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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 115 с., таблиц 18, рисунков 17, 

источников 41, приложений 1. 

ОСУЖДЕННЫЕ, АДАПТАЦИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 

Психологическое сопровождение осужденных – одно из приоритетных 

направлений деятельности психолога, целью которого является снижение 

рецидива преступлений. 

Цель исследования: разработать и апробировать программу 

психологического сопровождения осужденных к длительным срокам лишения 

свободы. 

Объект исследования: психологическое сопровождение осужденных. 

Предмет: программа психологического сопровождения осужденных к 

длительным срокам заключения. 

Гипотеза исследования: разработанная нами программа психологического 

сопровождения осужденных к длительным срокам заключения, окажется 

эффективной для осужденных на длительные сроки. 

Методики исследования: 

1. Тест уровня личностной готовности к риску (PSK Шуберта). 

2. Тревожность и Депрессия (ТиД)Была разработана известным 

психологом Чарльзом Спилбергером. 

3. Опросник агрессивности Басса – Дарки, разработан А. Басс и А. Дарки. 

На русском языке стандартизирован А.А. Хваном, Ю.А. Зайцевым и Ю.А. 

Кузнецовой в 2005 году. 

4. Опросник суицидального рискав модификации Т.Н. Разуваевой. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

критерия Стьюдента. 

  



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 4 

I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

  СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ 

  ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 8 

  1.1 Психологическое сопровождение осужденных  8 

  1.2 Особенности адаптации осужденных к длительным срокам  

        лишения свободы  13 

  1.3 Психологические особенности личности осужденного  22 

II АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

    СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ДЛИТЕЛЬНЫМ  

    СРОКАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 34 

    2.1 Организация и методическое обеспечение научного исследования 34 

    2.2 Изучение психологических особенностей, осужденных к длительным 

          срокам лишения свободы 39 

    2.3 Программа по психологическому сопровождению осужденных 

          к длительным срокам лишения свободы 52 

    2.4 Повторное диагностирование и сравнение результатов  

          исследования психологических особенностей, осужденных к  

          длительным срокам лишения свободы 55 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70 

СПИСОК СПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 73 

Приложение  



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Положение осужденных с длительным сроком лишения свободы 

осложняется тем, что в период лишения свободы они, долгое время 

повседневно подчиняясь строгим правилам тюремного распорядка, утрачивают 

способность к самостоятельности, отвыкают от необходимости заботиться о 

себе, во всем полагаются на предусмотрительность администрации.  

Процесс адаптации осужденного происходит у всех по разному, на это 

влияет характер, манеры, темперамент, личностные особенности и умение 

приспосабливаться к новой среде и сроку отбывания в изоляции. В связи с этим 

процесс адаптации направлен на каждого осужденного индивидуально, 

учитывая его личность, стремление, совершенное преступление, 

национальность. 

Адаптация лиц, с маленьким сроком лишения свободы, проходит гораздо 

легче, чем у лиц, с большим сроком лишения свободы. 

Находясь долгие годы в местах лишения свободы, осужденный утрачивает 

былые полезные связи, репутацию, привычки в силу, во-первых, самого факта 

лишения свободы, во-вторых, определенного вида режима учреждения. 

Человек оказавшейся в изоляции от общества на долгие годы, попадает в 

непрочные для него условия среды, которые кардинально меняет его и его 

жизнь на свободе. 

У осужденных с разными сроками лишения свободы разные режимы и 

меры ограничения в исправительном учреждении, а также разная психика и 

сознание в противозаконных действиях. Осужденные на длительный срок 

лишения свободы способны причинить насильственные действия в сторону 

жертвы, то осужденные на небольшой срок лишения свободы, как правило, не 

способны причинить насильственный вред человеку или его убить. 

Осужденных, которые способны убить человека и применить насильственные 

действия к нему сложнее изменить их личность в положительную сторону, к 
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тому же, как правила в колониях, в которые они попадают совсем другие 

условия к адаптации общего режима. 

Так как у осужденных после длительного лишения срока свободы в 

большинстве случаев теряются связи, семьи, материальные сбережения, то им 

очень сложно находится и адаптироваться на свободе после тюрьмы. Поэтому 

для них ничего не стоит совершить вновь преступление для того, чтобы 

оказаться в привычном для себя месте, в том в котором они находились долгое 

время и адаптировались.Таким образом, для предотвращения преступления 

освободившихся осужденных после длительного лишения свободы с ними 

необходимо провести воспитательные меры, вызвать положительную динамику 

в изменение их личности. 

Одним из важных направлений в деятельности психолога в местах 

лишения свободы является психологическое сопровождение заключенного. 

Цель данного сопровождения заключается в минимизации преступлений и 

помощи осужденному в адаптации в изоляции. Данное сопровождение 

нацелено на работу осужденного с самим собой, на работу со своим сознанием 

в положительную сторону. 

Необходимость психологической подготовки обусловлена тем, что 

человек, попадая в новые условия жизни и социальную среду, встречается со 

специфическими трудностями, к преодолению которых он не всегда готов. 

Адаптация с помощью социализации оказывает положительное влияние на 

изменение личности осужденного. По статистическим и исследовательским 

данным, можно с уверенностью сказать, что успешность и эффективность 

исправления осужденного зависит от успешной адаптации его в 

исправительном учреждении. Таким образом, необходимо отметить тот факт, 

что первоначальным фактом на путь исправления осужденного, влияет 

успешная адаптация, поэтому данный вопрос остается первоначальным в 

решении данного вопроса в исправительных учреждениях. 

Для успешной адаптации осужденного к условиям жизни в изоляции, 

необходимо учитывать объективные и субъективные обстоятельства, которые 
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как облегчают, так и осложняют данный процесс. Факторами, которые ведут к 

положительной адаптации, являются поддержание стабильности, внутренний и 

внешний порядок, режим, формирование традиций, учет совместимости на 

психологическом уровне (распределение по бригадам). 

Цель работы – разработать и апробировать программу психологического 

сопровождения осужденных к длительным срокам лишения свободы. 

Задачи: 

1. Теоретически выделить и описать содержание психологического 

сопровождения осужденных;  

2. Выделить личностные особенности осужденных, которые усложняют 

или облегчают адаптацию к условиям тюремного заключения. 

3. Разработать и апробировать программу психологического 

сопровождения осужденных к длительным срокам лишения свободы. 

4. Оценить эффективность разработанной программы. 

Объект исследования: психологическое сопровождение осужденных  

Предмет исследования: программа психологического сопровождения 

осужденных к длительным срокам заключения.  

Гипотеза: разработанная нами программа психологического 

сопровождения осужденных к длительным срокам заключения, окажется 

эффективной для осужденных на длительные сроки. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

1.1 Психологическое сопровождение осужденных 

 

 

В настоящее время под характеристикой психологического сопровождения 

осужденных понимается созданные условия с целью перехода личности 

осужденных к помощи и ответственности за свой выбор. 

Одним из важных направлений в деятельности психолога в местах 

лишения свободы является психологическое сопровождение заключенного. 

Цель данного сопровождения заключается в минимизации преступлений и 

помощи осужденному в адаптации в изоляции и к жизни на природе.  

Данное сопровождение нацелено на работу осужденного с самим собой, на 

работу со своим сознанием в положительную сторону. 

Психологическое сопровождение осужденных – одно из приоритетных 

направлений деятельности психолога, целью которого является снижение 

рецидива преступлений, а также помощь осужденному в ресоциализации и 

социальной адаптации к жизни на свободе, что эффективнее всего достигается 

в групповой психокоррекционной работе.  

Прежде всего, это работа над самим собой, которая происходит внутри 

человека, в его сознании. 

В результате исследований были выделены следующие функции 

психологического сопровождения осужденных: 

1. Данная функция подразумевает целостную и комплексную систему 

психологической помощи, осуществляющую деятельность психологической 

службы. 

2. Вторая функция заключается в восстановлении и развитии личности 
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осужденного с помощью определенных условий. 

3. Заключается в процессе бытийных отношений сопровождаемого с 

сопровождающим. 

Задача психологического сопровождения в соответствии с инструкцией 

заключается в психологической помощи осужденного путем адаптации в 

стрессовых ситуациях, в новых условиях жизни, настрой на оптимизацию в 

общении между людьми, подготовка к профессиональной деятельности и 

освобождению. 

Первоначально психологическую помощь осужденным необходимо 

направлять на адаптацию осужденных к местам лишению свободы. Потому что 

осужденные обычно попадают в места лишения свободы на долгий период 

времени, в связи с этим и необходимо приспособится к новой обстановке и 

новым условиям такой жизни, к изоляции в непривычной для них среде.  

Для этого и необходима помощь в психологическом сопровождении, она 

для осужденных очень важна, так как они находятся в тяжелом состоянии в 

непривычной и агрессивной атмосфере [1, С. 21]. 

Осуществлять и оказывать психологическую помощь возможно только в 

случае разрешения на это осужденного.  

В 80% случаев, осужденные дают положительный ответ на помощь в 

психологическом сопровождении. Психологическое сопровождение 

оказывается не только осужденным, но и подозреваемым и обвиняемым, их 

численность составляет 40%. 

Наиболее психологически травмированное состояние испытывают 

заключенные, которые оказались в местах лишения свободы на длительные 

сроки, такие осужденным очень трудно адаптироваться к изоляции. Согласно 

А.П. Деткову, данное состояние называется «Тюремный агрессор». 

Психолога, который оказывает помощь заключенным, рассматривают 

двояко. С одной стороны его рассматривают, как человека, которому хочется 

выговориться, поделиться, чем-либо.  

С другой же стороны заключенные психолога рассматривают как 
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представителя администрации данного места лишения свободы [10, С. 33]. 

Исходя из вышеизложенного, первоначальная помощь в психологическом 

сопровождении осужденного заключается в преодалевании у него стресса и 

агрессии. Оказание данной помощи необходимо начинать с момента попадания 

осужденного в изолятор. 

На первых этапах психологического сопровождения, некоторые факторы 

могут вызвать определенные сложности в данной работе. 

1. Так как у многих осуждаемых невысокий культурный уровень, они не 

разграничивают понятия «психолог» и «психиатр». 

2. Лицам, оказавшим в местах лишения свободы, их неформальная 

структура поведения не позволяет довериться психологу, так как он относится 

к администрации учреждения, в котором они в изоляции. 

Несмотря на это, осужденным необходимо кому-то выговариваться, им 

нужен человек, который их выслушает.  

Воспользовавшись этой ситуацией в ходе обычной беседы, психолог не 

только должен выслушать данного осужденного, но и понять по разговорам 

саму личность осужденного и ее особенности. Для этого психолог не просто 

слушает собеседника, но и обращает внимание на его жесты, мимику, и затем в 

силу своего профессионализма анализирует данную личность осужденного. 

Далее психологическое сопровождение переходит в следующий этап 

помощи осужденного, который заключается в адаптации заключенного к 

условиям жизни в местах лишении свободы. Он включает в себя два пути 

адаптации в отношении осужденного: 

 адаптация, путем вливания в такой же коллектив, как и он сам; 

 установление доверительных отношений с администрации. 

В этот момент для психолога становится важным выявить возможные 

нарушения в этих двух направлениях. 

Если осужденный выбирает для себя первый путь направления, то есть 

быть вместе с уголовниками, которые не сотрудничают с администрацией 

учреждения, то это считается как отклонение или нарушение. Так как его 
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первоначальной задачей является как можно больше ограничить себя от 

общения с администрацией учреждения, тем самым ограничить общение с 

психологом, что в результате вызовет проблему по психологическому 

сопровождению.  

С другой стороны, если осужденный выберет для себя второй путь 

направления, то есть быть ближе к администрации учреждения, то у него 

возникнут проблемы в общении с осужденными первого типа, он будет с ними 

конфликтовать.  

Также они его могут посчитать за «стукача» и применить к нему 

физическую силу, так как он тесно общается и сотрудничает с психологом 

данного учреждения [5, С. 56]. 

Важным местом в психологическом сопровождении является не только 

адаптация, но и ресоциализация. Потому что если осужденный будет 

адаптироваться только к жизни в условиях изоляции, то выйдя на свободу 

после долгих лет лишения свободы, он будет совсем неадаптированным к 

жизни на свободе. 

 Психолог на протяжении всего срока лишения свободы осужденного, 

должен применять в качестве психологического сопровождения эти два 

направления [10, С. 31]. 

Также одной из важных задач психологического сопровождения является 

устранение конфликтных ситуаций, которые возникают по разным причинам: 

отстаивание своего места среди осужденных, непривычная пища, строгий 

распорядок дня, нехватка близких и семьи, и многие другие.  

