, нарушением норм права и правил поведения, 

неадекватностью восприятия окружающей действительности,- эмоциональной 

неустойчивостью, другими субъективными факторами, относящимися к 

личности осужденного. 

Конфликт между осужденными — это разновидность социального 

конфликта, все стороны которого представлены осужденными. 

Конфликт в переводе – столкновение [8]. В условиях мест лишения 

свободы он означает предельный случай обострения между осужденными, 

выражающийся в столкновении интересов отдельных осужденных, их групп. 

Конфликт между осужденными складывается и разрешается в конкретной 

криминогенной ситуации в связи с возникновением необходимости разрешения 

проблемы. Конфликты имеют определенные причины, обладают 

функциональным механизмом, длительностью и степенью остроты. Конфликт - 

это явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся 

интересов осужденных, их целей и тенденций тюремной идеологии, прямое и 

косвенное столкновение сил на почве противодействия существующим 

порядкам, особая форма завоевания нового статуса или отстаивания 

существующих установлений [11].  

Конфликт между осужденными - это ситуация, когда стороны (субъекты) 

взаимодействия преследуют цели, которые противоречат или взаимно 

исключают друг друга. В конфликте, как правило, высвечиваются, прежде 

всего, личностный, психологический, криминальный аспекты. Преступления, 

совершаемые осужденными в отношении других осужденных, 

рассматриваются как результат конфликта между ними, при этом всегда 

прослеживается механизм его возникновения [15]. 

В процессе конфликтов используют споры, дебаты, торги, соперничество и 

контролируемое противоборство, косвенное и прямое насилие. 
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Чтобы точнее уяснить природу конфликта и его отличие от смежных 

явлений, необходимо определить границы конфликта. Знание границ 

конфликта, а также его участников позволит принять адекватные меры 

превентивного характера [22]. 

Выделяют три аспекта определения границ конфликта: пространственный, 

временной и внутрисистемный. 

В пространственном значении конфликт определяется его развитием в 

пределах определенного объекта нахождения осужденных: в камере, отряде, 

нескольких отрядах, локальном секторе, пределах всей исправительной 

колонии. Возможны конфликты между двумя осужденными, межгрупповые, 

происходящие в отряде либо в целом в исправительной колонии [22]. 

Временные рамки конфликта между осужденными определяются его 

продолжительностью и имеют большое значение для оценки действий 

участников конфликта, их роли в нем [13]. 

О начале конфликта между осужденными можно судить по следующим 

элементам: 

1. Один осужденный (группа осужденных) действует против другой 

стороны, то есть так называемого противника. Действия могут выражаться в 

распространении информации, слухов, оскорблениях, обвинениях, 

предъявлении требований, угрозах, физическом воздействии. 

2. Вторая сторона, так называемый противник, должен осознавать 

создавшуюся ситуацию и понимать, что действия, осуществляемые против 

осужденного, группы осужденных, направлены против их интересов. 

3. наличествует ответная реакция в виде активных действий, 

осуществляемых против участника (участников), а также предъявляются 

претензии [14]. 

Конфликт всегда имеет начало, которое определяется актами поведения 

осужденных, направленных друг против друга, образующих механизм 

взаимного противодействия. Конфликт может быть продолжающимся 

определенное время или завершенным. 
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Человек становится источником конфликтов, когда его направленность, 

ценности несовместимы с ценностями, интересами и целями коллектива, 

социума. Гуманная мораль не приемлет эгоцентризма, противопоставления 

личного коллективному, общественному. Следовательно, мотивом 

межличностных конфликтов выступают нравственные, мировоззренческие 

причины [14]. 

Для большинства осужденных одним из ведущих мотивов поведения 

является стремление сохранить, упрочить или повысить свой неформальный 

статус при условии принятия осужденным существующих в этой среде 

ценностных ориентации. Неумение отстоять свое достоинство (в правильном 

или искаженном понимании), неспособность обеспечить соблюдение 

окружающими его интересов приводит к понижению неформального 

социального статуса осужденного [13]. 

Для серьезных конфликтов в среде осужденных характерно, что они 

нередко возникают между людьми, находящимися в дружеских отношениях 

или связанными эмоциональной общностью, принимаемой ими за дружбу. 

Возникший конфликт влечет трансформацию дружеских отношений во 

враждебные, в процессе развития которых совершается преступление против 

личности. Так, отношения, в которых находилось лицо, совершившее 

умышленное убийство, и потерпевший, в два раза чаще были дружескими, чем 

враждебными [11]. 

В условиях лишения свободы со значительно ограниченными 

социальными связями в безразличной, часто враждебной человеку среде с 

жестокими нравами особое значение приобретает дружба и определяемая ею 

моральная и материальная поддержка. Хорошее знание друг друга 

осужденными, ранее состоявшими в дружеских отношениях, взаимно снижает 

психологическую защищенность каждого. Высокая личностная значимость 

дружбы для осужденного определяет повышенные требования к партнеру, 

поэтому нарушение последним его интересов воспринимается им как 

предательство, приводит к конфликту. Вероятность перерастания дружеских 
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отношений во враждебные возрастает у осужденных, занимающихся 

картежными играми, нередко порождающими имущественные споры. 

Некоторые осужденные под предлогом дружбы вовлекают в зависимость менее 

осмотрительных лиц, которые, поняв действительные мотивы 

потребительского интереса к ним, чувствуют себя обманутыми, озлобляются на 

своих «покровителей» [14]. 

Конфликт между бывшими друзьями в силу их взаимной уязвимости 

бывает наиболее напряженным и глубоким, чаще влечет криминальный исход. 

Возникновению конфликтных ситуаций, предшествовавших совершенным 

убийствам, способствовали особенности поведения, а иногда и психические 

отклонения виновных. Отрицательное поведение выражалось в грубом, 

неуважительном отношении к окружающим, постоянных ссорах с ними. 

Недобросовестное отношение к труду влекло за собой невыполнение нормы 

выработки, что снижало показатели работы всей бригады, порождало 

стремление принуждать работать за себя других осужденных. Это вызывало 

конфликты с окружающими, напряженность, отношений, в результате чего 

возникла высокая вероятность криминального исхода. 

Велико значение конфликтов в среде осужденных в связи с совершением 

побегов. В настоящее время удельный вес этих преступлений в общей 

структуре преступности в исправительных учреждениях продолжает оставаться 

высоким. Часть этих преступлений совершается в результате возникновения 

конфликтов между осужденными. Путем побега отдельные осужденные 

рассчитывают избежать расправы или совершения насильственного 

мужеложства в отношении себя, поскольку рассчитывают после задержания и 

повторного осуждения отбывать наказание в другой колонии. Известны случаи, 

когда в результате затянувшегося конфликта морально уставший, отчаявшийся 

осужденный открыто пересекает контрольно-следовую полосу и, невзирая на 

предупреждения часового, начинает преодолевать заграждения [14]. 

В зависимости от числа судимостей удельный вес конфликтов между 

осужденными различен. С увеличением числа судимостей и, соответственно, 
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времени, проведенного в местах лишения свободы, человек быстрее 

адаптируется к условиям отбывания наказания, умело избегает конфликтных 

ситуаций. 

Изучение личностей осужденных, совершивших побеги из исправительно-

трудовых учреждений, позволило выявить у них наличие таких признаков, как 

психопатические черты, эмоциональная неустойчивость, другие психические 

отклонения [13]. 

Таким образом, между конфликтами среди осужденных и структурой, 

динамикой преступности в исправительных учреждениях существует 

определенная зависимость, поэтому профилактическая работа в исправительно-

трудовых учреждениях требует более эффективной деятельности по 

устранению условий, способствующих возникновению конфликтных ситуаций 

среди осужденных, пресечению возникающих конфликтов. 

Обстоятельства возникновения конфликтов, определяющиеся 

особенностями поведения осужденных, их социально-нравственной 

запущенностью, сопровождают основное большинство конфликтов между 

осужденными [11]. 

При изучении данной группы обстоятельств, способствующих 

возникновению конфликтов, в среде осужденных, необходимо учитывать как 

общую нравственную запущенность основной массы осужденных, так и 

достаточно частые случаи психических отклонений от нормального поведения, 

а также разграничивать негативные качества и свойства поведения, 

присутствовавшие у индивида еще до прибытия в колонию и приобретенные в 

условиях отбывания наказания. 

По итогам проведенного анкетного опроса работников исправительных 

учреждений определены четыре группы наиболее значимых обстоятельств, 

способствующих возникновению конфликтов: 

- связанные со статусом осужденного в бригаде, отряде, колонии в целом; 

- связанные, с формированием в местах лишения свободы общностей 

осужденных с поведением отрицательной направленности; 
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- связанные с существованием неформальных групповых норм и правил 

поведения в среде осужденных; 

- связанные со склонностями, привычками и психическими отклонениями 

отдельных осужденных [22]. 

При обстоятельствах, связанных со статусом осужденного, отмечена 

отрицательная реакция определенной части осужденных на стремления 

некоторых из них к достижению авторитета у администрации исправительной 

колонии. Осужденные, склонные к антиобщественному образу жизни, нередко 

ведут постоянное наблюдение за подозреваемыми в связях с администрацией 

исправительной колонии. Особенно характерно это для колоний строгого 

режима. 

Немаловажным обстоятельством, способствующим возникновению 

конфликтов между осужденными, является борьба за определенный статус в их 

среде, стремление осужденных к «лидерству», утверждению своего влияния 

над другими осужденными. Такое явление характерно для групп отрицательной 

направленности. Своевременному предупреждению конфликтов на этой почве 

может способствовать изучение индивидуальных особенностей осужденных и 

выявление лиц, утверждающихся на роль лидера, становящихся исполнителями 

его воли, обособляемых в группу «отвергнутых» и т. д. Такую работу 

целесообразно проводить сразу при поступлении новых осужденных в колонию 

с целью контроля процесса определения статуса у осужденных, 

заблаговременно предотвращая возможные негативные последствия [15]. 

Нередко имеет место стремление отдельных осужденных использовать 

результаты чужого труда. Такой характер поведения также основывается на 

неофициальном распределении ролей между осужденными. Поэтому, наряду с 

отмеченными выше мерами по предупреждению возможных конфликтов, 

необходимо выявлять любые случаи работы за других осужденных на 

производстве, решительно пресекать попытки присвоения результатов чужого 

труда. 
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Обстоятельства, связанные с формированием общности отрицательной 

направленности, весьма распространены, так как для осужденных характерно 

стремление объединяться в неформальные группы [11]. 