По статистике инициаторами конфликтных ситуаций выступают 

осужденные с длительными сроками лишениями свободы. Так как это обычно 

преступники, совершившие насильственные, злостные преступления, которые 

являются участниками отрицательных группировок. Поэтому грамотный 

подход психолога в психологическом сопровождении осужденных к 

длительным годам лишения свободы очень важен в разрешении конфликтных 

ситуаций и предотвращения этих конфликтов [2, С. 26]. 
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Для предотвращения таких конфликтов, психолог, анализируя личность 

каждого осужденного, применяет различные методы для улучшения адаптации 

осужденных, особенно осужденных к длительным годам лишения свободы. 

Одним из методов психологического сопровождения осужденных в 

профилактике конфликтов и положительной адаптации, является 

комплектование бригад, смен, отрядов.  

При комплектовании бригад осужденных к длительным срокам лишения 

свободы, психолог уделяет особое внимание национальности и 

психологическим характеристикам осужденных. 

Правильное психологическое сопровождение осужденных решает 

большую часть конфликтов, тем самым, улучшает адаптацию осужденного и 

сокращает суициды [10, С. 39]. 

Ежегодно с участием психологов разрешается более 10 тысяч конфликтов. 

Благодаря целенаправленной психопрофилактической работе с осужденными 

количество суицидов за прошедшие три года сократилось на 17%. 

Данные цифры позволяют говорить о необходимости проведения 

мероприятий психологических лабораторий в исправительных учреждениях, о 

достижении реальных результатов работы с осужденными. 

Таким образом, основная задача психологического сопровождения 

осужденного заключается в оказании психологической помощи в адаптации к 

условиям жизни в местах лишения свободы, социальной среде, режиму и 

условиям содержания в колонии, в преодолении кризисных и стрессовых 

ситуаций, оптимизации межличностных отношений, в подготовке к 

освобождению и ресоциализации.  

Для того, чтобы добиться успехов в психологическом сопровождении 

осужденного, необходимо знать личностные особенности осужденного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психологическое 

сопровождение осужденного направлена на оптимизацию и мотивацию к 

положительным изменениям в поведении человека. 
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1.2 Особенности адаптации осужденных к длительным срокам лишения 

свободы 

 

 

Такой термин, как «адаптация» переводится с латинского, как 

«приспособление». 

Зарождения данного термина возникло впервые в области биологической 

науке с целью того, чтобы обозначать приспособление живого организма к 

условиям окружающей среды, это касается не только животных, но и 

человечества. Далее, как появилась кибернетика, данный термин стал 

употребляться и в ней для изучения технических и социальных систем. В 

педагогической науке, «адаптация» применяется для приспособления условий к 

существованию. В психологическом понимании «адаптация» является 

приспособлением к условиям среды с помощью строения организма и его 

функций, органов [15, С. 37] 

Содержание термина «адаптация» сохранило в себе некоторые 

биологические характеристики. Это обуславливается тем, что данный термин 

впервые появился в медицине и биологии. Употребление термина «адаптация» 

в социальной психологии, педагогике, социологии, стало совсем недавним. 

Таким образом, сущность адаптации заключается в процессе 

приспособления личности к жизненным условиям в определенной среде. 

С научной точки зрения, разные авторы употребляют термин «адаптация» 

не однозначно. Кто-то из авторов рассматривает данный термин в широком 

смысле, приравнивая его к понятию «социализация». Кто-то данный термин 

приравнивают к привыканию, эмоциональному покою, заменяя этот термин 

другими, такими как «актуализация», «вживание», «идентификация», 

«вхождение». Другие авторы приравнивают адаптацию к актам 

приспособленных механизмов. 

Данные схожие термины со словом адаптация приемлемо называть только 

в бытовой речи, так как термин «адаптация» является научным. Поэтому 
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применять его нужно правильно, в ситуациях изменения условий среды 

индивида. 

Одна из таких ситуаций, это когда человека, совершившего преступления, 

помещают в исправительное учреждение для отбывания своего срока 

наказания, которое было назначенного ему судом. 

Физическая изоляция в виде лишения свободы, влечет за собой и 

духовную изоляцию для осужденных. Духовная изоляция в исправительных 

учреждениях восполняется путем просмотров кинофильмов, видеоразговоров с 

близкими и родственниками, культурно-массовой работе, профессиональным 

образованием, общением с психологом. Тем самым, несмотря на физическую 

изоляцию, человек продолжает социализироваться в условиях лишения 

свободы. Это важный процесс для осужденных при длительных сроках 

лишения свободы. Социализируясь, осужденный также адаптируется к данной 

среде. 

Адаптация с помощью социализации оказывает положительное влияние на 

изменение личности осужденного. По статистическим и исследовательским 

данным, можно с уверенностью сказать, что успешность и эффективность 

исправления осужденного зависит от успешной адаптации его в 

исправительном учреждении. Таким образом, необходимо отметить тот факт, 

что первоначальным фактом на путь исправления осужденного, влияет 

успешная адаптация, поэтому данный вопрос остается первоначальным в 

решении данного вопроса в исправительных учреждениях [15, С. 43]. 

Для успешной адаптации осужденного к условиям жизни в изоляции, 

необходимо учитывать объективные и субъективные обстоятельства, которые 

как облегчают, так и осложняют данный процесс. К субъективным факторам, 

которые затрудняют процесс адаптации относятся сниженная общительность, 

негативность, другие качества осужденного. К объективным факторам 

негативной адаптации относятся конфликтность в коллективе, отсутствие 

условий к труду, неблагоприятный быт, нарушение закона. 

Факторами, которые ведут к положительной адаптации, являются 
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поддержание стабильности, внутренний и внешний порядок, режим, 

формирование традиций, учет совместимости на психологическом уровне 

(распределение по бригадам). 

Адаптация осужденных можно подразделить на виды: 

 биологическая адаптация, происходит путем приспособления к пище, 

климате, половому признаку; 

 социальная адаптация, происходит путем приспособление к правовому 

режиму и нормам, нормам труда, учебы и отдыха; 

 психологическая адаптация, происходит путем приспособления к 

общению в коллективе; 

 социальная адаптация делится на позитивную, негативную, 

псевдоадаптацию (таблица 1.1). 

 

 

Таблица 1. 1 

Виды социальной адаптации осужденного 

Социальная адаптация 

Позитивная Негативная 

(антисоциальная) 

Псевдоадаптация 

Положительно 

приспособился к 

окружающей его среде. 

Поддается 

психологическому 

сопровождению. 

Свыкается с 

окружающей его среде и 

считает их обычными. 

Не принимает 

администраторов 

исправительного 

учреждения и 

сотрудничество с ними. 

Осужденный ведет себя 

соответствующе данной 

среде, но внутри себя не 

признает нормы и 

правила 

исправительного 

учреждения, его 

сознание не принимает 

эти условия. 
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В случае псевдоадаптации, осужденный находится на распутье. Он не 

может четко выстроить свое отношения к среде в изоляции. У него возникают 

трудности в общение с коллективом и нахождению своего места. Такие лица 

обычно склонны к побегу или суициду. Лица, которые находятся в состоянии, 

психически неуравновешенного человека, считающимся психически больными. 

Позитивная адаптация приводит к положительным действиям 

осужденного,  

Другие осужденные, которые не первый раз попадают в данное место, так 

сживаются с необычными для нормального человека условиями лишения 

свободы, что не замечают их. Парадоксом такой адаптации является то, что эти 

осужденные привыкают к таким условиям жизни в местах лишения свободы, 

что не ждут и не хотят выходить на свободы.  

Социально-психологический процесс адаптации для любого осужденного 

вызывают трудности в адаптации, так как круги рамки общения гораздо 

сужены в исправительном учреждении [18, С. 56]. 

Процесс адаптации осужденного происходит у всех по разному, на это 

влияет характер, манеры, темперамент, личностные особенности и умение 

приспосабливаться к новой среде и сроку отбывания в изоляции. В связи с этим 

процесс адаптации направлен на каждого осужденного индивидуально, 

учитывая его личность, стремление, совершенное преступление, 

национальность.  

По направленности адаптация может быть осознанной и неосознанной, 

избирательной и стихийной, другими словами, осужденные по-разному 

адаптируется к направленностям адаптации, к одним быстрее, к другим дольше. 

Многие авторы и ученые приравнивают слово «приспособление» к 

термину «адаптация», все оно так, но различие в этих двух понятиях все же 

имеется. Приспособление является частью адаптации, но не является самой 

адаптацией.  

Рассмотрение только одной стороны процесса адаптации осужденного к 

условиям изоляции является неизбежностью приспособления под 
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определенным нажимом.  

Вместе с объективными факторами, на процесс адаптации существенное 

влияние оказывает и субъективный фактор. Данный процесс будет тем 

успешнее, чем глубже он познан субъектом. 

Таким образом, адаптация личности осужденного в условиях местах 

лишения свободы является свободным и добровольным, мотивирующим и 

регулирующим процессом. Поэтому не как не может иметь одинаковое 

значение с приспособлением. 

Приспособление – это часть адаптационного процесса и направлен на 

активную деятельность со стороны осужденного, так как он сам контролирует 

свой процесс адаптации, путем сознания [19, С. 48]. 

В случае, когда осужденный адаптируется активно, то он является 

участником на пути своего исправления. К. Маркс говорил: «Человек сам 

создает свою жизнедеятельность, делая ее предметом своей воли и сознания». 

Поэтому адаптация происходит активно в силу индивидуального сознания 

осужденного, при его понимании и осознанности действовать, соблюдая 

соответствующие нормы и требования в исправительном учреждении. 

Успешный процесс адаптации во многом зависит от совокупных мер и 

субъективных факторов, первостепенно от влияния самого факта лишения 

свободы осужденного и степени его раскаивания и вины в содеянном 

преступлении. Режим отбывания наказания включает в себя потенциал в 

преобразовании осужденного с помощью общественного полезного труда, 

воспитательной работы, профессионального образования. Не смотря на это, 

воспитатель исправительного учреждения не ждет положительного эффекта от 

включения осужденных в процесс общественной и полезной деятельности и не 

следует пассивно за данным процессом. 

К примеру, каждый второй осужденный до 30 лет более тяжело 

переживает начальный период отбывания срока. Лица, у которых есть семьяи 

которые поддерживают с ними связь, более оптимистично настроены на свое 

будущее, более спокойно чувствуют себя в трудные дни, для большинства 
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осужденных, это первый и последний период отбывания наказания.  

Некоторые особенности адаптации также связаны с общеобразовательным 

уровнем осужденного. Чем выше уровень образования, тем тяжелее 

переживания в первый период и гораздо легче заключительный. Привлекая 

осужденных в обучение, дает им оптимистический настрой перед 

освобождением и облегчает социализациюих личности в условиях свободы. 

Что касается осужденных, которые имеют высокий уровень образования, то их 

переживания на первом этапе являются хорошим стимулом для последующего 

успешного воспитательного процесса и влияния на них [19, С. 53]. 

В качестве психологического процесса, регулируемого со стороны 

осужденного, адаптация выступает в роле объекта управления. Поэтому при 

негативной и псевдоадаптации необходимо уметь управлять процессом, а для 

этого нужно иметь управленческую компетентность, необходимые умения и 

знания. Адаптация не происходит быстро, ее процесс развивается постепенно, 

начинания к привыканию к внешним условиям и норм (традиции, ценности) 

перетекая постепенно во внутренние (личные установки и ценности), ведя к 

законопослушному поведению. 

Адаптацию осужденных к условиям отбывания наказания можно 

разделить на несколько этапов в исправительном учреждении: 

 предварительный;  

 предадаптационный; 

 постадаптационный. 

На предварительном этапе влияние оказывает на содержание, динамику 

адаптации, так как в этот период осужденный знакомится с новыми условиями 

жизни в исправительном учреждении, формируются предпосылки для 

успешного вхождения в новые условия. При начальной адаптации, у 

осужденного характеризуется ориентировочная реакция на обстановку, которая 

окружает его. Расширив объем информации на этом этапе, постепенно начинает 

происходит перестройка психической деятельности, осознание того, что было 

сделано. Важным на этом этапе поддержать осужденного путем 
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психологической и педагогической помощи, пока он готов и настроен 

изменится в положительную сторону [6, С. 46]. 

Следующий преададапционный этап включает повышенную 

напряженность так как в этот период происходим адаптация именно к условиям 

жизни в заключении, к коллективу, к психологу, воспитателю. 

На постадаптационном этапе в отношении осужденного наблюдается 

относительная стабилизация положения и его поведения. В сознании 

осужденного формируется устойчивое понимание того, что необходимо 

действовать, соблюдая нормы и требования коллектива, происходит 

кардинальное изменение личности, меняются привычки поведения и сознания. 

На данном этапе завершается позитивная адаптация. 

Таким образом, от соответствия активности и самоограничения у 

осужденного, а также несоответствия внутренней системы управления 

социальным нормам поведения зависит степень устойчивости модели 

поведения.  

Необходимо также отметить, что быстрота адаптации зависит и от вида 

режима и от того какой срок лишения назначил суд осужденному, за его 

преступление. Обычно, осужденные адаптируются быстрее в исправительном 

учреждения, с небольшим сроком лишения свободы, чем осужденные с 

длительным сроком лишения свободы. 

 У осужденных с разными сроками лишения свободы разные режимы и 

меры ограничения в исправительном учреждении, а также разная психика и 

сознание в противозаконных действиях.  

Осужденные на длительный срок лишения свободы способны причинить 

насильственные действия в сторону жертвы, то осужденные на небольшой срок 

лишения свободы, как правило, не способны причинить насильственный вред 

человеку или его убить.  

Осужденных, которые способны убить человека и применить 

насильственные действия к нему сложнее изменить их личность в 

положительную сторону, к тому же, как правила в колониях, в которые они 
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попадают совсем другие условия к адаптации общего режима или жизни на 

свободе. 

Также осужденные, вышедшие на свободу с маленьким сроком лишения 

свободы, адаптируются быстрее, чем те осужденные, которые пробыли в 

местах лишения свободы длительный период времени. 

 Адаптация зависит и от срока отбывания наказания.  

Начальный период отбывания осужденного в исправительном учреждении 

является наиболее трудным и даже критическим, особенно для осужденных с 

длительным сроком лишения свободы. Это связанно с глубокими 

переживаниями, связанными с ограничением от общества, а также с разрывом с 

семьей, чувством вины.  

Данное состояние необходимо использовать психологу в воспитательных 

целях, пока свежи в памяти воспоминания и остро воспринимаются. Тут самое 

важное не упустить предадапционный этап, о котором мы упоминали выше, 

иначе воспоминания и переживания притупятся и не будут оказывать нужное 

действие на положительную динамику в изменении личности осужденного. 

На последующих этапах привыкания осужденного в исправительном 

учреждении вызвать у него раскаяние в совершившем гораздо сложнее, чем на 

начальном этапе, особенно это касается осужденным к длительным срокам 

лишения свободы.  

Если упустить данный этап, то последует далее негативная адаптация. У 

осужденных в таком случае содеянное преступление не будет вызывать 

жалости и раскаивание.  

Находясь долгие годы в местах лишения свободы, осужденный утрачивает 

былые полезные связи, репутацию, привычки в силу, во-первых, самого факта 

лишения свободы, во-вторых, определенного вида режима учреждения. 

Особенно показательно это в отношении лиц, осужденных к длительным 

срокам отбывания наказания, когда режим этого наказания изменяет весь образ 

жизни человека.  

Человек оказавшейся в изоляции от общества на долгие годы, попадает в 
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непрочные для него условия среды, которые кардинально меняет его и его 

жизнь на свободе .Так , как у осужденных после длительного лишения срока 

свободы в большинстве случаев теряются связи, семьи, материальный 

сбережения, то им очень сложно находится и адаптироваться на свободе после 

тюрьмы. Поэтому для них ничего не стоит совершить вновь преступление для 

того, чтобы оказаться в привычном для себя месте, в том в котором они 

находились долгое время и адаптировались.  

Чем больше времени человек провел в исправительном учреждении, тем 

больше он отвык от жизни на свободе, тем труднее ему адаптироваться на 

свободе. Чем больше срок, тем быстрее у него срабатывает механизм адаптации 

при повторном лишении свободы.  

Таким образом, для предотвращения преступление освободившихся 

осужденных после длительного лишения свободы с ними необходимо провести 

воспитательные меры, вызвать положительную динамику в изменение их 

личности.  

Так же важно не упустить предадаптационный этап, когда адаптация и 

психологическое сопровождение в большинстве случаев оказывает 

положительное влияние на осужденного и помогает ему измениться.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к особенностям адаптации 

осужденных к длительным срокам относятся: 

 общеобразовательный уровень осужденного. Чем выше уровень 

образования, тем тяжелее переживания в первый период и гораздо легче 

заключительный.  

 глубокие переживания, связанные с ограничением от общества, а также 

с разрывом с семьей, чувством вины. 

 отношение в коллективе исправительного учреждения 

 отношения воспитателей к осужденным 

 обстановка в самом исправительном учреждении 

 психологическая и педагогическая помощь 

 условие социализации в исправительном учреждении (просмотр 
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кинофильмов, видиоразговоры с близкими и родственниками, культурно-

массовая работа, профессиональное образование, общение с психологом). 

 психологическая особенность личности, которая оказывает особое 

влияние на адаптацию осужденного. 

 

 

1.3 Психологические особенности личности осужденного 

 

 

Личности вообще нет, она конкретна. Эта конкретность содержит 

социальные и индивидуальные качества, отражающие социальные отношения, 

которые имеют место в данном обществе. Будучи особенной, каждая личность 

несет на себе отпечаток тех общественных условий, в которых она живет и 

действует как сознательное, общественное существо. 

Индивидуальность личности осужденного проявляется прежде всего в ее 

психическом облике: характере, способностях, интересах, установках, 

отношениях, которые формируются и проявляются в человеческой 

деятельности. На своеобразие развития личности оказывает влияние 

микросреда, в которой протекает жизненная деятельность [13, С. 26]. 

Многие отечественные психологи и криминологи считают, у лиц, которые 

нарушают законы и отбывают наказания и законопослушных лиц разная 

психика и особые качества, которые их отличают. Хотя наукой доказано 

обратное, что нет ни преступной психики, ни ее наследственности [13, С. 28]. 

Мы считаем, что не нужно сводить понятие «личность осужденного» 

только к влиянию на нее социального окружения, совокупности выполняемых 

ею социальных функций в местах лишения свободы.  

Неверно противопоставлять социальное психологическому, так как 

социальные влияния сказываются через психологическое, которое, в свою 

очередь, есть результат прошлого социального влияния. Поэтому в психологии 

признано положение психолога, С.Л. Рубинштейна о том, что личность 
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является совокупностью внутренних условий, через которые действуют 

внешние причины. 

В зависимости от стадии уголовного процесса, у личности, вступающей в 

общественные отношения, возникают новые права и обязанности. Также на 

каждой стадии меняются мотивы личности и установки.  

Но стержневые свойства личности остаются без изменений, к ним 

относятся: характер, направленность, эмоциональная и волевая сфера. В 

результате этого, такие критические периоды обуславливают изменение 

поведения и смысла жизни. 

Ратинов А. Р. наделяет понятие личности осужденного особенным 

содержанием. Он говорил, что осужденный – это уже не человек, совершивший 

преступление, потому что преступление наложило отпечаток на его психику, он 

пережил процесс судопроизводства и испытал множество противоречивых 

воздействий исправительном учреждении. 

Под личностью осужденного, мы понимаем социальное положение лица и 

выполняемые им социальные функции.  

Необходимо отметить тот факт, что осужденный, оказавшись в 

исправительном учреждении, начинаем менять свое социальное поведение, 

которое было у него на свободе. Это происходит потому, что в исправительном 

учреждении иные требования режима, трудовой деятельности, обучения и т.д. 

В положении психологии есть такой факт, что от условий жизни человека, 

его психологической атмосферы, характера взаимосвязей индивида 

определяется его поведение и его деятельность. 

Отличительные особенности личности зависят от статуса осужденного, от 

срока его наказания. Положение осужденного приводит к вступлению его к 

новым общественным отношениям и к исключению из ряда отношений, 

характеризующих его как личность ранее.  

Личностью осужденного считается человек, который отбывает наказание в 

исправительном учреждении, признанное ему судом, рассматривает сквозь 

призму социальные качества. 
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Моральное осуждение служит средством общественной девальвации, для 

осужденного, как проклятие. Обвинителем устанавливается дистанция 

социального отчуждения подсудимого от общества и вследствие этого, другие 

тоже относятся к этому человеку с осуждением.  

Меняет самооценку осужденного сначала суд, а затем исправительное 

учреждение, которое погружает осужденного сначала в процесс само 

становления, обновляя его самовосприятие. 

Для правильности изучения личности осужденного необходимо обладать 

знанием механизмов и закономерностей поведения осужденного и 

деятельности в условиях отбывания наказания, влияния среды преступников и 

основных средств исправления, ресоциализации и адаптации осужденного. 

На личность осужденного, его адаптацию и ресоциализацию влияют 

условия жизни и деятельность осужденного в исправительных учреждениях. 

Пирожков В. Ф. говорил: «Различные воздействия оказывают условия 

места лишения свободы: их местонахождение, планировка, стиль 

взаимоотношений администрации с осужденными и даже внешний вид 

территории и построек. Перечисленные факторы воздействуют на осужденных 

не прямо, а преломляясь через их жизненный опыт» [14, С. 19]. 

К определенным условиям в исправительных учреждениях осужденные 

могут по-разному себя вести и относится к ним. Они могут покоряться этим 

условиям или противостоять, внешне соглашаться, а внутренне сопротивляться 

[3, С. 26]. 

Важным является то, что под воздействием и влиянием одних и тех же 

условий на осужденных, находящихся в одной колонии, формируются как 

общие черты в поведение, так и индивидуальные.  

Тут особым значением выступает создание благоприятной, 

воспитывающей среды в исправительном учреждении, строго соблюдаемых 

требований и режима, трудовой деятельности, воспитательной работы, 

трудовой деятельности.  

Также разное проявления себя у осужденных с одинаковыми условиями 
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отбывания связанно с имеющим жизненным опытом, индивидуальной 

структурой психологических свойств и качеств. 

В состав структуры личности осужденного входят три компонента: 

биологический, психологический и социальный.  

В биологическую структуру входят разные природные свойства человека: 

возраст, пол, нейродинамика и т.п.  

В психологическую структуру личности входят свойства и качества, 

определяющие социальные и значимые формы деятельности и общения. 

Сюда же входят: 

а) ценностные ориентации; 

б) основные жизненные функции индивида, выражающиеся в 

соответствующих потребностях и которые являются внутренними 

детерминантами его поведения; 

в) связи основных ценных установок личности и их главные жизненные 

функции; 

г) внутренний социально-личностный контроль индивида, отражающий в 

сознании информации о реакции других людей на его поведение. 

Основные формы взаимодействия личности и общества раскрывает 

социальная структура. Ее можно охарактеризовать образом жизни, социальным 

статусом и социальной ролью.  

Социальный статус можно определить, как принадлежность лица к 

определенной социальной группе, демографическим и социальным данным 

(семейное положение, образование).  

Социальный статус реализуется совокупностью социальных ролей, 

которые обусловлены социальным статусом и психологическими 

особенностями личности. 

Структура личности осужденного, по версии К. К. Платонова, вызывает 

практический интерес. Она позволяет выявить особенности и отличия личности 

осужденного, акцентируя внимание на социальной, обусловленной 

подструктурах и интегративных характеристиках, включающих все уровни 
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подструктур (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 

Индивидуально-психологические особенности личности осужденного 

№ п/п Подструктуры 

личности 

осужденного 

Особенности личности осужденного 

1 2 3 

1 Подструктура 

биологически 

обусловленных черт 

(темперамент, пол, 

возраст) личности. 

Развивается с 

помощью тренировки 

как простого 

повторения 

определенных 

функций 

 акцентирование слабых сторон 

темперамента; 

 усиление кризисных периодов возраста 

 нивелирование половых различий и 

половые извращения 

2 Подструктура 

психических 

процессов личности 

(особенности памяти, 

мышления, речи и 

др.). Развивается с 

помощью упражнений 

 фригидность мыслительных процессов, 

косность мышления; 

недостаток сенсорных воздействий и их 

компенсация, стремление их 

разнообразить; 

личностная тревожность, состояние тоски, 

ожидания, надежды, фрустрации; 

контроль за собой и в то же время 

ослабление воли; 

 импульсивность, агрессивность; 

 блатной жаргон, мечтательность 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

3 Подструктура опыта 

личности. Развивается 

в процессе обучения 

 наличие криминального опыта и опыта 

тюремной жизни 

 знание и соблюдение тюремного закона; 

умения, навыки и знания, связанные с тю-

ремной жизнью, татуировки, жесты, позы, 

жаргон; 

наличие психологической защиты:  

самооправдание, отрицание и т.д.; 

наличие внешнего локуса контроля 

4 Интегративная 

подструктура 

способностей 

развитие криминальных способностей 

направленность на удовлетворение 

материальных потребностей; 

тюремное искусство (рисунки, поделки, 

тюремная поэзия и проза) 

ограниченность жизненных планов, целей, 

установок, ценностных ориентации 

преступным образом жизни и тюремной 

жизнью; 

5 Подструктура 

направленности 

личности. Развивается 

в процессе воспитания 

 удовлетворение своих потребностей 

любыми средствами, в том числе 

противоправными; 

 возможность для себя совершить 

преступление; 

 наличие стойкой негативной 

психологической защиты в связи со 

стойкими асоциальными убеждениями; 

деформация ценностно-смысловой сферы; 

 направленность на быструю адаптацию,  
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Окончание таблицы 1.2 

1 2 3 

  развлечения, установление нелегальных 

связей, обман сотрудников 

исправительного учреждения 

6 Интегративная  

подструктура 

характера 

ярко выраженные индивидуализм и эгоизм, 

жестокость, агрессивность, 

безответственность, лживость, 

отчужденность, тюремные привычки; 

наличие вредных привычек: алкоголизм, 

наркомания, половые извращения; 

импульсивность и наличие «злой» воли 

легкость возникновения аффективных 

реакций; 

эмоциональная тупость; 

наличие отношений, регламентируемых 

тюремным законом; 

акцентуации характера 

 

 

Таким образом: 

 личность осужденного – это конкретный человек с учетом социальных 

качеств, который отбывает уголовное наказание в исправительном учреждении; 

 личность осужденного, как и любую другую личность, можно 

охарактеризовать такими особенностями: индивидуальность; отношения с 

окружающими людьми; вид деятельности; самосознание; устойчивость и 

одновременная динамичность психический склад; типичность некоторых 

психологических свойств и качеств;  

 личность осужденного отражает такие условия, в которых она живет и 

действует (условия места лишения свободы); 
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 личность осужденного отражает влияние на нее места исправительного 

учреждения, в результате этого по отношению к внешним условиям разные по 

психологическому складу лица могут занимать различные позиции. 