Первоначально такого рода объединение производится по признаку 

«землячества», хотя дальнейшем эти группы нередко преобразуются с учетом 

ценностных ориентации, принятых среди ее членов. 

Возникают группы с отрицательной и положительной направленностью 

поведения [13]. 

Два обстоятельства - отрицательное отношение определенной части 

осужденных к участию других в самодеятельных организациях и стремление 

встать на путь исправления — определяют значительное количество 

конфликтов между осужденными с положительной и отрицательной 

направленностью поведения. Большое значение, в этой связи, приобретает 

воспитательная и профилактическая работа, направленная на разъяснение 

осужденным смысла работы самодеятельных организаций, призванных 

обеспечить в отрядах обстановку, благоприятную для возможности 

становления осужденных на путь исправления [15]. 

Возникновению конфликтов среди осужденных в значительной мере 

способствуют обстоятельства, связанные с существованием в местах лишения 

свободы неформальных законов и правил поведения. Исследования 

показывают, что среди осужденных порой вырабатывается определенный 

«кодекс» групповых правил поведения, которыми нередко руководствуются 

осужденные при выборе способов действия в тех или иных жизненных 

ситуациях. 

В связи с этим немаловажное значение приобретает знание практическими 

работниками подобных групповых норм и правил поведения. В ходе 

проведенного обследования удалось выявить целый ряд таких правил, 

основными из которых являются: 
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1. Культ физической силы, выражающийся в выделении среди осужденных 

«авторитетов» — как правило, физически сильных, могущих учинить 

физическую расправу над другими осужденными. 

2. Разделение осужденных в малых группах на лидеров, исполнителей 

воли лидеров, отвергнутых осужденных, независимых осужденных, 

придерживающихся самостоятельного мнения. Между ними устанавливается 

определенная система отношений и правил, которых придерживаются 

осужденные при общении друг с другом. 

3. Последствия неотданного долга — когда за невыплаченный в срок, или в 

полной сумме долг неминуема физическая расправа. 

4. Принятие по прибытии в исправительную колонию различных клятв и 

исполнение церемоний (например, нанесение татуировок). 

5. «Требование» солидарности, проявляющееся чаще всего пря создании 

малых групп, члены которых обязуются ни в чем не выдавать друг друга. 

6. Участие осужденных в самодеятельных организациях или помощь 

администрации считаются компрометирующими для того, чтобы стать 

лидерами. 

7. Обязательность собственного признания в гомосексуальных 

наклонностях (пассивная форма), если таковые имели место в прошлом 

(особенно в местах отбывания наказания) [13]. 

Имеются и другие правила и традиции, бытующие в среде осужденных 

исправительных учреждений. 

Большое значение имеет группа обстоятельств, связанных со 

склонностями, привычками и психическими отклонениями отдельных 

осужденных. Так, большое значение в условиях отбывания наказания 

приобретает употребление осужденными в разговоре оскорбительных 

выражений, кличек [13]. 

Следует учитывать обостренную их реакцию на те, или иные оттенки и 

обороты речи. Практика показывает, что значительное количество конфликтов 

между осужденными возникает в связи с употреблением кем-либо того или 
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иного выражения, оскорбительной клички. Необходимо учитывать и тy роль, 

которую отводят отдельные осужденные (особенно молодежного возраста) 

жаргонному языку, пользование которым порой считается обязательным для 

вхождения в микросреду. Данное обстоятельство также можно рассматривать 

как качество поведения, приобретаемое в условиях лишения свободы, 

следовательно, в борьбе с ним необходимо использовать комплекс 

воспитательных, организационных и профилактических мер [13]. 

Нередки случаи возникновения конфликтов на почве употребления 

осужденными спиртных напитков, наркотических веществ и заменяющих их 

суррогатов. Действующий в колониях запрет на употребление спиртных 

напитков и наркотических веществ вынуждает некоторых осужденных 

(особенно хронических алкоголиков и наркоманов) выискивать различные 

возможности удовлетворения своего желания любым путем. В результате - 

случаи употребления различных суррогатов (например, лакокрасочных 

веществ), злоупотребления чаем, порой - спекуляция им. 

Не исключены и случаи проникновения на территорию исправительных 

учреждений спиртных напитков и наркотических веществ путем перебросов, 

проноса вольнонаемными и контролерами, получения от родственников во 

время свиданий и т. д. Устранение данного обстоятельства зависит от работы 

оперативной и режимной служб колоний. 

Причиной многих конфликтов остается проявление мужеложства у 

отдельных осужденных [14]. 

Обвинение в мужеложстве — одно из самых серьезных в среде 

осужденных. Подозреваемый в этом автоматически создает конфликтную 

ситуацию. К сожалению, пока не найдено достаточно эффективных средств 

противодействия данному обстоятельству, можно лишь рекомендовать 

обязательный индивидуальный учет лиц, склонных к мужеложству или 

подозреваемых в этом. 

Ряд обстоятельств, способствующих возникновению конфликтов, 

определяется индивидуальными качествами осужденных, приобретенными ими 
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еще до прибытия в исправительное учреждение - например, склонность к 

воровству. Как правило, конфликты на этой основе разрешаются самими 

осужденными, сопровождаясь применением насилия над личностью ]15]. 

Такие обстоятельства, как распространение отдельными осужденными 

заведомо ложных слухов, психопатические проявления и некоторые иные, 

также определяются чисто индивидуальными качествами и требуют 

проведения с данными осужденными индивидуальной воспитательной работы. 

Это же относится и к осужденным, склонным к религиозным проявлениям. 

Следует отметить одно весьма важное обстоятельство, в наибольшей 

степени проявляющееся в колониях строгого режима. Это возможность 

знакомства отдельных осужденных друг с другом по местам предыдущего 

отбывания наказания. Между такими осужденными возможно проявление 

установившейся ранее вражды, перерастание которой в конфликт неизбежно 

при повторной встрече в местах отбывания наказания. Подобные конфликты на 

почве «сведения старых счетов» важно своевременно предупреждать путем 

внимательного изучения личных дел осужденных, их возможных контактов с 

другими осужденными в прошлом [13]. 

Таковы основные наиболее распространенные в настоящее время в 

исправительных учреждениях обстоятельства, способствующие возникновению 

конфликтов между осужденными, разновидности таких конфликтов и 

особенности поведения осужденных, вступающих между собой в конфликты. 

Этим вопросам необходимо постоянно уделять внимание для обеспечения 

возможности своевременного обнаружения конфликтных ситуаций и 

предупреждения конфликтов, выбора эффективных средств пресечения 

конфликтных процессов и профилактики правонарушений со стороны 

осужденных. 

 

 

1.3 Методы коррекции конфликтного поведения осужденных 
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Термин «коррекция» буквально означает «исправление». Психокоррекция 

— это система мероприятий, направленных на исправление недостатков 

психологии или поведения человека с помощью специальных средств 

психологического воздействия. 

Психологическая коррекция (психокоррекция) – это деятельность, 

направленная на исправление особенностей психологического развития, не 

соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств 

психологического воздействия; а также – деятельность, направленная на 

формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его 

социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям [25]. 

Психокоррекция определяется как направленное психологическое 

воздействие на те или иные структуры психики с целью обеспечения 

полноценного развития и функционирования личности. 

Психокоррекционные воздействия могут быть следующих видов: 

убеждение, внушение, подражание, подкрепление. Различают индивидуальную 

и групповую психокоррекцию. В индивидуальной психолог работает с 

клиентом один на один при отсутствии посторонних лиц. В групповой — 

работа происходит сразу с группой клиентов со схожими проблемами, эффект 

достигается за счѐт взаимодействия и взаимовлияния людей друг на друга [25]. 

Деятельностная парадигма связывает психокоррекцию с формированием 

системы действий и чѐткой структуризации деятельности. В этом плане 

выделяются две группы методов: 

1. Методы усиления регулирующих функций психики, развитие 

эмоционального самоконтроля, улучшение психической саморегуляции. 

2. Методы нормативно-ценностной коррекции, объектами которой 

выступают нормативные комплексы, обусловливающие отказ от подчинения 

совместным принципам, целям, задачам деятельности. 

Методы психологической коррекции направлены на выработку норм 

личностного поведения, межличностного взаимодействия, развитие 
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способности гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в 

различных условиях, группах, то есть на методы социального приспособления. 

Симптоматические методы психологической коррекции [25]: 

- аутогенная тренировка; 

- метод условных рефлексов; 

- оперантное научение; 

- система патогенетической психотерапии. 

В психологической коррекционной практике при работе со взрослыми, 

выделяют 3 основных направления: 

1. Психодинамическое направление – коррекционное воздействие в 

классическом психоанализе З. Фрейда. 

2. Гуманистическое направление – индивидуальная психокоррекция А. 

Адлера; клиент-центрированный подход К. Роджерса; экзистенциальное 

направление, гештальт подход Ф. Перлза. 

3. Когнитивно – поведенческое направление – классическое оперантное 

обуславливание; (РЭТ) рационально-эмотивный подход; когнитивный подход 

А. Бекка; диалектический поведенческий подход (DBT) М. М. Линехан. 

Психологическая коррекция преимущественно призвана решать задачи 

психологической профилактики на всех ее этапах, особенно при осуществлении 

вторичной и третичной профилактики [25]. 

Методы психологической коррекции направлены на выработку норм 

личностного поведения, межличностного взаимодействия, развитие 

способности гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в 

различных условиях, группах, то есть на методы социального приспособления 

[25]. 

С целью предупреждения конфликтов среди осужденных необходимо 

обеспечить дифференциацию исправительного воздействия на различные 

категории заключенных. В этих целях создаются отдельные отряды, бригады, 

смены с относительной изоляцией конфликтующих лиц, изолированные 

участки, препятствующие свободному передвижению заключенных, их тайным 
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сборищам для «разборок», осуществления групповых насильственных 

действий. За преступными авторитетами, активными участниками группировок, 

заключенных с отрицательной направленностью поведения организуется 

повседневное оперативное наблюдение. 

Важное средство предупреждения конфликтов в местах лишения свободы - 

хорошо продуманная, тщательно организованная дисциплинарная практика, 

выражающаяся в полноте и своевременности реагирования на нарушения 

режима и другие проступки заключенных. В индивидуализации и 

воспитательно-профилактическом эффекте применяемых к ним мер 

воздействия за противоправные действия, которые, если оставлять их 

безнаказанными, могут перерастать в насильственные и другие преступления. 