Личность осужденного бывает объектом и субъектом (активным или 

пассивным) процесса исправления и ресоциализации. 

Как отмечает А. П. Кузнецов: «Личность осужденного может иметь 

разную степень криминальной зараженности» [8, С. 42]. 

Уровень социальной адаптивности личности определяют следующие 

факторы: 

 нервно-психическая, эмоционально-волевая устойчивость личности; 

 интеллектуальный уровень развития субъекта; 

 мотивационная сфера личности, включающая не только мотивы 

достижения, избегания неуспеха, но и такие более сложные образования, как 

ценностные ориентации, мировоззренческая основа личности. 

Социально-адаптивный тип личности преступника отличает его от других 

типов личности в умении адаптироваться.  

У данного типа личности: высокий уровень психической, эмоционально-

волевой устойчивости, сопротивляемость к стрессу, длительное воздействие к 

психофизическим перегрузкам, развиты адаптивные свойства нервной системы, 

такие как: сила, подвижность нервные процессы.  

Эти все качества могут усиливаться хорошо развитым интеллектом, 

которые помогают осужденному успешно осваивать способ совершения 

преступления. У данного типа личности обычно гибкое мышление, хорошая 

сообразительность, прагматический склад ума, способность прогнозировать 

развитие событий не только на время совершения преступления, хорошая 

память, развитое внимание и воображение, обостренное восприятие. 

Кроме всего перечисленного, осужденные, относимые к данному типу, в 

основном отличаются высоким (завышенным) уровнем притязаний, что иногда 

приводит их к переоценке своих сил и возможностей и может послужить одной 

из причин ошибок в ходе их противодействия работникам правоохранительных 
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органов. В мотивационной структуре личности такого криминального типа, 

обычно преобладают мотивы достижения, ценностные ориентации. Такие 

осужденные осознанно игнорируют социальные нормы, общепринятые всем 

правила поведения, преступают недозволенное. Характерная черта таких лиц 

проявляется в низком уровне нормативности поведения, соответствующему 

такому же уровню правосознания, в отсутствие угрызения совести, чувства 

вины за содеянное преступление. 

Совокупность перечисленных выше качеств личности позволяет им не 

только приспосабливаться в условиях лишения свободы, но и дольше других 

правонарушителей оставаться неразоблаченными, основательно усваивать 

криминальный опыт, умело используя его в своей преступной деятельности, 

приобретать соответствующую криминальную квалификацию.  

Васильев В. Л. отмечает; «В психологии осужденного находится 

отражение характера совершаемых им преступлений. Для разных видов 

преступлений характерны разные искажения в мотивационной сфере 

правонарушителя» [4, С. 34]. 

В мотивационной сфере корыстного преступника с длительным сроком 

лишения свободы выделяется искажение в структуре потребностей, которые 

определяют определенные интересы и ценностные ориентации, формирующие 

корыстную направленность личности. У личности насильственного 

преступника низкий уровень социализации; мотивационная сфера 

характеризуется эгоцентризмом, стойким конфликтом, агрессией и 

оправданием себя [3, С. 17]. 

У осужденных, совершивших корыстные, корыстно-насильственные и 

насильственные преступления, есть различия и в других сферах. Так, у 

осужденных, отбывающих наказание с длительным сроком по ст. 105, 107, 111 

УК РФ, выражена агрессивность. Они уклоняются от контактов, замкнуты, 

враждебны, внутренне напряжены, тревожность. 

У осужденных, отбывающих наказание с длительным сроком по ст. 213 

УК РФ, отмечается повышенная активность и контактность, стремление найти 
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друзей по земляческому признаку; по ст. 161, 162 УК РФ – повышенная 

осмотрительность, быстрота реакции на изменения в окружающем и 

соответственно быстрая перестройка поведения, наибольшая враждебность; по 

ст. 158 УК РФ – импульсивность, стремление привлечь к себе внимание 

окружающих, вызвать у них сочувствие. 

Осужденные, отбывающие наказание по ст. 159, 160, 165 УК РФ, 

характеризуются наименее выраженной агрессивностью и враждебностью. Они 

общительны, озабочены своим положением, подчеркивают собственную 

значимость, стремятся руководить, быть на виду у администрации. 

Знание сотрудниками индивидуально-психологических особенностей 

личности осужденного дает возможность прогнозировать его поведение и 

деятельность при отбывании уголовного наказания, а также процесс 

ресоциализации. Чтобы предвидеть поведение осужденных, недостаточно знать 

результаты их деятельности. Для получения объективной оценки надо 

определить, какими целями и мотивами руководствовался при этом человек. 

Среди индивидуально-психологических особенностей личности 

осужденных, которые могут оказать существенное влияние на характер их 

поведения и деятельности при отбывании наказания, на первое место 

необходимо поставить систему отношений личности, и прежде всего 

отношение осужденных к своему преступлению и наказанию. В зависимости от 

этого отношения выделяют следующие категории осужденных: 

а) лица, которые еще на предварительном следствии раскаялись в 

содеянном, осознали причиненный ими вред. Чаще всего они быстро входят в 

ритм жизни колонии, отряда, хотят трудиться и учиться, соблюдают режим, 

участвуют в работе общественных организаций; 

б) лица, которые считают свое осуждение несправедливым, а свои 

действия не рассматривают как преступные. Им свойственно активно-

отрицательное отношение к режиму в колонии, воспитательным мерам и 

администрации 

Социально-психологические особенности осужденных отражаются на их 
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внешнем виде, в жестах и позах. Любая форма (а для осужденных это чаще 

всего зимой – фуфайка, сапоги, шапка, летом – черная куртка и брюки) 

унифицирует человека, заставляет менее ощущать себя личностью и создает 

такой же эффект со стороны окружающих. Позы и жесты, мимика и 

пантомимика осужденных дают информацию об их характерологических 

свойствах, привычках, состояниях, намерениях и социальном статусе. 

Обусловленность поведения осужденного похожа на зависимую 

конформность, когда он вынужден поступать так же, как другие, в противном 

случае будет подвергнут осуждению и отчуждению. 

В связи с осуждением у человека происходит перестройка социальных 

функций и ролей, в частности, он освобождается от семейных обязанностей, 

необходимости контролировать свой бюджет, время. Это снижает его 

требовательность к себе как к личности, подчиняет влиянию среды 

осужденных. В результате у него ослабляется или усиливается контроль за 

своим поведением. 

Социально-психологические особенности личности осужденного 

проявляются и после освобождения, в частности, в следующем:  

 ценностно-нормативные ориентации осужденных противоречат 

принятым;  

 многие осужденные занимают выжидательную позицию;  

 у них снижается активность вследствие попыток сохранить нейтралитет, 

появляются агрессия и озлобление в борьбе за влияние в исправительном 

учреждении, ослабляется или разрушается механизм адаптации, происходят 

патологические изменения личности. 

Таким образом, личностные и социальные особенности преступников, 

могут осложнять или облегчать адаптацию к длительному осуждению. 

Осложняют социальную адаптацию лица, относящиеся к криминологам к 

неустойчивым, а также ситуационным типам преступников, нередко 

оказывающихся во власти обстоятельств, которым трудно управлять, сохраняя 

должную эмоционально-волевую устойчивость, самоконтроль за своими 
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действиями и поведением. Они агрессивны, уклоняются от контактов, 

замкнуты, враждебны, внутренне напряжены, тревожность. 

Облегчают социальную адаптацию лица, относящиеся к социально-

адаптивному типу личности. У данного типа личности: высокий уровень 

психической, эмоционально-волевой устойчивости, сопротивляемость к 

стрессу, длительное воздействие к психофизическим перегрузкам, развиты 

адаптивные свойства нервной системы, такие как: сила, подвижность нервные 

процессы. Эти все качества могут усиливаться хорошо развитым интеллектом, 

которые помогают осужденному успешно осваивать способ совершения 

преступления. У данного типа личности обычно гибкое мышление, хорошая 

сообразительность, прагматический склад ума, способность прогнозировать 

развитие событий не только на время совершения преступления, хорошая 

память, развитое внимание и воображение, обостренное восприятие. 

Вывод по главе. Суть и сложность психологического сопровождения 

адаптации осужденных к длительным годам заключается в помощи 

осужденному с возникшими специфическими трудностями, к преодолению 

которых он не всегда готов и адаптации в изоляции, учитывая при этом 

психологические особенности личности осужденного, объективные и 

субъективные обстоятельства, которые как облегчают, так и осложняют данный 

процесс. Также психологическое сопровождение адаптации осужденных к 

длительным срокам оказывает положительное воздействие на изменение 

личности осужденного в положительную сторону, тем самым предотвращая 

повторное преступление осужденным после отбывания наказания.  
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II АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

2.1 Организация и методическое обеспечение научного исследования 

 

 

Цель научного исследования: разработать и апробировать программу 

психологического сопровождения осужденных к длительным срокам лишения 

свободы. 

Этапы научного исследования:  

1. Формирование выборки научного исследования. 

2. Подбор комплекса диагностических методик. 

3. Проведение эмпирического исследования и интерпретация. 

База научного исследования: Федеральное казенное учреждение ГУФСИН 

по Красноярскому краю «Исправительная колония общего режима № 31».  

Выборка научного исследования формировалась на основе максимального 

сходства параметрических характеристик участников исследования. В 

исследовании приняли участие 30 человек. Выборку исследования составили 2 

группы по 15 человек в каждой, периода ранней взрослости от 18 до 30 лет. 

Первую группу выборки (экспериментальную) составляют мужчины, 

отбывающие уголовное наказание, имеющие среднее образование, не 

состоящие в браке, имеющие срок наказания более 10 лет из них отбыто не 

менее 2 лет, участвующие в программе психологического сопровождения 

осужденных к длительным срокам лишения свободы. Вторую группу выборки 

(контрольную) составляют мужчины, отбывающие уголовное наказание, 

имеющие среднее образование, не состоящие в браке, имеющие срок наказания 

более 10 лет из них отбыто не менее 2 лет, не участвующие в программе 

психологического сопровождения осужденных к длительным срокам лишения 
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свободы. 

В соответствии с задачами исследования и выдвинутой гипотезой нами 

был подобран комплекс диагностических методик: 

1) Тест уровня личностной готовности к риску (иногда называемый RSK 

или PSK) позволяет оценить степень готовности к риску, который понимается 

как действие наудачу в надежде на счастливый исход, или как возможная 

опасность; как действие, совершаемое в условиях неопределенности. 

Испытуемым предлагается оценить степень своей готовности совершать 

действия при ответе на каждый из 25 вопросов. 

Общая оценка дается по непрерывной шкале как отклонение от среднего 

значения. Положительные ответы свидетельствуют о склонности к риску. 

Показатели уровня готовности к риску: Меньше —30 баллов. Низкий. 10 — +10 

баллов. Средний. Свыше 4-20 баллов. Высокий. Высокая готовность к риску 

сопровождается низкой мотивацией к избеганию неудач (защите). Готовность к 

риску связана прямопропорционально с числом допущенных ошибок. 

2) Методика «Тревожность и Депрессия» (ТиД) Методика предназначена 

для психологической диагностики состояний тревожности и депрессии, 

обусловленные неуравновешенностью нервных процессов.  

Обработка данных тестирования. 

Проставленные тестируемыми баллы принимают определенные числовые 

значения. По этим значениям балл самочувствия заменяется диагностическим 

коэффициентом. Вслед за перекодировкой подсчитывают алгебраическую 

сумму (с учетом положительного или отрицательного знака) диагностических 

коэффициентов для каждой шкалы отдельно.  

Алгебраическая сумма коэффициентов, большая +1,28, свидетельствует о 

хорошем психическом состоянии.  

Сумма, меньшая – 1,28, говорит о выраженной психической 

напряженности, тревожности, депрессии.  

Промежуточные значения (от -1,28 до +1,28) говорят о неопределенности 

данных.  
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Пограничное состояние тревожности проявляется в снижении порога 

возбуждения по отношению к различным стимулам, в нерешительности, 

нетерпеливости, непоследовательности действия. 

Невротическая реакция тревожности как беспокойства за собственное 

здоровье и за здоровье своих близких, в общении с людьми проявляется в том, 

что человек ведет себя неуверенно. 

Депрессия проявляется в невротических реакциях – в ослаблении тонуса 

жизни и энергии, в снижении фона настроения, сужении и ограничении 

контактов с окружающими, наличии и ограничении контактов с окружающими, 

наличии чувства безрадостности и одиночества. 

Опросник состоит из 20 утверждений.  

Примерное время тестирования 10-15 минут.  

3) Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки, опросник агрессивности 

Басса – Дарки (англ. Buss – Durkee Hostility Inventory, сокр. BDHI) 

предназначен для выявления уровня агрессивности респондентов. Опросник 

состоит из 75 утверждений. На русском языке стандартизирован А.А. Хваном, 

Ю.А. Зайцевым и Ю.А. Кузнецовой в 2005 году.  

Басс А., воспринявший ряд положений своих предшественников, разделил 

понятия агрессии и враждебность и определил последнюю как реакцию, 

развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и событий. 

Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и 

враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды реакций: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого 

лица. 

2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или 

ни на кого не направленная. 

3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при 

малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость). 

4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 
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5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и 

вымышленные действия. 

6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по 

отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и 

приносят вред. 

7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму 

(крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 

8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он 

является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им 

угрызения совести. 

При составлении опросника использовались следующие принципы: 

 вопрос может относиться только к одной форме агрессии; 

 вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени 

ослабить влияние общественного одобрения ответа на вопрос. 

4) Опросник суицидального риска, предназначен для диагностики 

суицидального риска, выявления уровня сформированности суицидальных 

намерений с целью предупреждения попыток самоубийства. Испытуемым 

предлагается оценить 29 утверждений. Если Респондент, читая утверждение, 

соглашается с ним, то ставит знак «+» в соответствующей графе 

регистрационного бланка. Если не соглашается – ставит знак «–». 

Ключ состоит из семи шкал, по каждой шкале подсчитывается сумма 

положительных ответов. Полученный балл умножается на коэффициент. 

Делается вывод о наличии/отсутствии факторов суицидального риска и степени 

их выраженности. Чем ближе значение фактора к максимально возможной его 

величине, тем более он выражен. Описание шкал:  

1. Демонстративность. Желание привлечь внимание окружающих к своим 

несчастьям, добиться сочувствия и понимания. Оцениваемое из внешней 

позиции порой как «шантаж», «истероидное выпячивание трудностей», 

демонстративное суицидальное поведение переживается изнутри как «крик о 

помощи». Наиболее суицидоопасно сочетание с эмоциональной ригидностью, 
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когда «диалог с миром» может зайти очень далеко.  

2. Аффективность. Доминирование эмоций над интеллектуальным 

контролем в оценке ситуации. Готовность реагировать на психотравмирующую 

ситуацию непосредственно эмоционально. В крайнем варианте – аффективная 

блокада интеллекта.  

3. Уникальность. Восприятие себя, ситуации и, возможно, собственной 

жизни в целом как явления исключительного, не похожего на другие, и, 

следовательно, подразумевающего исключительные варианты выхода, в 

частности, суицид. Тесно связана с феноменом «непроницаемости» для опыта, 

т.е. с недостаточным умением использовать свой и чужой опыт. 

 4. Несостоятельность. Отрицательная концепция собственной личности. 

Представление о своей несостоятельности, некомпетентности, ненужности, 

«выключенности» из мира. Данная шкала может быть связана с 

представлениями о физической, интеллектуальной, моральной и прочей 

несостоятельностью. Несостоятельность выражает интрапунитивный радикал. 

Формула внешнего монолога – «Я плох».  

5. Социальный пессимизм. Отрицательная концепция окружающего мира. 

Восприятие мира как враждебного, не соответствующего представлениям о 

нормальных или удовлетворительных для человека отношениях с 

окружающими. Социальный пессимизм тесно связан с экстрапунитивным 

стилем каузальной атрибуции. Наблюдается экстрапунитивность по формуле 

внутреннего монолога – «Вы все недостойны меня». 

 6. Слом культурных барьеров. Культ самоубийства. Поиск культурных 

ценностей и нормативов, оправдывающих суицидальное поведение или даже 

делающих его в какой-то мере привлекательным. Заимствование суицидальных 

моделей поведения из литературы и кино. В крайнем варианте – инверсия 

ценности смерти и жизни. В отсутствие выраженных пиков по другим шкалам 

это может говорить только об «экзистенции смерти». Одна из возможных 

внутренних причин культа смерти – доведенная до патологического 

максимализма смысловая установка на самодеятельность: «Вершитель 
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собственной судьбы сам определяет конец своего существования».  

7. Максимализм. Инфантильный максимализм ценностных установок. 

Распространение на все сферы жизни содержания локального конфликта в 

какой-то одной жизненной сфере. Невозможность компенсации. Аффективная 

фиксация на неудачах. 8. Временная перспектива. Невозможность 

конструктивного планирования будущего. Это может быть следствием сильной 

погруженности в настоящую ситуацию, трансформацией чувства 

неразрешимости текущей проблемы в глобальный страх неудач и поражений в 

будущем. 9. Антисуицидальный фактор. Даже при высокой выраженности всех 

остальных факторов есть фактор, который снимает глобальный суицидальный 

риск. Это глубокое понимание чувства ответственности за близких, чувство 

долга. Это представление о греховности самоубийства, антиэстетичности его, 

боязнь боли и физических страданий. В определенном смысле это показатель 

наличного уровня предпосылок для психокоррекционной работы. 

5) Статистическая обработка данных по критерию Стьюдента. Данный 

метод необходим для выявления достоверной разницы между данными 

осужденных и выявить динамику результатов для подтверждения нашей 

гипотезы. Критерий Стьюдента направлен на оценку различий величин средний 

значений двух выборок, которые распределены по нормальному закону. Одним 

из главных достоинств критерия является широта его применения. Он может 

быть использован для сопоставления средних у связных и несвязных выборок, 

причем выборки могут быть не равны по величине. 

 

 

2.2 Изучение психологических особенностей осужденных к длительным 

срокам лишения свободы 

 

 

Результаты исследования у осужденных экспериментальной группы 

личностной готовности к риску с использованием методики RSK представлены 
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в таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Результаты по методике «Личностная готовность к риску» экспериментальной 

группы осужденных, в баллах 

№ респондента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Результаты -3 4 0 3 -1 -8 10 -1 16 18 28 -1 5 -2 6 

 

 

Для более наглядного видения результатов, на рисунке 2.1 изложены 

данные в процентном соотношении. 

   

 

 

Рис. 2.1 Результаты экспериментальной группы осужденных по методике 

«Личностная готовность к риску» в процентном соотношении 

 

 

Полученные данные, отображенные на рисунке 2.1, свидетельствуют, что у 

экспериментальной группы осужденных средняя склонность личностной 

готовности к риску – 93% (14 человек). Осужденные готовы рисковать, но в 

определенных ситуациях. Высокая склонность личностной готовности к риску 

составила 7% (1 человек). Такая готовность к риску осужденных, не составит 

труда в своих поведенческих реакциях проявить склонность к риску в 
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ситуациях, сопряжѐнных с неопределѐнностью для жизни, требующих 

нарушения установленных норм, правил. Низкая не выявлена. 

Результаты психологической диагностика состояний тревожности и 

депрессии экспериментальной группы осужденных, с использованием 

методики «Тревожность и Депрессия» (ТиД) изложены в таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 

Результаты психологической диагностики состояний тревожности 

экспериментальной группы осужденных, в баллах 

Шкалы  
Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожн

ость 
0 2 3 -2 -3 -5 -2 -2 -2 5 0 -1 3 1 0 

Депресси

я 
-6 -4 -6 -1 1 -4 -4 0 -7 5 -6 -8 -8 -9 -2 

 

 

Для более наглядного видения результатов экспериментальной группы 

осужденных, на рисунке 2.2 изложены данные в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис 2.2 Результаты психологической диагностики состояний тревожности 

экспериментальной группы в процентном соотношении 
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Таким образом, у экспериментальной группы, выявлено хорошее 

психическое состояние тревожность – 27% (4 человека). Это умеренное 

проявление тревожности у осужденных. Выраженная тревожность у 40% (6 

человек). Осужденные беспокоятся и волнуются по разным причинам. 

Неопределенное состояние тревоги у 33% (5 человек). Это говорит о 

неопределенности данных.  

Хороший уровень депрессивного состояния выявлен у 7% (1 человека). Он 

испытывает умеренный уровень стресса. Выражена депрессия у 73% (11 

человек). Осужденные часто испытывают психологическое напряжение, стресс, 

страх и т.д. Неопределенное состояние депрессии у 20% (3 человек). Это 

говорит о неопределенности данных. 

Результаты экспериментальной группы осужденных по уровню 

агрессивности,с использованием опросника «Уровень агрессивности» Басса – 

Дарки, изложены в таблице 2.3 ниже. 

 

 

Таблица 2.3 

Результаты экспериментальной группы осужденных по уровню агрессивности, 

с использованием опросника «Уровень агрессивности» Басса – Дарки, в баллах 

Шкалы 
Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Физическая 

агрессия 
6 5 4 4 4 7 4 5 4 5 4 6 5 4 5 

Вербальная 

агрессия  
5 6 7 4 3 5 5 5 6 4 5 6 5 5 4 

Косвенная 

агрессия 
5 6 7 5 5 7 6 6 6 4 8 6 7 6 5 

Негативизм 5 6 4 6 4 6 6 6 6 5 5 6 5 5 4 

Раздражение  7 4 7 5 3 6 5 5 5 5 7 6 5 6 7 
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Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Обида 5 5 5 6 4 4 5 5 5 4 6 6 4 5 4 

Подозрительн

ость 
6 6 4 4 3 5 6 6 4 5 5 6 5 5 4 

Чувство вины 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 3 6 4 4 5 

 

 

Проанализировав полученные данные таблицы 2.3, выявлено, что у 

экспериментальной группы осужденных низкий уровень агрессивности и 

враждебности. Данные отражены на рисунке 2.3 в процентном соотношении 

 

 

 

Рис. 2.3 Результаты экспериментальной группы осужденных по уровню 

агрессивности, с использованием опросника «Уровень агрессивности» Басса – 

Дарки, в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у осужденных экспериментальной группы выявлен низкий 

индекс агрессивности – 100% (15 человек). Это говорит о том, что осужденные 

спокойные и адекватные личности. Они не проявляют физическую и 

вербальную агрессию, а так же не раздражительны. Другие уровни не 

выявлены. Индекс враждебности тоже имеет низкий показатель – 100% (15 
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человек). Осужденные не обидчивы, не проявляют подозрительность к 

окружающим.  

Результаты по диагностики суицидального риска у экспериментальной 

группы осужденных, изложены в таблице 2.4. 

 

 

Таблица 2.4 

Результаты по диагностики суицидального риска у экспериментальной группы 

осужденных в баллах 

Шкалы 

Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Демонстративность 6 8 7 4 3 7 6 3 4 6 4 7 6 9 6 

Аффективность 5 8 9 5 3 5 6 8 3 3 3 6 8 6 5 

Уникальность 5 4 6 4 3 7 6 4 5 6 5 6 7 9 6 

Несостоятельность 4 7 4 6 4 7 6 7 3 4 6 6 10 6 7 

Социальный пессимизм 5 7 6 3 4 6 7 7 4 6 6 5 5 6 5 

Слом культурных 

барьеров 
3 5 8 5 3 5 5 7 3 5 5 8 8 7 8 

 Максимализм 4 6 4 4 7 6 6 3 6 6 9 4 7 6 6 

Временная перспектива 6 8 5 7 3 5 6 5 3 3 3 7 8 6 7 

Антисуицидальный 

фактор 
9 5 9 3 2 9 9 6 2 5 3 6 9 6 5 
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На рисунке 2.4, отображены результаты экспериментальной группы в 

процентном соотношении 

 

 

 

Рис. 2.4 Результаты по диагностики суицидального риска у экспериментальной 

группы осужденных в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у экспериментальной группы осужденных выявлены 

следующие показатели. 

По шкале «Демонстративность» незначительный риск составил – 93% (14 

человек). Осужденные не привлекают внимание окружающих к своим 

несчастьям и вообще к своей личности. Умеренную выраженность имеют 7% (1 

человек). Осужденный иногда проявляет себя, высказывает свою точку мнения, 

но не претендует на лидерство в компании. 