Методы психологической коррекции направлены на выработку норм 

личностного поведения, межличностного взаимодействия, развитие 

способности гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в 

различных условиях, группах, то есть на методы социального приспособления 

[25].  

Тренинг (от англ. «представление материала», «тренировка») — это 

активное обучение с одновременным закреплением полученных знаний. Целью 

тренинга есть формирование или коррекция определенных навыков человека. 

Для выполнения такой задачи одной встречи или занятия недостаточно, 

поэтому эффективный тренинг всегда предусматривает несколько встреч. 

Отличительной чертой тренинга является насыщенность содержания 

большим количеством интерактивных форм и методов взаимодействия: 

демонстрация, дискуссия, разбор критических случаев , сюжетные и социально-

ролевые игры , анализ конкретных ситуаций , работа в проектных группах. 

Понятие «тренинг» часто употребляется с прилагательным «социально-

психологический». Социально-психологический тренинг определяется как 

область практической психологии, ориентированная на использование 

активных методов групповой психологической работы с целью развития 
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компетентности в общении. Область применения группового психологического 

тренинга значительно шире, чем развитие навыков эффективного общения [41].  

При проведении тренинга необходимо придерживаться «золотой» 

середины, критериями которой будет появление у участников: 

1. Ощущения «завершенности». То есть после тренинга у участников 

остается впечатление, что время прошло не напрасно, не впустую, даже если 

многое в программе было знакомо и неоднократно изучалось и практикуется в 

жизни. Пусть полученный объем информации будет минимален, но он будет 

ясен, понятен и практически доступен для использования за пределами 

тренинговых ситуаций. 

2. Ощущения «отдыха», позитива, хорошо проведенного времени, 

возможно, при наличии положительной усталости. 

Итак, в результате тренинга участники получают новую информацию или 

упорядочивают старую (или убеждаются в том, что они делают «все 

правильно») и с положительными эмоциями завершают тренинг. 

Под групповым психологическим тренингом понимают совокупность 

активных методов практической психологии, которые используются с целью 

формирования навыков самопознания и саморазвития. Общие цели групповой 

работы в тренинге включают: помощь в исследовании, осознании и решении 

психологических проблем; изучение психологических основ общения; 

улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здоровья; 

развитие самосознания с целью самоизменения и коррекции поведения; 

содействие личностному росту и творческому саморазвитию. Не будет 

преувеличением сказать, что глобальная цель (метацель) и основная 

гуманистическая идея групповой психологической работы – помочь человеку 

стать самим собой, принять самого себя, преодолеть стереотипы, мешающие 

жить и полноценно функционировать, оказать содействие самореализации 

личности путем формирования индивидуальной творческой стратегии 

жизнедеятельности [25].  
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Тренинговая группа – это группа, в которой проводится тренинг какой- 

либо определенной ориентации. Содержание тренинговых занятий в группе 

определяется парадигмой, которой придерживается психолог, проводящий 

занятия:  

1. Тренинг как своеобразная форма дрессуры. «Дрессировщик» полностью 

берет на себя ответственность за характер изменений членов группы. Психолог, 

используя жесткие манипулятивные приемы, с помощью положительного и 

отрицательного подкрепления формирует нужные или «стирает» вредные 

модели поведения участников тренинга.  

2. Тренинг как тренировка. «Тренер» предоставляет участникам только 

малую часть ответственности. В результате такого «натаскивания» происходит 

отработка и формирование умений  и навыков эффективного социального 

поведения и взаимодействия.  

3. Тренинг как форма активного обучения. «Учитель» способен 

осуществлять сотрудничество, однако чаще занимает позицию «сверху». Из 

этого следует, что развитие умений и навыков осуществляется при 

относительной самостоятельности и ответственности членов группы.  

4. Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и 

самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических 

проблем. «Ведущий» ответственен только за создание благоприятных и 

безопасных условий, стимулирующих саморазвитие. В данном случае тренинг 

является главным источником развития субъектности индивида, его 

потребности активно создавать мир вокруг себя и себя в этом мире. Участник 

тренинга приобретает «не рыбу, а удочку», т. е. готовность и способность к 

саморазвитию и творческой самореализации [25].  

Психологический тренинг – это особая разновидность обучения через 

непосредственное «проживание» и осознание возникающего в межличностном 

взаимодействии опыта. Групповой опыт противодействует отчуждению, 

помогает решению межличностных проблем. Отчуждение характеризуется 

превращением процесса и результатов деятельности человека в 
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самостоятельную силу, господствующую над ним. Это приводит к 

самоизменению человека из активного субъекта в объект общественного 

процесса. В групповом взаимодействии тренинга человек избегает замыкания в 

самом себе и не остается один на один со своими трудностями, он 

обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и другие переживают 

сходные чувства, преодолевают аналогичные социальные проблемы.  Группа 

отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы, 

как давление партнеров, социальное влияние и конформизм (приспособление и 

пассивное согласие с мнениями других). Это позволяет осваивать новые 

социальные умения, экспериментировать с различными стилями отношений . В 

групповом тренинге участники имеют возможность смоделировать ситуации 

взаимоотношений и взаимосвязей, характерные для реальной жизни, 

проанализировать в социально и психологически безопасных условиях 

закономерности поведения других людей и самих себя, оценить собственные 

внутренние силы и потенциал продуктивного разрешения и преодоления 

нестандартных жизненных ситуации.  

Важным преимуществом групповой психологической работы, не 

достижимым никаким другим способом, является получение обратной связи и 

поддержки. В реальной жизни не всегда имеется возможность получить 

искреннее, безоценочное суждение, позволяющее увидеть свое отражение в 

глазах других [25].  

Цель обратной связи – развитие самопонимания и навыков самоанализа , в 

результате которых достигается углубление представлений участника тренинга 

о самом себе и присущих ему паттернах поведения. В групповом 

психологическом тренинге обратная связь может быть получена от тренера, 

отдельных участников или группы в целом.  

Групповая тренинговая работа открывает большие возможности для 

использования разнообразных интерактивных методов, упражнений, приемов и 

техник. К основным методам традиционно относят групповую дискуссию, 

психогимнастику и игровые методы.  
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Групповая дискуссия – это совместное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, позволяющее прояснить или изменить мнения, позиции и установки 

участников группы в процессе непосредственного общения. Элементы 

дискуссии, так или иначе, присутствуют при обсуждении любых упражнений, 

проведении социально-ролевых игр, получении обратной связи. Однако она 

часто выступает и в качестве самостоятельной техники. Дискуссия реализует 

две цели: предоставляет возможность увидеть проблему с разных сторон и 

является способом групповой рефлексии через анализ индивидуальных 

переживаний.  

Игра – это ключевой метод, используемый в тренинге. По сравнению с 

другими тренинговыми методами, игровые составляют около 70% 

методического арсенала. Следует помнить, что игра в групповом 

психологическом тренинге – не развлекательное мероприятие, ее назначение – 

найти выход в смоделированных условиях, который будет наиболее  

адекватным в данной ситуации. Использование игровых техник в условиях 

тренинга обращено к творческому потенциалу каждого участника. Игра 

понятна и близка всем, она предоставляет возможность выразить свои 

сущностные силы без внешнего побуждения. Игра выявляет знания, показывает 

уровень интеллектуальных и организаторских способностей членов группы 

[41]. 

Психогимнастика – метод, в основе которого лежит использование 

двигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации в группе. 

Диалог без помощи слов позволяет обратить внимание на «язык тела» и 

социально-перцептивную сторону общения. Термин «психогимнастика» 

употребляется в узком и широком значениях. В первом – это игры и этюды на 

использование невербальных средств коммуникации. Во втором – это 

специальный курс, направленный на развитие и коррекцию познавательной и 

эмоционально-личностной сфер. Основным содержанием психогимнастических 

упражнений является отработка навыков снятия эмоционального напряжения и 

образной передачи чувств.  
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В зависимости от целей, которые преследует психолог, в тренинге может 

применяться психотерапевтический, коррекционный и обучающий 

методический инструментарий, что в ряде случаев не позволяет однозначно 

определить форму групповой работы. Психологический тренинг оказывает 

конструктивное влияние на развитие личности по трем направлениям: 

когнитивном (получение новой информации); эмоциональном (интерпретация 

полученной информации через личностную значимость); конативном 

(изменение, расширение поведенческих реакций за счет осознания 

неэффективности привычных способов поведения).  

С целью коррекции конфликтного поведения в работе с осужденными 

приходится учитывать их психологические особенности, эмоциональные 

состояния в условиях лишения свободы. 

Консультирование и терапия клиентов, находящихся в ситуации лишения 

свободы, — трудная работа, начиная с поддержки и заканчивая принятием 

данной ситуации, разрешением тяжѐлой и болезненной реакции, если клиент 

этого хочет. Профессиональная задача пенитенциарного психолога заключается 

в том, чтобы помочь клиенту по-настоящему пережить настоящее 

эмоциональное состояние, а не в том, чтобы притупить остроту душевных 

переживаний.  

Изучение личности осуждѐнного способствует профилактике нарушений 

со стороны отрицательно настроенных осуждѐнных, формированию 

положительной психологической атмосферы в коллективе осуждѐнных, 

повышению эффективности деятельности самодеятельных организаций.  

Зная прошлое и настоящее осуждѐнных, анализируя их отношение к 

совершенному преступлению, к наказанию, режиму, администрации колонии, 

трудовой деятельности, к окружающим людям, психолог прогнозирует 

поведение осуждѐнного, как во время отбывания наказания, так и после 

освобождения. 

Практика изучения основных тренинговых программ, используемых 

психологами пенитенциарных учреждений России, убеждает нас в том, что 
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планируемое в тренинге воздействие часто не затрагивает личность 

осужденного в целом. Частично это может быть объяснено 

непродолжительностью программ занятий. Однако, и в рамках 

кратковременных тренинговых программ, при наличии у психолога целостного 

видения процесса, в который вовлекаются участники, возможно более 

целенаправленное и эффективное (по критерию устойчивости и 

продолжительности) воздействие.  

Таким образом, групповой психологический тренинг представляет собой 

не только область практической социальной психологии, но и метод активного 

взаимодействия, эффективное средство самоосознания своих ресурсов и 

потенциалов, их саморазвития и самореализации [25]. 
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II ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

2.1 Организация и методы исследования 

 

 

Мы предполагаем, что данные упражнения будут способствовать 

коррекции конфликтного поведения осужденных.  

Исследование проходило на базе Федерального казенного лечебно-

профилактического учреждения «Краевая туберкулезная больница № 1» 

главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Красноярскому краю. Краевая туберкулезная больница №1 Государственного 

Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Красноярскому 

краю – самое крупное медицинское учреждение ФСИН широкого профиля на 

территории Сибири. Здесь проходят лечение осужденные из самых разных 

регионов Российской Федерации, от западных границ Сибирского 

Федерального округа до Дальнего Востока. 

Выборку составили 30 осужденных. Мы условно разделили респондентов 

на 2 группы по 15 человек: экспериментальная и контрольная. 

Для определения уровня конфликтного поведения осужденных, нами были 

выбраны следующие методики. 

1. Методика Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации.  

Методика предназначена для изучения личностной предрасположенности 

к конфликтному поведению, выявления определенных стилей разрешения 

конфликтной ситуации. Методика может использоваться в качестве 

ориентировочной для изучения адаптационных и коммуникативных 

особенностей личности, стиля межличностного взаимодействия. 
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Данный опросник показывает типичную реакцию человека на конфликт, еѐ 

эффективность и целесообразность, а также дает информацию о других 

возможный способах разрешения конфликтной ситуации. 

По мнению К. Томаса и Р. Килмана, в основании типологии конфликтного 

поведения лежат два поведенческих стиля: кооперация, связанная с вниманием 

человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, 

для которой характерен акцент на защите собственных интересов. 

Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет 

следующие способы регулирования конфликтов: 

- конфронтация (соревнование, соперничество), которое выражается в 

стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересов 

другого человека; 

- приспособление (уступчивость), означающее, в противоположность 

соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради интересов 

другого; 

- компромисс, как соглашение между участниками конфликта, достигнутое 

путем взаимных уступок; 

- уклонение (уход, игнорирование), для которого характерно как 

отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей; 

- сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

Возможности каждой из пяти стратегий: 

1. Уклонение эффективно в ситуациях, когда партнер обладает объективно 

большей силой и использует ее в конфликтной борьбе. В общении со сложной 

конфликтной личностью используйте любую возможность, чтобы избежать 

конфликта: в этом нет ничего постыдного или унизительного. Избегание 

приносит положительные плоды, являясь временной отсрочкой в решении 

конфликта: пока на руках мало данных или нет психологической уверенности в 
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своей позиции. Временно уйти от проблемы, чтобы в дальнейшем решить ее 

окончательно — это часто единственно верная стратегия. 

2. Приспособление естественно в ситуациях, когда затронутая проблема не 

так важна для человека, как для его оппонента, или отношения с оппонентом 

представляют собой самостоятельную ценность, значимее достижения цели. 

Это непредсказуемая по своим последствиям стратегия. Если отказ от цели не 

стоил человеку большого труда, уступчивость может положительно сказаться 

на его самооценке и отношениях с партнером. Очень важно чувствовать, что 

другой заметил и оценил жертву. В противном случае остается чувство досады, 

обиды и, следовательно, почва для эмоционального конфликта. 

3. Конфронтация — стратегия для серьезных ситуаций и жизненно важных 

проблем, зачастую она эффективна в экстремальных ситуациях. 

Противоборство оправданно, если цель чрезвычайно важна или, если человек 

обладает реальной силой и властью, уверен в своей компетентности. Если 

власти и силы недостаточно, можно увязнуть в конфликте, а то и вовсе 

проиграть. Кроме того, применение конфронтации для решения проблем в 

личных отношениях чревато отчуждением. 

4. Сотрудничество — это не столько стратегия поведения, сколько 

стратегия взаимодействия. Она незаменима в близких, продолжительных и 

ценных для обоих партнеров отношениях, при равенстве статусов и 

психологической власти. Она позволяет партнерам разрешить конфликт, не 

отказываясь от своих реальных целей. 

Всем хорошо сотрудничество, кроме одного. Это длинная история. Нужно 

время, чтобы проанализировать потребности, интересы и опасения обеих 

сторон, а затем тщательно обсудить их, найти наилучший вариант их 

совмещения, выработать план решения и пути его выполнения и т.д. 

Сотрудничество не терпит суеты и спешки, но позволяет решить конфликты 

полностью. Если времени нет, можно прибегнуть к компромиссу как к 

«заменителю» сотрудничества. 
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5. Компромисс, или торг о взаимных уступках. Эффективен в ситуациях, 

требующих быстрого исхода. «Дележ» потребностей бывает, необходим для 

сохранения отношений, особенно в тех случаях, когда возместить интересы 

сторон невозможно. Компромисс редко приносит истинное удовлетворение 

результатом конфликтного процесса. Любые варианты дележа — пополам, 

поровну, по-братски — психологически несправедливы. И это понятно: цель 

полностью не достигнута, некоторая часть брошена на алтарь позитивного 

исхода конфликта, но оценить жертву некому, так как оппонент так же 

пострадал, как и вы сами. 

 Опросник состоит из 30 пар утверждений, относящихся к различным 

стилям поведения человека в ситуации конфликта. Из каждой пары 

утверждений нужно выбрать одно, которое наиболее верно отражает 

отношение испытуемого к конфликтной ситуации, и отметить его в бланке 

ответов. 

Бланк методики в приложении 1. 

2. U-критерий Манна — Уитни  

Статистический критерий, используемый для оценки различий между 

двумя независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного 

количественно. Позволяет выявлять различия в значении параметра между 

малыми выборками. 

Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся 

значений между двумя рядами (ранжированным рядом значений параметра в 

первой выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение 

критерия, тем вероятнее, что различия между значениями параметра в 

выборках достоверны. 

3. Статистическая обработка данных Вилкоксона.  

Данная статистическая обработка данных поможет нам выявить разницу 

изменения уровня конфликтного поведения осужденных до и после проведения 

комплекса упражнений.  
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Т-критерий Вилкоксона непараметрический статистический тест 

(критерий), используемый для проверки различий между двумя выборками 

парных или независимых измерений по уровню какого-либо количественного 

признака, измеренного в непрерывной или в порядковой шкале. Впервые 

предложен Фрэнком Уилкоксоном. Суть метода состоит в том, что 

сопоставляются абсолютные величины выраженности сдвигов в том или ином 

направлении. Для этого сначала все абсолютные величины сдвигов 

ранжируются, а потом суммируются ранги. Если сдвиги в ту или иную сторону 

происходят случайно, то и суммы их рангов окажутся, примерно, равны. Если 

же интенсивность сдвигов в одну сторону больше, то сумма рангов абсолютных 

значений сдвигов в противоположную сторону будет значительно ниже, чем 

это могло бы быть при случайных изменениях. 

Гипотезы Т – критерия Вилкоксона:  

H0: Интенсивность сдвигов в типичном направлении не превосходит 

интенсивности сдвигов в нетипичном направлении.  

H1: Интенсивность сдвигов в типичном направлении превышает 

интенсивность сдвигов в нетипичном направлении.  

 

 

2.2 Анализ первичных результатов исследования 

 

 

Результаты Методики Томаса - Килманна на выявление ведущего 

поведения в конфликтной ситуации экспериментальной и контрольной группы 

в баллах мы представили на рисунке 2.1 ниже. 
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Рис. 2.1 Результаты Методики Томаса - Килманна на выявление ведущего 

поведения в конфликтной ситуации экспериментальной и контрольной группы 

в баллах 

 

 

Далее на рисунке 2.2 и 2.3 мы наглядно отразили результаты по методике 

Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации 

в процентном соотношении экспериментальной и контрольной группы. 
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Рис. 2.2 Результаты по методике Томаса - Килманна на выявление ведущего 

поведения в конфликтной ситуации в процентном соотношении 

экспериментальной группы 
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Рис. 2.3 Результаты по методике Томаса - Килманна на выявление ведущего 

поведения в конфликтной ситуации в процентном соотношении контрольной 

группы 

 

 

Проанализировав полученные данные по методике Томаса - Килманна на 

выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации, мы выявили что: 

Наибольшее количество баллов 111 (24,6%) у экспериментальной группы и 

97 баллов (21,6%) у контрольной группы соответствует стилю поведения 

«Конфронтация» (конкуренция). Данный стиль направлен на реализацию целей 

и удовлетворение интересов субъекта конфликта без учета интересов 

оппонентов или в ущерб им. Конфронтация проявляется в применении силы, 

волевого напора, запугивания, шантажа и угроз и имеет цель одержать поведу в 

конфликте, чего бы это ни стоило, принудить оппонента принять оспариваемую 

им точку зрения. Этот стиль нацелен на выигрыш при полном поражении 

противоположной стороны, что может привести к появлению врагов и 
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недоброжелателей, которые, скорее всего, не оставят попытки добиться 

реванша. Поэтому необходимо крайне осторожно пользоваться данной 

стратегией, особенно в межличностных конфликтах. Те, кто выбирают эту 

стратегию поведения, в первую очередь, отталкивается от оценки личных 

интересов в инциденте, равно как значительных, а интересов своего соперника 

– равно как низких. В данном случае формируется обстановка «Кто кого…».  

Стиль «Приспособление» 103 балла (23%) у экспериментальной группы 

респондентов и 89 баллов (19,8%) у контрольной группы. Данные осужденные 

осознают наличие внешнего конфликта и пытаются к нему приспособиться с 

помощью различных тактик, в том числе какой-то психологической защиты. 

Такие осужденные занимают подчиненную социальную позицию на фоне 

неадекватной заниженной самооценки. Также они склонны жертвовать 

собственными интересами ради интересов другого человека, чтобы не обидеть 

его. При переговорах придерживаются мнения большинства и стараются 

сделать всѐ, чтобы избежать напряженности. Представители данной стратегии 

почти всегда озабочены тем, чтобы удовлетворить желания каждого. 

Стиль «Уклонение» (избегание) у экспериментальной группы 99 баллов 

(22%) и 86 баллов (19,1%) у контрольной группы. Дынный стиль реализуется 

обычно, когда затрагиваемая проблема не столь важна для осужденных, они не 

отстаивают свои права, не сотрудничают ни с кем для выработки решения 

проблемы и не хотят тратить время и силы на ее решение, просто уклоняются 

от разрешения конфликта. Не следует думать, что этот стиль является бегством 

от проблемы или уклонением от ответственности. В действительности уход или 

отсрочка может быть вполне подходящей реакцией на конфликтную ситуацию, 

так как за это время она может разрешиться сама собой, или будет возможность 

заняться ее позже. 