По шкале «Аффективность» незначительный риск составил – 93% (14 

человек). Осужденные контролируют свои эмоции. Умеренную выраженность 

имеют 7% (1 человек). Осужденные могут вербально проявлять свои эмоции 

как негативные, так и позитивные. 
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По шкале «Уникальность» незначительный риск составил – 93% (14 

человек). Осужденные не считают себя уникальной личностью. Умеренную 

выраженность имеют 7% (1 человек). Осужденные недостаточно умеют 

использовать свой и чужой жизненный опыт.  

По шкале «Несостоятельность» незначительный риск составил – 93% (14 

человек). Осужденные не чувствуют себя не нужными, а считают что они могут 

принести пользу в этом мире. Умеренную выраженность имеют 7% (1 человек). 

Осужденные чувствуют умеренную несостоятельность. 

По шкале «Социальный пессимизм» незначительный риск составил 100% 

(15 человек). Осужденные позитивно смотрят на жизнь, воспринимают мир 

таким как он есть. 

По шкале «Слом культурных барьеров» тоже незначительный риск 

составил – 100% (15 человек). Осужденные не намерены совершать 

самоубийство. 

По шкале «Максимализм» тоже незначительный риск составил – 100% (15 

человек). Осужденные не зациклены на своих неудачах.  

По шкале «Временная перспектива» тоже незначительный риск составил – 

100% (15 человек). Осужденные умеют планировать будущее.  

По шкале «Антисуицидальный фактор» незначительный риск составил – 

67% (10 человек). Умеренный выраженный уровень – 33% (5 человек). Это 

глубокое понимание чувства долга ответственности за близких. Представление 

о греховности самоубийства, антиэстетичности его, боязнь боли и физических 

страданий. В определенном смысле это показатель наличного уровня 

предпосылок для психокоррекционной работы. 

Далее, нами проанализированы данные осужденных, не участвующих в 

программе – контрольной группы. Результаты исследования личностной 

готовности к риску с использованием методики RSK представлено в таблице 

2.5 ниже. 
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Таблица 2.5 

Результаты по методике «Личностная готовность к риску» контрольной группы 

осужденных 

 

Шкалы 

Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Значение  29 36 34 41 34 39 18 20 16 14 24 5 17 7 11 

 

 

Для более наглядного видения результатов контрольной группы, на 

рисунке 2.5 изложены данные в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.5 Результаты контрольной группы осужденных по методике 

«Личностная готовность к риску», в процентном соотношении 

 

 

Полученные данные, свидетельствуют, что у осужденных средняя 
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склонность риска составила 53% (8 человек). Низкая личностная склонность к 

риску, как и у экспериментальной группы осужденных, не выявлена. 

Результаты психологической диагностика состояний тревожности и 

депрессии контрольной группы осужденных, с использованием методики 
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«Тревожность и Депрессия» (ТиД) изложены в таблице 2.6 ниже. 

 

 

Таблица 2.6 

Результаты психологической диагностики состояний тревожности контрольной 

группы осужденных, в баллах 

Шкалы 

Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность 4 4 9 3 8 0 8 8 -4 1 3 -4 2 -3 1 

Депрессия 2 7 8 6 6 0 8 8 -1 1 2 -2 -4 1 -6 

 

 

Для более наглядного видения результатов контрольной группы, на 

рисунке 2.6 изложены данные в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис 2.6 Результаты психологической диагностика состояний тревожности 

контрольной группы в процентном соотношении 
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состояние тревожность – 60% (9 человек). Это умеренное проявление 

тревожности у осужденных. Выраженная тревожность у 20% (3 человека). 

Осужденные беспокоятся и волнуются по разным причинам. Неопределенное 

состояние тревоги у 20% (3 человека). Это говорит о неопределенности данных.  

Хороший уровень депрессивного состояния выявлен у 53% (8 человек). Он 

испытывает умеренный уровень стресса. Выражена депрессия у 20% (3 

человек). Осужденные часто испытывают психологическое напряжение, стресс, 

страх и т.д. Неопределенное состояние депрессии у 27% (4 человека). Это 

говорит о неопределенности данных. 

Результаты контрольной группы осужденных по уровню агрессивности, с 

использованием опросника «Уровень агрессивности» Басса – Дарки, изложены 

в таблице 2.7 ниже. 

 

 

Таблица 2.7 

Результаты контрольной группы осужденных по уровню агрессивности, с 

использованием опросника «Уровень агрессивности» Басса – Дарки в баллах 

Шкалы 
Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Физическая агрессия 4 5 6 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 

Вербальная агрессия  5 5 5 5 5 5 5 4 5 6 5 7 5 6 4 

Косвенная агрессия 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 4 6 6 6 6 

Негативизм 5 6 6 3 6 4 6 5 7 6 4 6 6 5 5 

Раздражение  4 5 5 6 4 4 6 4 5 5 6 6 5 4 5 

Обида 4 4 4 4 4 5 5 4 6 5 5 5 6 4 3 

Подозрительность 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 6 6 6 6 

Чувство вины 4 3 4 3 4 3 2 3 5 4 4 5 5 5 4 

 

Проанализировав полученные данные таблицы 2.7, выявлено, что у 
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контрольной группы осужденных низкий уровень агрессивности и 

враждебности. Данные отражены на рисунке 2.7 в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.7 Результаты контрольной группы осужденных по уровню 

агрессивности, с использованием опросника «Уровень агрессивности» Басса – 

Дарки, в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у осужденных контрольной группы так же выявлен низкий 

индекс агрессивности – 100% (15 человек). Индекс враждебности тоже имеет 

низкий показатель – 100% (15 человек).  

Результаты по диагностики суицидального риска у контрольной группы 

осужденных, изложены в таблице 2.8. 
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Результаты по диагностики суицидального риска у контрольной группы 

осужденных, в баллах 

Шкалы 

Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Демонстративность 6 4 4 3 3 4 4 3 6 6 6 6 4 4 7 
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Окончание таблицы 2.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Аффективность 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 8 6 5 10 

Уникальность 5 4 4 3 3 4 3 3 6 6 6 7 5 4 7 

Несостоятельность 4 2 2 2 3 2 2 4 3 6 2 6 6 7 6 

Социальный пессимизм 5 5 1 4 4 5 4 5 4 5 1 4 4 5 5 

Слом культурных барьеров 5 3 3 3 3 3 3 5 3 5 2 8 10 3 5 

 Максимализм 4 3 4 4 4 4 4 6 4 4 4 9 4 9 6 

Временная перспектива 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 8 3 6 8 

Антисуицидальный фактор 5 10 3 3 2 3 3 10 5 3 3 2 5 9 3 

 

 

На рисунке 2.8, отображены результаты контрольной группы в процентном 

соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.8 Результаты по диагностики суицидального риска у контрольной 

группы осужденных, в процентном соотношении 
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Таким образом, у контрольной группы осужденных выявлены следующие 

результаты. 

По шкале «Демонстративность» незначительный риск составил – 100% (15 

человек). По шкале «Аффективность» незначительный риск составил – 93% (14 

человек). Умеренную выраженность имеют 7% (1 человек). По шкале 

«Уникальность» незначительный риск составил – 100% (15 человек). По шкале 

«Несостоятельность» незначительный риск составил – 100% (15 человек). По 

шкале «Социальный пессимизм» незначительный риск составил 100% (15 

человек). По шкале «Слом культурных барьеров» тоже незначительный риск 

составил – 93% (14 человек). Умеренную выраженность имеют 7% (1 человек). 

По шкале «Максимализм» тоже незначительный риск составил – 87% (13 

человек). Умеренную выраженность имеют 13% (2 человека).По шкале 

«Временная перспектива» тоже незначительный риск составил – 100% (15 

человек). По шкале «Антисуицидальный фактор» незначительный риск 

составил – 80% (12 человек). Умеренный выраженный уровень – 30% (3 

человека).  

Подводя итог первичному анализу данных, мы можем заключить, что у 

осужденных на длительные сроки наиболее сильными факторами являются: 

личностная готовность к риску (средний уровень), наличие неопределенного и 

выраженного состояния тревоги и депрессии, наличие суицидальных 

тенденций. 

 

2.3 Программа по психологическому сопровождению осужденных к 

длительным срокам лишения свободы 

 

 

Цель программы: стабилизация психоэмоционального состояния. 

Задачи программы: 

 надлежащее ведение учета лиц, осужденных к длительным срокам 

лишения свободы, путем психологического сопровождения и определение 
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желающих участвовать в реализации программы; 

 анализ совершѐнного преступления; 

  проводить психологическое консультирование семейных 

взаимоотношений осужденных к длительным срокам лишения свободы и 

проведения психокоррекции их семейных ценностей. 

Функции психологического сопровождения: аналитическая, обучающая, 

воспитательная, социальной профилактики, оказания социальной помощи, 

привлечения внешних ресурсов к оказанию помощи осужденному. 

Объектом изучения данной программы являются осужденные мужчины, 

имеющие длительные сроки лишения свободы. 

Ожидаемый результат:  

1) включение в максимально возможные виды занятости и полезной 

деятельности (участие в труде, культурно-массовой работе, общественной 

жизни); 

2) содействие в поддержании осужденных при разрыве родственно-

семейных отношений (восстановление и поддержание) и других социально-

полезных связей с внешней средой: переписка, телефонные переговоры, 

получение посылок (передач) бандеролей, предоставление краткосрочных и 

длительных свиданий; 

3) самостоятельная работа осужденного над собой по самоанализу своего 

жизненного пути, совершенному криминальному деянию, искоренению 

отрицательных качеств личности, усвоению знаний, норм (правил), привычек и 

навыков, обеспечивающих соблюдение социальной нормы при проживании 

человека в обществе. 

Риски программы: 

1) недостаточно критическое отношение к себе, неадекватная оценка 

действительности; 

2) низкий культурный уровень, зараженность криминальной субкультурой; 

неумение самостоятельно разрешать на компромиссной основе и без 

конфликтов ситуации, связанные с возникновением противоречий в их среде, 
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завышенная или заниженная самооценка; 

4) приобщение к алкоголю, наркотикам, что привело к разрыву 

родственных связей, потере интереса к полезной деятельности, социально-

педагогическая запущенность вследствие индивидуального деструктивного 

поведения, а также под воздействием преступной деятельности и др. 

Итак, рост численности осужденных, отбывающих длительное лишение 

свободы, их высокая степень криминализации, наличие патопсихологических 

изменений их личности и поведения, а также необходимость внедрения 

различных форм индивидуально-профилактической работы с ними 

свидетельствуют о этапном подходе к психологическому сопровождению 

исправительного процесса. 

Комплектование группы: участники – осужденные к длительным срокам 

лишения свободы. Оптимальная численность группы – не более 15 человек. 

Режим работы: занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 1 

час. Продолжительность курса – 3 месяца. 

План психокоррекционных мероприятий работы с осужденными изложен в 

таблице 2.9 ниже. Полный вариант программы представлен в приложении 1. 

 

 

Таблица 2.9 

План психокоррекционных мероприятий работы с осужденными к длительным 

срокам лишения свободы 

№ Мероприятие Срок 

проведения 

1 2 3 

Занятие 1 «Знакомство и правила работы в группе»  

Занятие 2 «Самопознание своих личностных качеств»  

Занятие 3 «Психологический анализ жизненного пути»  

Занятие 4 «Обсуждение влияния прошедших жизненных 

событий на формирование личности» 
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Окончание таблицы 2.9 

1 2 3 

Занятие 5 «Разрешение конфликтных ситуаций»  

Занятие 6 «Развитие уверенности в себе»  

Занятие 7 «Жизненные кризисы, срывы и возможности их 

преодоления» 

 

Занятие 8 «Как управлять своим гневом»  

Занятие 9 «Жизненные ценности»  

Занятие 10 «Разработка личного жизненного плана». 

Итоговое 

 

 

 

2.4 Повторное диагностирование и сравнение результатов исследования 

психологических особенностей осужденных к длительным срокам лишения 

свободы 

 

 

Повторные результаты исследования экспериментальной группы 

осужденных по методики RSKличностной готовности к риску, изложены в 

таблице 2.10 ниже. 

 

 

Таблица 2.10 

Повторные результаты исследования экспериментальной группы осужденных 

по методики RSK личностной готовности к риску, в баллах 

№ 

респон

дента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Значен

ие 
16 9 14 16 16 -1 16 16 -2 -1 -1 -1 15 1 -1 
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Проанализировав результаты, мы сравнили повторные данные 

исследования экспериментальной группы по методики RSK, личностной 

готовности к риску после проведения программы и отобразили их на рисунке 

2.10 в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.10 Сравнительные результаты экспериментальной группы по методике 

RSK,личностной готовности к риску после проведения программы, в 

процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у экспериментальной группы выявлена динамика в 

результатах: средний уровень личностной готовности увеличился с 93% до 

100%. Высокий уровень не выявлен. 