Стиль «Компромисс» 75 баллов (16,7 %) у экспериментальной группы и 93 

балла (20,7%) у контрольной группы. Исследуемые осужденные стремятся 

урегулировать разногласия при взаимных уступках. В этом плане этот стиль 

несколько напоминает стиль сотрудничество, однако осуществляется на более 
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поверхностном уровне, так как осужденные в чем-то уступают друг другу. Этот 

стиль наиболее эффективен, обе стороны хотят одного и того же, но знают, что 

одновременно это невыполнимо. Компромисс позволяет сохранить 

взаимоотношения между конфликтующими осужденными и получить хоть что-

то, чем все потерять. Оппонент понимает, что он и соперник обладают равными 

возможностями. 

Стиль «Сотрудничество» показал наименьшие показатели, у 

экспериментальной группы 62 балла (13,7%), у контрольной группы 85 баллов 

(18,8%). Это свидетельствует о том, что осужденные при возникновении 

конфликтной ситуации в большинстве случаев не пытаются конструктивно 

обсудить проблему. Они рассматривают другую сторону не как союзника в 

поиске решения, а как противника. Такие люди не ориентированы на 

разрешение задач и не могут жертвовать своими ценностями ради достижения 

общих целей. Эта стратегия характеризуется высоким уровнем направленности, 

как на свои собственные интересы, так и на интересы соперника. Данная 

стратегия строится не только на основе баланса интересов, но и на признании 

ценности межличностных отношений. Являясь одной из самых сложных 

стратегий, стратегия сотрудничества отражает стремление 

противоборствующих сторон совместными усилиями разрешить возникшую 

проблему. 

Таким образом, данная методика демонстрирует, что наибольшее 

количество респондентов в исследуемой группе выбирает стратегию 

соперничества. В конфликте они стремятся осуществить, в первую очередь, 

свой круг интересов, и такое способно приводить к разрастанию и углублению 

конфликтной ситуации. 

Для достоверности полученных данных была произведена математическая 

обработка по U - критерию Манна – Уитни. 

По результатам математической обработки полученных данных по шкале 
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«Конфронтация», мы получили следующие результаты: Uэмп.=76,5. Так как 

Uкрит. < Uэмп. (при Р=0,05) – принимаем нулевую гипотезу, различия уровня 

признака в сравниваемых группах статистически не значимы.  

По результатам математической обработки полученных данных по шкале 

«Сотрудничество», мы получили следующие результаты: Uэмп.=55. Так как 

Uкрит. > Uэмп. (при Р=0,05) поэтому отвергаем гипотезу Н0 в пользу Н1, 

следовательно различия уровня в сравниваемых группах статистически 

значимы. 

По результатам математической обработки полученных данных по шкале 

«Компромисс», мы получили следующие результаты: Uэмп.=58,5. поэтому 

отвергаем гипотезу Н0 в пользу Н1, следовательно различия уровня в 

сравниваемых группах статистически значимы. 

По результатам математической обработки полученных данных по шкале 

«Уклонение», мы получили следующие результаты: Uэмп.=74. Так как Uкрит. < 

Uэмп. (при Р=0,05) ) – принимаем нулевую гипотезу, различия уровня признака 

в сравниваемых группах статистически не значимы. 

По результатам математической обработки полученных данных по шкале 

«Приспособление», мы получили следующие результаты: Uэмп.=77. Так как 

Uкрит. > Uэмп. (при Р=0,05) – поэтому отвергаем гипотезу Н0 в пользу Н1, 

следовательно различия уровня в сравниваемых группах статистически 

значимы. 

Благодаря математической обработке по U - критерию Манна – Уитни, мы 

убедились в достоверности различий существенных признаков между 

выборками. 

 

 

2.3 Апробация комплекса упражнений для коррекции конфликтного 

поведения осужденных 
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С учетом полученных данных, нами был апробирован комплекс 

упражнений с респондентами экспериментальной группы.  

Цель упражнений: коррекция конфликтного поведения. 

Задачи: 

- обучить  методам нахождения решения в конфликтных ситуациях; 

- помочь участникам научиться непредвзято оценивать конфликтную 

ситуацию; 

- помочь участникам скорректировать свое поведение в сторону снижения 

его конфликтогенности (снять конфликтность в личностно-эмоциональной 

сфере); 

- обучить навыку владения собой в ситуациях, провоцирующих вспышки 

гнева; 

- повысить и развить коммуникативные навыки. 

Комплекс упражнений направлен на овладение определенными социально 

- психологическими знаниями, развитие коммуникативных способностей, 

рефлексивных навыков, на способность анализировать ситуацию, поведение, 

умение адекватно воспринимать себя и окружающих. Атмосфера 

психологической безопасности и комфорта, создающаяся в ходе занятий, 

позволит участникам проявить свои эмоции и чувства, получив мнение 

окружающих о себе и своем поведении, осознать вероятные ошибки во 

взаимодействии с людьми, возможности окружающих, найти более 

продуктивные подходы к общению и приобретению новых навыков 

взаимодействия. 

Методы реализации программы:  

- обсуждение;  

- дискуссия;  

- упражнения;  

- лекции. 

Количество участников – 15 человек. 
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Количество занятий: продолжительность программы предусматривает 13-

15 занятий по 40-45 минут. 

Необходимым условием эффективности комплекса упражнений является 

активное участие всех участников программы, и наличие специально 

отведенного времени. 

Комплекс упражнений реализован последовательно по блокам: 

- вводный блок; 

- основной блок; 

- заключительный блок. 

1 блок – вводный.  

Реализация 3 – 5 занятий.  

Цель: приветствие участников, а также знакомство с основными 

понятиями. 

Данный блок направлен на раскрытие понятия «конфликтное поведение», 

его причины и способы преодоления, а также на установление контакта в 

общении между осужденными. 

2 блок – основной.  

Реализация 8 – 10 занятий. 

С помощью психологических техник, упражнений и заданий 

осуществлялась проработка конфликтного поведения, изменение стиля 

поведения в конфликте, формирование у осужденных навыков саморегуляции 

агрессивности и гнева. 

3 блок – заключительный (рефлексия).  

Реализация – 1 занятие. 

Цель: завершить занятие на позитивной ноте, обмениваясь эмоциями, 

впечатлениями. Возможность сказать то, что не успели за все предыдущие 

блоки. 

Краткая характеристика комплекса упражнения и их цели представлены в 

таблице 2.1 ниже. 
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Таблица 2.1 

Краткая характеристика комплекса упражнений 

Упражнения Цель 

Вводный блок 

Упражнение «Давай 

знакомиться» 

 

положительный настрой участников на 

тренинг, знакомство и установление 

контакта между участниками 

Упражнение «Печатная 

машинка» 

разминка, выработка навыков сплоченных 

действий 

Игра «Снежный ком» знакомство и позитивное приветствие 

участников Упражнение «Умею, хочу» 

Мини-лекция «Понятия. 

Способы и правила 

разрешения конфликта» 

знакомство с понятиями конфликт и 

конфликтное поведение 

Основной блок 

Упражнение «Разрешение 

конфликтных ситуаций» 

снижение уровня конфликтности 

осужденных 

Упражнение «Если бы..., я 

стал бы...» 

выработка навыков быстрого реагирования 

на конфликтную ситуацию 

Упражнение «Зато...» профилактика конфликтного поведения; 

поиск возможных путей его разрешения 

Упражнение "Сглаживание 

конфликтов" 

отработка умений и навыков сглаживания 

конфликтов 

Упражнение «Вылепим 

эмоцию» 

овладение навыком определения 

негативного состояния 

Упражнение Притча «Два 

волка» 

проанализировать ситуации прошлого с 

позиции нового типа мышления 

Упражнение «Неужели это я?» анализ поведения во время гнева 

Упражнение «Покатайся на 

собственном тигре» 

научение методу перераспределения реакции 

гнева 

Упражнение «Три способа 

снять агрессию» 

ознакомление с разными способами снятия 

напряжения и направления агрессии в иное 

русло 

Упражнение «Помехи»  развитие эмоциональной устойчивости 

осужденных, эмоционального контроля над 

своим эмоциональным состоянием 

Упражнение «Обучение 

релаксационным техникам» 

снижение импульсивности, обучение 

сохранению спокойствия в стрессовых 

ситуациях, формирование у осужденных 

навыков саморегуляции агрессивности и 

гнева 



50 
 

Упражнение «Выдыхание 

злости» 

снижение импульсивности, обучение 

сохранению спокойствия в стрессовых 

ситуациях, формирование у осужденных 

навыков саморегуляции агрессивности и 

гнева 

Упражнение «Мое 

настроение» 

повышение настроения и самооценки 

осужденного, способности осознавать свои 

ощущения и чувства 

Заключительный блок 

Упражнение «Что я почти 

забыл?» 

возможность сказать то, что не успели 

обсудить в ходе работы группы 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- понимание того, что может послужить причиной конфликта; 

- умение выбирать способ поведения в конфликтной ситуации; 

- формирование навыков управления эмоциями в ситуации общения с 

собеседником; 

- освоение техник конструктивного решения в межличностных 

конфликтах. 

Подробный комплекс упражнений изложен в приложении 3. 

 

 

2.4 Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

 

После проведения комплекса упражнений, мы провели повторное 

исследование по методике Томаса - Килманна на выявление ведущего 

поведения в конфликтной ситуации.  

Результаты повторного диагностирования по методике Томаса - Килманна 

на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации экспериментальной 

и контрольной группы респондентов изложены на рисунке 2.4 ниже в баллах.  

Окончание таблицы 2.1 
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Рис. 2.4 Результаты Методики Томаса - Килманна на выявление ведущего 

поведения в конфликтной ситуации экспериментальной и контрольной группы 

в баллах 

 

 

На  рисунках 2.5 и 2.6, мы сравнили результаты по методике Томаса - 

Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации 

экспериментальной и контрольной группы в процентном соотношении. 
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Рис. 2.5 Анализ сравнения результатов по методике Томаса - Килманна на 

выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации экспериментальной 

группы в процентном соотношении 
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Рис. 2.6 Анализ сравнения результатов по методике Томаса - Килманна на 

выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации контрольной группы в 

процентном соотношении 

 

 

Анализ результатов исследования показывает, что среди 

экспериментальной группы стратегию соперничества до апробации комплекса 
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можем заметить, что количество респондентов, выбравших стратегию 

соперничества, значительно понизилось и стало 16,2%. 

Стратегию сотрудничества до апробации комплекса упражнений среди 

экспериментальной группы выбрали 13,7%. После комплекса упражнений, мы 

можем отметить, что количество респондентов, выбравшие стратегию 

сотрудничества возросло и составило 23,1%. Это говорит нам о том, что 
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респонденты научились обращать внимание не только на свои интересы, но и 

на интересы других людей. 

Стратегию компромисса до проведения комплекса упражнений выбрали 

16,7% респондентов. После комплекса упражнений, мы можем отметить, что 

количество осужденных, выбравших стратегию компромисс, увеличилось и 

стало 18,7%. Мы можем отметить тенденцию респондентов идти на уступки 

своим соперникам в конфликтном поведении.  

Стратегию избегания до прохождения нашего комплекса упражнений 

выбрали 22%. После прохождения комплекса мы можем отметить, что 

количество респондентов, выбравших стратегию избегания, снизилось и стало 

20%.  

Стратегию приспособления до комплекса упражнений выбрали 23%. 

После, мы можем отметить, что количество осужденных выбравшие стратегию 

приспособления снизилось и стало 19,3% 

Таким образом, проанализировав полученные результаты можно сказать, 

что у большинства респондентов, после проведения комплекса упражнений, 

вырос средний уровень стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

Сравнив результаты по методике Томаса - Килманна на выявление 

ведущего поведения в конфликтной ситуации контрольной группы можно 

увидеть, что результаты значительно не изменились, остались на том же 

уровне. 

Для выявления изменений после проведения комплекса упражнений, мы 

применили статистическую обработку данных Т – критерий Вилкоксона и 

отразили результаты экспериментальной и контрольной группы в таблице 2.2 

ниже. Достоверность различий обозначили Н1, не достоверность Н0. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты статистической обработки Т – критерий Вилкоксона 

экспериментальной и контрольной группы 
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Экспериментальная группа  

 Конфронта

ция 

Сотрудничест

во 

Компроми

сс 

Уклонени

е 

Приспособле

ние 

Экспери

менталь

ная 

группа 

3 3 32 28,5 25 

Достовер

ность 

различий 

Н1 Н1 Н0 Н1 Н1 

Контрольная группа  

 Конфронта

ция 

Сотрудничест

во 

Компроми

сс 

Уклонени

е 

Приспособле

ние 

Контрол

ьная 

группа 

36,5 31 36,5 35,5 31,5 

Достовер

ность 

различий 

Н0 Н0 Н0 Н0 Н0 

 

 

Статистическая обработка данных выявила различия и тем самым наша 

гипотеза доказана о том, что наш комплекс упражнений будет способствовать 

коррекции конфликтного поведения осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В соответствии с темой нашего исследования нами была проанализирована 

психологическая литература по конфликтному поведению личности. В 

результате нашего теоретического исследования мы установили, что конфликт 

– это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, своего рода 

клеточка социального бытия. Это форма отношений между потенциальными 

или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых 

обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и 

потребностями. 

Конфликт между осужденными — это разновидность социального 

конфликта, все стороны которого представлены осужденными. Осуждѐнным 

называется лицо, признанное в судебном порядке виновным в совершении 

преступления (как правило, с назначением соответствующего наказания). 

Психологическая коррекция (психокоррекция) – это деятельность, 

направленная на исправление особенностей психологического развития, не 

соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств 

психологического воздействия; а также – деятельность, направленная на 

формирование у человека нужных психологических качеств для повышения его 

социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. Одним из 

методов коррекции конфликтного поведения является тренинг. 

На основании теоретического исследования нами были подобраны методы 

диагностики конфликтного поведения, были подобраны упражнения и 

апробирован комплекс упражнений. Разработанный нами комплекс 

упражнений состоял из трех последовательно реализованных блоков. 

Мы провели исследование. В нем приняли участие 30 респондентов. 

Респонденты были условно поделены на 2 группы: экспериментальная и 

контрольная. 
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Мы применили следующие методы исследования: методика Томаса - 

Килманна на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации, 

статистическая обработка данных с помощью U-критерия Манна-Уитни, 

статистическая обработка данных Вилкоксона. 

В результате нашего опытно-экспериментального исследования мы 

установили, что апробированный нами комплекс упражнений способствует 

снижению агрессивности… 

Таким образом, наша гипотеза о том, что наш комплекс упражнений будет 

способствовать коррекции конфликтного поведения осужденных - доказана, 

цель достигнута, задачи решены.  
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Приложение 1 

Методика Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации 

ИНСТРУКЦИЯ 

Подумайте о ситуациях, в которых Ваши желания отличаются от желаний 

другого человека. Как Вы обычно ведете себя в таких ситуациях? 

Ниже приведены 30 пар высказываний, описывающих варианты 

возможного поведения в конфликтных ситуациях. В каждой паре обведите 

кружком вариант А или В, более характерный для Вашего поведения. 

Во многих случаях оба из предложенных вариантов могут оказаться для 

Вас нетипичными. Если это так, обведите тот из них, которым бы Вы 

воспользовались с большей вероятностью. 

ОПРОСНИК 

1. А. Иногда я предоставляю право решать проблему другим. 

В. Я стараюсь подчеркнуть общее в наших позициях, а не обсуждать 

спорные моменты. 

2. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

В. Я пытаюсь учесть все интересы: свои и оппонента. 

3. А. Обычно я твердо стою на своем. 

В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 

4. А. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

В. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов 

противоположной стороны. 

5. А. При выработке решения ищу помощи со стороны других. 

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного 

обострения в отношениях. 

6. А. Я пытаюсь не создавать себе репутацию неприятного человека. 

В. Я пытаюсь навязать другим свою позицию. 

7. А. Я пытаюсь отложить решение вопроса, чтобы иметь время тщательно 

его обдумать. 
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В. Я жертвую одними выгодами, чтобы получить взамен другие. 

8. А. Обычно я твердо настаиваю на своем. 

В. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы. 

9. А. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них 

беспокоиться. 

В. Я прилагаю некоторые усилия, чтобы повернуть дело на свой лад. 

10. А. Я твердо настаиваю на своем. 

В. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А. Я пытаюсь сразу же открыто обсудить все интересы и спорные вопросы. 

В. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 

12. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации. 

В. Я готов кое в чем уступить оппоненту, если он тоже мне уступит. 

13. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 

В. Я настаиваю на принятии моих условий. 

14. А. Я излагаю оппоненту мои соображения и интересуюсь его идеями. 

В. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду 

принятия моих условий. 

15. А. Иногда я могу утешать других и пытаться сохранить с ними отношения. 

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного 

обострения в отношениях. 

16. А. Я стараюсь щадить чувства других. 

В. Я пытаюсь убедить оппонента в выгодности принятия моих условий. 

17. А. Обычно я твердо настаиваю на своем. 

В. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы избежать ненужного 

обострения в отношениях. 

18. А. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от 

этого лучше 

В. Я согласен кое в чем уступить оппоненту, если он тоже кое в чем мне 

уступит. 
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19. А. Я пытаюсь сразу же, открыто, обсудить все интересы и спорные 

вопросы. 

В. Я пытаюсь отложить принятие решения, чтобы иметь время тщательно 

его обдумать. 

20. А. Я пытаюсь сразу же обсудить противоречия. 

В. Я пытаюсь найти справедливое сочетание из выгод и уступок для 

каждого из нас. 

21. А. При подготовке к переговорам я стараюсь учитывать интересы 

оппонента. 

В. Я больше склонен к непосредственному и открытому обсуждению 

проблемы. 

22. А. Я стараюсь найти позицию, находящуюся между позицией оппонента и 

моей. 

В. Я настаиваю на своих интересах. 

23. А. Очень часто я стараюсь удовлетворить все интересы, свои и оппонента. 

В. Иногда я предоставляю право решать проблему другим. 

24. А. Я стараюсь пойти навстречу оппоненту, если его условия слишком для 

него много 

значат. 

В. Я пытаюсь склонить оппонента к компромиссу. 

25. А. Я пытаюсь продемонстрировать оппоненту логичность и выгоду 

принятия моих условий. 

В. При подготовке к переговорам я пытаюсь учитывать интересы 

оппонента. 

26. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 

В. Я почти всегда пытаюсь удовлетворить все пожелания, как свои, так и 

оппонента. 

27. А. Иногда я избегаю занимать позицию, ведущую к конфронтации. 
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В. Я позволяю оппоненту придерживаться своего мнения, если ему от 

этого лучше. 

28. А. Обычно я твердо стою на своем. 

В. При выработке решения я постоянно ищу помощи со стороны других. 

29. А. Я предлагаю вариант «ни вам, ни нам». 

В. Я чувствую, что различия в позициях не всегда стоят того, чтобы о них 

беспокоиться. 

30. А. Я стараюсь щадить чувства других. 

В. Я всегда стараюсь найти решение проблемы совместно с оппонентом. 
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Приложение 2 

Табл. 1, прил. 2 

Результаты Методики Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации экспериментальной и контрольной группы в баллах 

Экспериментальная группа 

 Конфронтация Сотрудничество Компромисс Уклонение Приспособление 

1 9 2 4 7 8 

2 7 4 6 6 7 

3 6 7 5 4 8 

4 9 4 3 7 7 

5 7 4 5 8 6 

6 5 6 4 8 7 

7 6 4 5 7 8 

8 9 5 4 5 7 

9 8 1 7 6 8 

10 7 6 3 7 7 

11 4 6 5 7 8 

12 9 4 5 6 6 

13 7 4 7 8 4 

14 9 2 7 6 6 

15 9 3 5 7 6 
Сумма 

баллов 
111 62 75 99 103 

Контрольная группа 

16 7 4 6 5 8 

17 9 5 7 4 5 

18 6 6 7 6 5 

19 8 4 6 7 5 

20 5 7 8 6 4 

21 7 7 5 4 7 

22 5 4 8 8 5 

23 4 8 6 5 7 

24 7 5 6 4 8 

25 8 4 7 6 5 

26 7 7 5 6 5 

27 5 7 4 8 6 

28 9 5 4 3 9 

29 6 7 7 8 2 

30 4 5 7 6 8 
Сумма 

баллов 
97 85 93 86 89 
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Апробация комплекса упражнений по коррекции конфликтного поведения 

осужденных. 