 

Повторные результаты исследования после программы по уровню 

состояния тревожности и депрессии у экспериментальной группы осужденных 

представлены в таблице 2.11 ниже. 
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Таблица 2.11 

Повторные результаты исследования состояния тревожности и депрессии 

экспериментальной группы осужденных, в баллах 

Шкалы  
Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность 8 -1 8 8 8 -6 8 8 8 8 8 8 7 8 8 

Депрессия 8 -3 8 8 8 4 8 7 8 8 8 8 7 8 7 

 

 

Наглядно сравним результаты экспериментальной группы осужденных, до 

и после проведения программы по состоянию тревожности и депрессии на 

рисунке 2.11. 

 

 

 

Рис. 2.11 Сравнительный анализ результатов экспериментальной группы 

осужденных, до и после проведения программы по 

состоянию тревожности и депрессии, в процентном соотношении 
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Неопределенное состояние тревожности уменьшилась с 33% до 7%. Хорошая 

выраженность депрессии увеличилась с 7% до 93%. Выраженное состояние 

депрессии уменьшилась с 73% до 7%. Неопределенное состояние стало не 

выявлено. 

Повторные результаты исследования экспериментальной группы 

осужденных по опроснику уровня агрессивности Басса – Дарки, изложены в 

таблице 2.12, в баллах. 

 

 

Таблица 2.12 

Повторные результаты исследования экспериментальной группы осужденных 

по опроснику уровня агрессивности Басса – Дарки, в баллах 

Шкалы 
Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Физическая агрессия 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 

Вербальная агрессия  3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 

Косвенная агрессия 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Негативизм 4 6 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

Раздражение  3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

Обида 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Подозрительность 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Чувство вины 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 

 

 

Сравнительный анализ результатов экспериментальной группы 

осужденных до и после проведения программы по опроснику уровня 

агрессивности Басса – Дарки, изложен на рисунке 2.12. 
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Рис. 2.12 Сравнительный анализ результатов экспериментальной группы 

осужденных до и после проведения программы по опроснику уровня 

агрессивности Басса – Дарки, в процентном соотношении 

 

 

Таким образом, у экспериментальной группы осужденных мы не видим 

динамику в результатах. Агрессивность и враждебность имеют 100% низкий 

уровень. 

Повторные результаты исследования экспериментальной группы 

осужденных по диагностики суицидального риска представлены в таблице 2.13. 

 

 

Таблица 2.13 

Повторные результаты исследования экспериментальной группы осужденных 

по диагностики суицидального риска, в баллах 

Шкалы 

Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Демонстративность 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Аффективность 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

Уникальность 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Окончание таблицы 2.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Несостоятельность 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

Социальный пессимизм 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 

Слом культурных 

барьеров 
3 9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Максимализм 6 3 6 6 7 6 6 6 6 6 6 5 7 6 5 

Временная перспектива 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Антисуицидальный 

фактор 
2 15 13 13 2 3 3 13 3 3 13 2 2 13 13 

 

 

На рисунке 2.13 отображены сравнительные результаты 

экспериментальной группы осужденных до и после проведения программы по 

диагностики суицидального риска в процентном соотношении. 

Из рисунка 2.13 видно, что у экспериментальной группы осужденных 

прослеживается динамика в результатах. Низкий риск демонстративного 

поведения увеличился с 93% до 100%, умеренный риск снизился с 7% до 0%. 

По шкале «аффективность» низкий риск увеличился с 93% до 100%, умеренный 

риск снизился с 7% до 0%. По шкале «уникальность» низкий риск увеличился с 

93% до 100%, умеренный риск снизился с 7% до 0%. По шкале 

«несостоятельность» низкий риск увеличился с 93% до 100%, умеренный риск 

снизился с 7% до 0%. 

По шкалам «социальный пессимизм», «Слом культурных ценностей», 

«максимализм» и «временная перспектива» динамики не обнаружено. 
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Рис. 2.13 Сравнительные результаты экспериментальной группы осужденных 

до и после проведения программы по диагностике суицидального риска, в 

процентном соотношении 

 

 

По шкале «антисуицидный фактор» низкий показатель уменьшился с 67% 

до 53%, умеренный показатель увеличился с 33% до 40% и высокий показатель 

увеличился на 7%. 

Далее проанализируем и сравним результаты контрольной группы 

осужденных. 

Результаты повторного исследования респондентов контрольной группы 

личностной готовности к риску с использованием методики RSK представлены 

в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 

Результаты повторного исследования респондентов контрольной группы 

личностной готовности к риску с использованием методики RSK, в баллах 

№ 

респонден

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Значение  -6 9 20 25 20 23 20 6 -3 5 24 -2 24 -6 20 

 

 

Проанализировав результаты, мы сравнили повторные данные 

исследования контрольной группы по методики RSK,личностной готовности 

к риску после проведения программы и отобразили их на рисунке 2.14.  

 

 

 

Рис. 2.14 Сравнительные результаты контрольной группы по методики RSK, 

личностной готовности к риску после проведения программы, в процентном 

соотношении. 

 

Таким образом, у контрольной группы осужденных динамика не выявлена. 

Повторные результаты исследования состояния тревожности и депрессии 

контрольной группы осужденных по методике «Тревожность и Депрессия» 

(ТиД), изложены в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 

Повторные результаты исследования состояния 

тревожности и депрессииконтрольной группы осужденных по методики 

«Тревожность и Депрессия» (ТиД), в баллах 

Шкалы  

Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность -6 2 2 1 5 4 3 2 1 -2 2 -6 1 1 4 

Депрессия 5 3 3 2 -4 -1 7 0 0 -5 0 4 3 -5 3 

 

 

Наглядно сравним результаты контрольной группы осужденных, до и 

после проведения программы по состоянию тревожности и депрессии на 

рисунке 2.15. 

 

 

 

Рис. 2.15 Сравнительный анализ результатов контрольной группы осужденных, 

до и после проведения программы по состоянию тревожности и депрессии. в 

процентном соотношении 

 

 

Таким образом, нами обнаружена небольшая динамика в результатах 
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контрольной группы осужденных в тревожности: хорошая выраженность 

тревожности снизилась с 60% до 53% и неопределенность увеличилась с 20% 

до 27%. В остальных данных изменений не наблюдается. 

Повторные результаты контрольной группы осужденных по опроснику 

уровня агрессивности Басса – Дарки, представлены в таблице 2.16. 

 

 

Таблица 2.16 

Повторные результаты контрольной группы осужденных по опроснику уровня 

агрессивности Басса – Дарки, в баллах 

 

 

Сравнительный анализ результатов контрольной группы осужденных до и 

после проведения программы по опроснику уровня агрессивности Басса – 

Дарки, изложен на рисунке 2.16 в процентном соотношении. 

 

 

Шкалы 
Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Физическая агрессия 3 4 5 3 4 4 6 5 5 5 6 6 5 3 6 

Вербальная агрессия  5 5 6 6 5 4 5 6 5 6 5 6 5 5 5 

Косвенная агрессия 6 6 6 5 5 5 4 6 5 6 6 6 6 6 3 

Негативизм 5 6 5 6 6 5 4 5 6 6 5 4 6 5 6 

Раздражение  6 5 2 5 5 5 4 6 5 6 6 6 5 6 5 

Обида 5 4 5 6 5 6 6 4 4 5 6 4 5 5 4 

Подозрительность 6 6 5 5 5 6 6 6 4 6 5 5 6 6 5 

Чувство вины 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
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Рис. 2.16 Сравнительный анализ результатов контрольной группы осужденных 

до и после проведения программы по опроснику уровня агрессивности Басса – 

Дарки, в процентном соотношении. 

 

Таким образом, динамика в результатах не обнаружена. 

Повторные результаты контрольной группы осужденных по диагностики 

суицидального риска изложены в таблице 2.17. 

 

 

Таблица 2.17 

Повторные результаты контрольной группы осужденных по диагностики 

суицидального риска, в баллах 

Шкалы 

Номер респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Демонстративность 6 6 4 5 6 4 8 5 8 6 7 6 8 6 7 

Аффективность 3 5 8 9 6 7 8 6 8 4 8 6 6 3 6 

Уникальность 6 6 6 6 6 4 8 6 7 6 7 6 7 6 6 

Несостоятельность 7 6 4 8 6 7 4 7 6 6 6 8 6 7 2 

Социальный пессимизм 7 5 4 4 5 7 6 6 4 5 4 5 3 7 1 
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Окончание таблицы 2.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Слом культурных 

барьеров 
5 5 5 10 8 3 8 3 8 5 8 5 7 5 8 

 Максимализм 6 3 4 9 4 6 6 6 4 6 7 8 10 6 6 

Временная перспектива 7 7 5 5 6 8 4 8 8 5 8 8 8 7 7 

Антисуицидальный 

фактор 
5 5 5 9 5 5 3 6 2 3 9 5 5 5 10 

 

 

На рисунке 2.17 отображены сравнительные результаты контрольной 

группы осужденных до и после проведения программы по диагностики 

суицидального риска в процентном соотношении. 

 

 

 

Рис. 2.17Сравнительные результаты контрольной группы осужденных до и 

после проведения программы по диагностики суицидального риска, в 

процентном соотношении 
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Таким образом, у контрольной группы, динамики по результатам не 

выявлено. 

В результате анализа данных, после проведения программы по 

психологическому сопровождению осужденных, в экспериментальной группе, 

мы можем сказать, что по факторам, выделенным нами после первого 

тестирования, наметилась положительная тенденция.  Так уровень тревожности 

и депрессии снизился более чем на 50%; суицидальный риск снизился, и 

наметилась тенденция к высокому уровню антисуицидальных тенденций. 

Однако, уровень личностной готовности к риску не изменился. У большинства 

испытуемых, из экспериментальной группы он остался на среднем уровне.  

В группе осужденных из контрольной группы значимых изменений нет. 

Далее, нами была проведена статистическая обработка данных критерий 

Стьюдент. Данный метод необходим для выявления достоверной разницы 

между данными осужденных и выявить динамику результатов для 

подтверждения нашей гипотезы. Критерии значения: n=15, р 0,01 (2.76); р 0,05 

(2.05). Н1 – выявлена динамика в результатах, Н0 – не выявлена динамика. 

Результаты изложены в таблице 2.18 

 

 

Таблица 2.18 

Статистическая обработка данных по критерию Стьюдента 

Экспериментальная группа осужденных Контрольная группа 

Шкалы Значение Достоверность 

динамики 

Значение Достоверность 

динамики 

1 2 3 4 5 

Личностная 

готовность к риску 

1.1 Н0 1.1 Н0 

Тревожность 3.3 Н1 0.5 Н0 

Депрессия 3.7 Н1 1.8 Н0 

Физическая агрессия 1.6 Н0 2 Н0 

Вербальная агрессия 1.2 Н0 2 Н0 
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Окончание таблицы 2.18 

1 2 3 4 5 

Раздражение 1.1 Н0 2 Н0 

Обида 1.1 Н0 1.9 Н0 

Подозрительность 1.1 Н0 1.1 Н0 

Косвенная агрессия 1.6 Н0 0.6 Н0 

Негативизм 1.4 Н0 2 Н0 

Чувство вины 2 Н0 0.3 Н0 

Демонстративность 2.8 Н1 2 Н0 

Аффективность 2.9 Н1 1 Н0 

Уникальность 3 Н1 1.1 Н0 

Несостоятельность 3 Н1 0.2 Н0 

Социальный 

пессимизм 

2 Н0 1.1 Н0 

Слом культурных 

барьеров 

1.1 Н0 1.5 Н0 

Максимализм 1.5 Н0 1 Н0 

Временная 

перспектива 

2 Н0 1 Н0 

Антисуицидальный 

фактор 

3 Н1 0.5 Н0 

 

 

Статистическая обработка данных выявила у экспериментальной группы 

осужденных положительную динамику, разницу в значениях. Статистически 

доказаны изменения по параметрам тревожность и депрессия, т.е. осужденные 

стали менее тревожными, основной фон настроения ровный без негативного 

оттенка, улучшилось качество сна и появилась энергия на выполнение 

трудовых обязанностей, осужденные более оптимистично относятся к своему 

нынешнему состоянию, и более спокойно воспринимают будущие события. 

Статистически доказано изменение в суицидальных тенденциях. После 

первичного анализа данных, мы отмечали, что появилась тенденция к высокому 

уровню антисуицидальных тенденций. Это говорит нам о том, что осужденные 
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не помышляют о суициде, что косвенно подтверждает наши выводы об 

изменении их внутреннего переживания тревоги и депрессии. Данные 

изменения стали возможными так как снизились такие показатели как 

«демонстративность», «аффективность». Мы считаем, что данные формы 

поведения осужденными применяются как защитные от ситуации 

неопределенности в новой обстановке. Снижение выраженности такой формы 

реагирования как «несостоятельность», по нашему мнению, взаимосвязано со 

снижением депрессивных переживаний у осужденных. У них (осужденных) 

появилась уверенность что они могут справиться со сложившимися 

обстоятельствами.  