Упражнение «Давай знакомиться» 

Цель: положительный настрой участников на тренинг, знакомство и 

установление контакта между участниками. 

Психолог: «Начнем нашу работу со знакомства: каждый по очереди будет 

называть свое имя и три присущие ему качества, начинающиеся на ту же букву, 

что и его имя». 

Такое представление требует от участников изобретательности, гибкости 

мышления, предлагая несколько необычный подход для рассмотрения своих 

качеств, особенностей личности. 

Психолог: «Давайте познакомимся дальше и сделаем это так: каждый по 

очереди, по кругу, по часовой стрелке, будет называть свое имя, а также одно 

из своих реальных хобби, увлечений, и одно желаемое хобби, то, которое Вы 

хотели бы иметь, но пока это по той или иной причине не осуществилось, тот, 

кто будет представляться вторым, прежде чем рассказать о себе, повторит то, 

что скажет первый, а начиная с третьего, все будет повторять то, что расскажут 

о себе два предыдущих человека. Итак, имя, хобби реальной и хобби 

желаемое…». 

Психолог выдерживает паузу, давая возможность всем подумать. Если кто-

то выражает желание начать, тренер начинает тренинг, но только убедившись, 

что все готовы, и предлагает желающему начать. В результате такого 

знакомства происходит ощутимое изменение в эмоциональном состоянии 

группы: каждый предстает перед всеми в новом качестве: группа узнает, что 

кто-то прыгает с парашютом, а кто-то разводит цветы. 

Упражнение «Печатная машинка» 

Цель упражнения: разминка, выработка навыков сплоченных действий. 

Участникам загадывается слово или фраза. Буквы, составляющие текст, 

распределяются между членами группы. Затем фраза должна быть сказана как  
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можно быстрее, причем каждый называет свою букву, а в промежутках между 

словами все хлопают в ладоши. 

Игра "Снежный ком". 

Продолжительность упражнения - 10-15 минут. 

Цель игры: позитивное приветствие участников игры. 

Ведущий: участники по кругу называют свои имена следующим образом: 1- ый 

участник называет своѐ имя и придумывает на первую букву своего имени 

слово, характеризующее его (например, Лена - ласковая); 2-ой участник 

говорит имя и характеристику первого и называет свои - имя и характеристику; 

3-ий называет имена и характеристики 1-го и 2-го и называет свои и т.д. 

Упражнение «Умею, хочу» 

Цель: знакомство участников тренинга. 

Время: до 10 минут. 

Каждый участник тренинга в порядке очереди (по кругу) представляет 

себя группе. Он начинает со слов: «Здравствуйте, меня звать … Мне нравится 

... Я умею … Я хочу …». Каждый может говорить что хочет. Но по каждой 

позиции, кроме имени, необходимо назвать два – три варианта. Члены группы, 

включая тренера, могут каждому задавать любые вопросы по тем ответам, 

которые их заинтересовали. 

Упражнение Мини-лекция «Понятия. Способы и правила разрешения 

конфликта» 

(длительность - 20 мин). 

Перед вами следующие понятия: спор, конфликт, конфликтная ситуация, 

инцидент. Попробуйте самостоятельно дать определение этим словам, что они 

обозначают. После того как участники тренинга высказали свое мнение, 

психолог представляет теоретические определения на слайде. Спор - словесное 

состязание, обсуждение чего-либо между двумя или несколькими лицами, при 

котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою правоту. Конфликт - 

это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с  
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другом мнений, связанных с острыми отрицательными эмоциональными 

переживаниями. Конфликтная ситуация - противоречивые позиции сторон по 

какому-либо поводу. Инцидент - случай, происшествие (обычно неприятное), 

недоразумение, столкновение. 

Разрешение конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого 

решения проблемы, имеющего общую значимость для участников конфликта, и 

на этой основе гармонизация их отношений. 

Способы разрешения конфликта (юмор, ―психологическое поглаживание‖, 

компромисс, анализ ситуации, ―третейский‖ суд, ультиматум, подавление 

партнера и разрыв связи). 

Правила разрешения конфликта. 

а) анализ конфликтной ситуации; 

б) разрешение конфликта. 

Упражнение «Разрешение конфликтных ситуаций» 

Цель: снижение уровня конфликтности осужденных. 

Тема конфликта всегда была актуальна для человека. Попытки понять суть 

конфликта, объяснить причины конфликтов, найти пути решения и 

предотвращения конфликтов предпринимались учеными и философами с 

глубокой древности. 

На сегодняшний день наиболее широкое распространение получили два 

подхода в понимании конфликта. При одном из них конфликт определяется как 

столкновение сторон, мнений, сил, то есть весьма широко. Другой подход 

заключается в понимании конфликта как столкновения противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия. 

Таким образом, можно увидеть, что традиционное бытовое понимание 

конфликта как скандала не является верным. Скандалы, драки - это лишь один 

из вариантов проявления конфликта. 
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В литературе выделяют три основные модели поведения личности в 

конфликтной ситуации: конструктивную, деструктивную и конформистскую. 

Каждая из этих моделей обусловлена предметом конфликта, образом 

конфликтной ситуации, ценностью межличностных отношений и 

индивидуально-психологическими особенностями субъектов конфликтного 

взаимодействия. Модели поведения отражают установки участников конфликта 

на его динамику и способ разрешения. 

Давая общую оценку приведенным выше моделям поведения, отметим, что 

желательной и необходимой моделью является конструктивная. Деструктивная 

же модель поведения не может быть оправданной. Она способна превратить 

конструктивный конфликт в деструктивный. 

Опасность конформистской модели поведения заключается в том, что она 

способствует агрессивности соперника, а иногда и провоцирует ее. Иначе 

говоря, данная модель по сути дела является деструктивной, только с 

противоположным знаком. Но конформистская модель может играть и 

положительную роль. Если противоречия, вызвавшие конфликт носят 

несущественный характер, то в такой конфликт лучше не ввязываться, и обойти 

его стороной. Конформистское поведение ведет к быстрому разрешению такого 

рода конфликтов. 

В любом конфликте каждый участник оценивает и соотносит свои 

интересы и интересы соперника, задавая себе вопросы: «Что я выиграю...?», 

«Что я потеряю...?», «Какое значение имеет предмет спора для моего 

соперника...?» и т. д. На основе такого анализа он сознательно выбирает ту или 

иную стратегию поведения (уход, принуждение, компромисс; уступка или 

сотрудничество). Часто бывает так, что отражение этих интересов происходит 

неосознанно, и тогда поведение в конфликтном взаимодействии насыщено 

мощным эмоциональным напряжением и носит спонтанный характер. 
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При анализе конфликтов на основе рассматриваемой модели важно помнить, 

что уровень направленности на собственные интересы или интересы соперника 

зависит от трех обстоятельств: 

1) содержания предмета конфликта; 

2) ценности межличностных отношений; 

3) индивидуально-психологических особенностей личности. 

Особое место в оценке моделей и стратегий поведения личности в 

конфликте занимает ценность для нее межличностных отношений с 

противоборствующей стороной. Если для одного из соперников 

межличностные отношения с другим (дружба, любовь, товарищество, 

партнерство и т. д.) не представляют никакой ценности, то и поведение его в 

конфликте будет отличаться деструктивным содержанием или крайними 

позициями в стратегии (принуждение, борьба, соперничество). 

И, напротив, ценность межличностных отношений для одного из 

соперников, как правило, является поводом перевести конфликт в 

конструктивное русло и использовать такие стратегии как компромисс, 

сотрудничество, уход или уступку. 

Умение разрешать конфликтные ситуации, не прибегая к насилию, является 

важной предпосылкой снижения уровня риска повторного преступления. 

Упражнение «Если бы..., я стал бы...» 

Цель упражнения: выработка навыков быстрого реагирования на 

конфликтную ситуацию 

Упражнение происходит по кругу: один участник ставит условие, в 

котором оговорена некоторая конфликтная ситуация. К примеру : "Если бы 

меня обсчитали в магазине...". Следующий, рядом сидящий, продолжает 

(заканчивает) предложение. К примеру: "... я стал бы требовать жалобную 

книгу". 

Если бы тебе сказали, что ты никогда никому не помогаешь 

Если бы тебе сказали, что себя ведешь, как будто ты самый главный 
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Если бы тебе сказали, что с тобой бесполезно договариваться о чем-либо, 

ты все равно забудешь 

Если бы тебе сказали, что ты не умеешь красиво одеваться 

Если бы тебе сказали, что у тебя скрипучий голос и он действует всем на 

нервы 

Если бы тебе сказали, что ты на всех смотришь волком 

Если бы тебе сказали, что у тебя напрочь отсутствует чувство юмора 

Если бы тебе сказали, что ты слишком высокого о себе мнения 

Если бы тебе сказали, что ты как не от мира сего 

Если бы тебе сказали, что ты плохо воспитан 

Если бы тебе сказали, что ты не умеешь договариваться. 

Упражнение «Зато...» 

(длительность - 30 мин) 

Цель: снижение уровня конфликтного поведения; поиск возможных путей 

ее разрешения. 

Процедура проведения: Ведущий предлагает каждому участнику тренинга 

вкратце описать на листке бумаги какое-либо несбывшееся желание, какую-

либо актуальную стрессовую или конфликтную ситуацию, неразрешенную н 

данный момент или запомнившуюся как трудноразрешимую (допускается 

анонимность авторства). 

Затем все листки ведущий тренинга собирает, перемешивает и предлагает 

участникам следующую процедуру обсуждения: 

1) каждая написанная ситуация зачитывается группе и 

участники должны привести как можно больше доводов к тому, что данная 

ситуация вовсе не трудноразрешимая, а простая, смешная или даже выгодная с 

помощью связок типа: «зато...», «могло бы быть и хуже!», «не очень-то и 

хотелось, потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»; 
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2) после того, как зачитаны все ситуации и высказаны все 

возможные варианты отношения к ним, ведущий предлагает обсудить 

результаты игры и ту реальную помощь, которую получил для себя каждый 

участник. 

Упражнение "Сглаживание конфликтов" 

Цель упражнения: отработка умений и навыков сглаживания конфликтов. 

Ведущий рассказывает о важности такого умения как умение быстро и 

эффективно сглаживать конфликты; объявляет о том, что сейчас опытным 

путем стоит попытаться выяснить основные методы урегулирования 

конфликтов. 

Участники разбиваются на тройки. На протяжении 5 минут каждая тройка 

придумывает сценарий, по которому двое участников представляют 

конфликтующие стороны (например, ссорящихся супругов), а третий – играет 

миротворца, арбитра. 

На обсуждение ведущий выносит следующие вопросы: 

- Какие методы сглаживания конфликтов были продемонстрированы? 

- Какие, на ваш взгляд, интересные находки использовали участники во время 

игры? 

- Как стоило повести себя тем участникам, кому не удалось сгладить конфликт? 

Упражнение «Вылепим эмоцию» 

(длительность - 10 мин) 

Цель: овладение навыком определения негативного состояния. 

Процедура: психолог просит вспомнить ситуацию, когда осужденный был 

разгневан, и прочувствовать ощущения гнева в своем лице и теле: напряжение 

мышц, сжатые челюсти и т.д. 

Затем психолог просит расслабить мышцы лица и тела и проводит 

обсуждение возникающих ощущений. 

Упражнение. Притча «Два волка» 

(длительность – 20 мин) 
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Цель: проанализировать ситуации прошлого с позиции нового типа 

мышления. 

Процедура проведения: Когда-то давно старый индеец открыл своему 

внуку одну жизненную истину: 

- В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 

Один волк представляет зло - зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, 

ложь... Другой волк представляет добро - мир, любовь, надежду, истину, 

доброту, верность... 

Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на 

несколько мгновений задумался, а потом спросил: 

- А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

Упражнение «Неужели это я?» 

Цель: анализ поведения во время гнева. 

Процедура проведения. Создайте в голове нужные образы, тогда и гнев, и 

обида будут покорены. У вас есть возможность проследить, как вы злитесь. 

Можно в этот момент посмотреть на себя в зеркало, или хотя бы записать свой 

голос на магнитофон. И если в спокойном состоянии проанализировать 

увиденное и услышанное, то вы поразитесь и спросите себя: «Неужели это я?» 

Совет Т. Джефферсона: Если ты разгневан, сосчитай до десяти, прежде 

чем говорить; если ты сильно разгневан, сосчитай до ста. 

Упражнение «Покатайся на собственном тигре» 

Цель: научение методу перераспределения реакции гнева. 

Процедура проведения. Мысленно представьте себе ваш гнев, как тигра, на 

котором вы сидите верхом. Направьте это животное туда, куда нужно вам. Тигр 

необычайно силен, так пусть его энергия пойдет туда, где Вам ее не хватает: 

здоровье, активность, уверенность, решение творческих задач, направьте тигра, 

наконец, на то, чтобы растерзать свой гнев. Можно также мысленно 
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представить его в виде чудовища, а себе еще более сильным драконом, и 

представьте, как терзаете это чудовище, полностью уничтожая его. 

Упражнение «Три способа снять агрессию» 

Цель: ознакомление с разными способами снятия напряжения и 

направления агрессии в иное русло. 

Процедура проведения. Вспомните ситуацию, в которой можно было бы 

применить полученные знания по снятию агрессии. Результатами поделитесь с 

окружающими. 

Информация. Три способа снять агрессию. 

Пассивный заключается в том, чтобы «поплакаться» кому-то. Найдите 

человека, который с сочувствием вас выслушает, и Вы почувствуете, что стало 

гораздо легче. 

Активный строится на физической активности. В основе лежит тот факт, 

что адреналин - спутник напряженности - «сгорает» во время физической 

работы, занятий спортом. 

Логический способ погасить агрессию приемлем преимущественно для 

сугубо рациональных людей, предпочитающих логику всему остальному. 

Такому человек главное - докопаться до сути явления. Сама аналитическая 

работа успокаивает, так как отнимает много энергии. Кроме того, человек 

занимается привычным (и достаточно любимым) делом - работой мысли, в 

результате эмоции притупляются. 

Упражнение «Помехи» 

Цель: развитие эмоциональной устойчивости осужденных, 

эмоционального контроля над своим эмоциональным состоянием. 

Инструкция: Все члены группы закрывают глаза и вспоминают ситуацию, 

связанную с их жизнедеятельностью, в которой у них не получалось 

контролировать свое эмоциональное состояние, подробно представляя свое 

внутреннее состояние в тот момент, вникая в него. Далее записывают или 

зарисовывают те элементы (эмоции, чувства, привычки и т.д.) своего  
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состояния, от которых они хотели бы избавиться в той ситуации, которые 

мешали им контролировать свое состояние. Затем листок уничтожается. 

Обсуждение: тяжело ли было вспоминать подобные ситуации, почему; что 

вы испытывали после уничтожения своих листков? 

Упражнение «Обучение релаксационным техникам» 

(длительность - 20 мин) 

Цель: снижение импульсивности, обучение сохранению спокойствия в 

стрессовых ситуациях, формирование у осужденных навыков саморегуляции 

агрессивности и гнева. 

Процедура проведения: Психолог информирует осужденных, для чего они 

должны освоить саморегуляцию. 

Управление своим эмоциональным состоянием через изменение поведения 

наглядно демонстрируется через применение релаксационных техник. 

Неспособность человека справиться с эмоционально насыщенной (негативной) 

ситуацией возникает в результате отсутствия специфических умений - 

релаксации, когнитивных самоубеждений, а также отсутствия опыта 

столкновения со стрессовыми воздействиями. 

Знание и практическое применение навыков релаксации полезны для 

людей и абсолютно безопасны. Релаксация помогает стать менее 

импульсивным и реактивным в отношении проблем, инициирует способность 

делать более позитивный выбор относительно собственной жизни. Овладение 

техниками релаксации поможет человеку оставаться спокойным перед 

провокациями, что важно для прерывания гневной реакции. 

Релаксация ослабляет реакцию на гневные раздражители и, следовательно, 

повышает порог гнева. 

Инструкция для проведения группового занятия по обучению 

релаксационным техникам: 

- Прежде чем начать выполнять медитативные упражнения, примите 

соответствующую позу. 
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- Сядьте как можно удобнее. 

- Настройтесь на то, чтобы отложить на время свои эмоции и проблемы. 

- Закройте глаза. 

- Отбросьте любые предположения, суждения, фантазии и ожидания того, 

каким окажется ваш опыт медитации. 

- Расслабьте мышцы лица и челюстей. Произнесите звук «ы». При этом 

нижняя челюсть немного отвисает. 

- Отрегулируйте своѐ дыхание: оно должно быть лѐгким, неслышным и 

обязательно ровным. 

Упражнение «Выдыхание злости» 

(длительность - 20 мин). 

Цель: снижение импульсивности, обучение сохранению спокойствия в 

стрессовых ситуациях, формирование у осужденных навыков саморегуляции 

агрессивности и гнева. 

Процедура проведения: Порой злость бывает такой, что даже становится 

трудно дышать от переполняющего чувства. Тем более есть смысл 

сосредоточиться на своем дыхании, чтобы избавиться от злости. Сделайте 

глубокий вдох и глубокий выдох. 

Представьте, что с каждым выдохом вы выдыхаете вашу злость. С каждым 

выдохом ее становится все меньше и меньше. В конце концов вы выдыхаете 

всю злобу и освобождаетесь от нее. 

Психолог, обучающий группу релаксационным техникам, может дать 

материал на свое усмотрение. 

Упражнение «Мое настроение» 

Цель: повышение настроения и самооценки осужденного, способности 

осознавать свои ощущения и чувства. 

Инструкция: Нарисуйте свое настроение - такое, какое оно есть прямо 

сейчас. Может быть, оно будет похоже на погоду, или на пейзаж, или это будет 
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абстрактный рисунок. Дорисуйте образ до конца - чтобы он полностью отражал 

Ваше состояние. 

Опишите своѐ настроение словами - какое оно? Это ожидание чего-то или 

про прошедшие события? А какое настроение вы бы хотели? 

Теперь измените этот рисунок так, чтобы он изображал то настроение, 

которое вы хотите для себя. Изменить нужно именно этот рисунок, не надо 

рисовать новый. Можно дорисовать новые детали или перерисовать его 

полностью, покрутить лист и увидеть с нового ракурса другую картину. Можно 

порезать и переклеить части в другом порядке, меняйте свое настроение любым 

способом! Главное, чтобы в итоге получилось именно такое настроение, 

которое бы вы хотели сохранить на долгое время (например, спокойное или 

радостное, нежное, или влюбленное...) 

Упражнение «Что я почти забыл?». 

Время выполнения: 35 минут. 

Цель: возможность сказать, то, что не успели обсудить в ходе работы 

группы. 

Инструкция: Закройте на минуту глаза и сядьте удобнее… 

Представьте себе, что вы возвращаетесь домой и по дороге вспоминаете 

группу.… В голове у вас проносятся лица участников и пережитые ситуации, и 

внезапно вы осознаете, что по какой-то причине не сделали или не высказали 

чего-то… Вы жалеете об этом… Что же осталось не высказанным или не 

сделанным. (1 минуту участники сидят в молчании) 

Теперь откройте глаза… Сейчас у вас есть возможность выразить то, что 

вы не успели раньше. 
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Табл. 2, прил. 4 

Результаты Методики Томаса - Килманна на выявление ведущего поведения в 

конфликтной ситуации экспериментальной и контрольной группы в баллах 

после проведенного тренинга 

Экспериментальная группа 

 Конфронтация Сотрудничество Компромисс Уклонение Приспособление 

1 4 6 5 8 7 

2 6 7 6 6 5 

3 6 7 4 5 8 

4 6 7 5 4 8 

5 5 8 4 8 5 

6 3 9 7 5 6 

7 4 6 5 7 8 

8 7 7 4 5 7 

9 5 4 8 6 8 

10 5 8 6 5 6 

11 4 6 7 7 6 

12 3 8 6 7 6 

13 5 7 6 5 7 

14 6 6 7 5 6 

15 5 8 4 7 6 
Сумма 

баллов 
73 104 84 90 99 

Контрольная группа 

16 7 4 6 5 8 

17 9 5 7 4 5 

18 6 6 7 6 5 

19 8 4 6 7 5 

20 5 7 8 6 4 

21 7 7 5 4 7 

22 5 4 8 8 5 

23 6 7 6 5 6 

24 7 5 6 4 8 

25 8 4 7 6 5 

26 7 7 5 6 5 

27 5 7 4 8 6 

28 9 5 3 5 8 

29 6 7 7 8 2 

30 5 5 6 6 8 
Сумма 

баллов 
100 84 91 88 87 

 


