Снижение типа реагирования «уникальность» связано с принятием вины  и 

осознанием справедливости наказания, снижением демонстративности 

поведения. Осужденные принимают правила внутреннего распорядка 

содержания, осознают значимость правил (как формальных, так и 

неформальных) содержания и взаимодействия. Снижение реагирования по типу 

«уникальности» происходит за счет того, что осужденный примыкает к той или 

иной социальной группе внутри колонии («блатные», «мужики», «вязанные» и 

т.д.) 

Тем самым, наша гипотеза о том, что разработанная нами программа 

психологического сопровождения осужденных к длительным срокам 

заключения, окажется эффективной для осужденных на длительные сроки, 

подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под характеристикой психологического сопровождения осужденных 

понимается созданные условия с целью перехода личности осужденных к 

помощи и ответственности за свой выбор. Психологическое сопровождение 

осужденных – одно из приоритетных направлений деятельности психолога, 

целью которого является снижение рецидива преступлений, а также помощь 

осужденному в ресоциализации и социальной адаптации к жизни на свободе, 

что эффективнее всего достигается в групповой психокоррекционной работе. 

Задача психологического сопровождения в соответствии с инструкцией 

заключается в психологической помощи осужденного путем адаптации в 

стрессовых ситуациях, в новых условиях жизни, настрой на оптимизацию в 

общении между людьми, подготовка к профессиональной деятельности и 

освобождению. Также одной из важной задачей психологического 

сопровождения является устранение конфликтных ситуаций, которые 

возникают по разным причинам: отстаивание своего место среди осужденных, 

непривычная пища, строгий распорядок дня, нехватка близких и семьи и 

многие другие. Правильное психологическое сопровождение осужденных 

решает большую часть конфликтов, тем самым, улучшает адаптацию 

осужденного и сокращает суициды. 

 Сущность адаптации заключается в процессе приспособления личности к 

жизненным условиям в определенной среде. Адаптация с помощью 

социализации оказывает положительное влияние на изменение личности 

осужденного. Для успешной адаптации осужденного к условиям жизни в 

изоляции в, необходимо учитывать объективные и субъективные 

обстоятельства, которые как облегчают, так и осложняют данный процесс. К 

субъективным факторам, которые затрудняют процесс адаптации относятся 

сниженная общительность, негативность, другие качества осужденного. К 

объективным факторов негативной адаптации относятся конфликтность в 

коллективе, отсутствие условий к труду, неблагоприятный быт, нарушение 
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закона. Успешный процесс адаптации во многом зависит от совокупных мер и 

субъективных факторов, первостепенно от влияния самого факта лишения 

свободы осужденного и степени его раскаивания и вины в содеянном 

преступлении. Адаптацию осужденных к условиям отбывания наказания можно 

разделить на несколько этапов в исправительном учреждении: 

предварительный; предадаптационный; постадаптационный. 

Индивидуальность личности осужденного проявляется прежде всего в ее 

психическом облике: характере, способностях, интересах, установках, 

отношениях, которые формируются и проявляются в человеческой 

деятельности. Отличительные особенности личности зависят от статуса 

осужденного, от срока его наказания. На личность осужденного, его адаптацию 

и ресоциализацию влияют условия жизни и деятельность осужденного в 

исправительных учреждениях. В состав структуры личности осужденного 

входят три компонента: биологический, психологический и социальный. 

Личностные и социальные особенности преступников, могут осложнять или 

облегчать адаптацию к длительному осуждению. 

В эмпирической части нашей работы, нами проведено исследование 

психологических особенностей, осужденных к длительным срокам лишения 

свободы. В исследовании приняли участие 30 человек. Выборку исследования 

составили 2 группы по 15 человек в каждой. Нами был подобран комплекс 

диагностических методик: тест уровня личностной готовности к риску, 

методика «Тревожность и Депрессия», опросник уровня агрессивности Басса – 

Дарки, опросник суицидального риска и статистическая обработка данных 

Стьюдента. 

Первоначальное исследование выявило, что у экспериментальной группы 

осужденных умеренная личностная готовность к риску. Они проявляют 

умеренное психологическое состояние тревожности и депрессии, не агрессивны 

и не имеют суицидальные факторы риска. У контрольной группы выявлен 

высокий уровень личностной готовности к риску, хорошо выраженная 

тревожность и депрессивность. Они не испытывают агрессию и враждебность, 
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а также не имеют риск к суициду. Далее нами была разработана и апробирована 

программа по психологическому сопровождению осужденных к длительным 

срокам лишения свободы. Цель программы: стабилизация 

психоэмоционального состояния. 

Повторное диагностирование и сравнение результатов исследования 

психологических особенностей осужденных к длительным срокам лишения 

свободы выявило, что у экспериментальной группы есть динамика в 

результатах: средний уровень личностной готовности увеличился с 93% до 

100%. Хорошая выраженность тревожности увеличилась с 27% до 86%, 

выраженное состояние тревожности уменьшилась с 40% до 7%, 

Неопределенное состояние тревожности уменьшилась с 33% до 7%. Хорошая 

выраженность депрессии увеличилась с 7% до 93%. Выраженное состояние 

депрессии уменьшилась с 73% до 7%. Неопределенное состояние стало не 

выявлено. Агрессивность и враждебность имеют 100% низкий уровень. Низкий 

риск демонстративного поведения увеличился с 93% до 100%, умеренный риск 

снизился с 7% до 0%. По шкале «аффективность» низкий риск увеличился с 

93% до 100%, умеренный риск снизился с 7% до 0%. По шкале «уникальность» 

низкий риск увеличился с 93% до 100%, умеренный риск снизился с 7% до 0%. 

По шкале «несостоятельность» низкий риск увеличился с 93% до 100%, 

умеренный риск снизился с 7% до 0%. По шкалам «социальный пессимизм», 

«Слом культурных ценностей», «максимализм» и «временная перспектива» 

динамики не обнаружено. По шкале «антисуицидный фактор» низкий 

показатель уменьшился с 67% до 53%, умеренный показатель увеличился с 33% 

до 40% и высокий показатель увеличился на 7%.Уконтрольной группы 

динамики по личностной готовности к риску не выявлена. Обнаружена 

небольшая динамика в результатах тревожности: хорошая выраженность 

тревожности снизилась с 60% до 53% и неопределенность увеличилась с 20% 

до 27%. В остальных данных изменений не наблюдается. По опроснику уровня 

агрессивности динамика не прослеживается, так же как и по суицидальному 

риску. 
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Статистическая обработка данных выявила у экспериментальной группы 

осужденных положительную динамику, разницу в значениях. Тем самым, наша 

гипотеза подтвердилась о том, что разработанная нами программа 

психологического сопровождения осужденных к длительным срокам 

заключения, окажется эффективной для осужденных на длительные сроки. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ОСУЖДЕННЫХ К ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Цель - стабилизация психоэмоционального состояния. 

Задачи: 

  надлежащее ведение учета лиц, осужденных к длительным срокам 

лишения свободы, путем психологического сопровождения и определение 

желающих участвовать в реализации программы; 

 анализ совершѐнного преступления; 

 проводить психологическое консультирование семейных 

взаимоотношений осужденных к длительным срокам лишения свободы и 

проведения психокоррекции их семейных ценностей. 

Функции психологического сопровождения: аналитическая, обучающая, 

воспитательная, социальной профилактики, оказания социальной помощи, 

привлечения внешних ресурсов к оказанию помощи осужденному. 

Объектом изучения данной программы являются осужденные мужчины, 

имеющие длительные сроки лишения свободы. 

Предметом - основные элементы психологической деятельности, 

связанной с стабилизацией психоэмоционального состояния осужденных, к 

длительным срокам лишения свободы.  

Ожидаемый результат:  

1) включение в максимально возможные виды занятости и полезной 

деятельности (участие в труде, культурно-массовой работе, общественной 

жизни); 

2) содействие в поддержании осужденных при разрыве родственно-

семейных отношений (восстановление и поддержание) и других социально-

полезных связей с внешней средой: переписка, телефонные переговоры, 

получение посылок (передач) бандеролей, предоставление краткосрочных и 

длительных свиданий; 

3) самостоятельная работа осужденного над собой по самоанализу своего  
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жизненного пути, совершенному криминальному деянию, искоренению 

отрицательных качеств личности, усвоению знаний, норм (правил), привычек и 

навыков, обеспечивающих соблюдение социальной нормы при проживании 

человека в обществе. 

Риски программы: 

1) недостаточно критическое отношение к себе, неадекватная оценка 

действительности; 

2) низкий культурный уровень, зараженность криминальной субкультурой; 

неумение самостоятельно разрешать на компромиссной основе и без 

конфликтов; 

3) ситуации, связанные с возникновением противоречий в их среде, 

завышенная или заниженная самооценка; 

4) приобщение к алкоголю, наркотикам, что привело к разрыву 

родственных связей, потере интереса к полезной деятельности, социально-

педагогическая запущенность вследствие индивидуального деструктивного 

поведения, а также под воздействием преступной деятельности и др. 

Итак, рост численности осужденных, отбывающих длительное лишение 

свободы, их высокая степень криминализации, наличие патопсихологических 

изменений их личности и поведения, а также необходимость внедрения 

различных форм индивидуально-профилактической работы с ними 

свидетельствуют о этапном подходе к психологическому сопровождению 

исправительного процесса. 

Комплектование группы: участники – осужденные к длительным срокам 

лишения свободы.  

Оптимальная численность группы – не более 15 человек. 

Режим работы: занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 1 

час. Продолжительность курса – 10 занятий. 
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Табл.1, п.1 

План психокоррекционных мероприятий работы с осужденными к длительным 

срокам лишения свободы 

№ занятия Мероприятие Срок 

проведения 

Занятие 1 «Знакомство и правила работы в группе»  

Занятие 2 «Самопознание своих личностных качеств»  

Занятие 3 «Психологический анализ жизненного пути»  

Занятие 4 «Обсуждение влияния прошедших жизненных 

событий на формирование личности» 

 

Занятие 5 «Разрешение конфликтных ситуаций»  

Занятие 6 «Развитие уверенности в себе»  

Занятие 7 «Жизненные кризисы, срывы и возможности их 

преодоления» 

 

Занятие 8 «Как управлять своим гневом»  

Занятие 9 «Жизненные ценности»  

Занятие 10 «Разработка личного жизненного плана». Итоговое  

 

 

Занятие №1. 

Тема: «Знакомство и правила работы в группе». 

Вид занятия: практическое. 

Материальное обеспечение: групповые правила, раздаточный материал 

(листы бумаги, ручки по количеству, равное участникам).  

Цели: 

– первичное знакомство участников, определение регламента; 

– формулирование целей и задач предстоящего тренинга; 

– установление психологического контакта с осужденными; 

– обсуждение и принятие правил работы группы. 
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Ситуация знакомства и информационное сообщение. Участникам 

предлагается войти в заранее подготовленное помещение, в котором по кругу 

расположены удобные кресла или стулья, имеется доска для записей. 

Психолог обращается к участникам со следующими словами: 

«Здравствуйте! Меня зовут... Мы собрались для того, чтобы осмыслить, почему 

люди совершают преступление, чтобы научиться правильно и конструктивно 

общаться с окружающими нас людьми, особенно в тех ситуациях, которые 

принято считать напряженными или конфликтными. Я не буду Вам читать 

нотации, но одна из задач тренинга более глубоко понять себя, свои 

возможности, свои сильные и слабые стороны, осознать, что, в конечном счете, 

мы сами несем ответственность за свои поступки. Важный принцип 

психокоррекционной работы в группе – это добровольность. Но чтобы успешно 

работать, необходимо соблюдать определенные правила. Мы их обсудим.  

После этого обычно проводится первичная процедура знакомства. Если в 

группе оказались участники с одинаковыми именами, то договориться, как к 

кому будут обращаться.  

Упражнение 1. «Наши имена». 

Цель: знакомство участников тренинга, формирование доверительной 

обстановки в группе. 

Процедура проведения. Ведущий предлагает всем участникам группы 

встать в круг. Каждый по очереди делает шаг к центру круга и произносит свое 

имя в той форме, которая ему самому особенно нравится. После этого по 

сигналу ведущего все тоже делают шаг к центру и повторяют его имя. Сам 

участник не двигается и молча наблюдает за этим. Подводя итоги выполнения 

упражнения, психолог разъясняет важность персонифицированного обращения 

к людям. 

Упражнение 2. «Самопрезентация». 

Цель: диагностика представлений осужденных о себе; создание условий для 

самораскрытия; формирование установки о значимости своей личности. 
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Процедура проведения. Психолог объясняет, что для успешной работы 

группы необходимо знать друг друга, поэтому он просит всех по очереди 

кратко рассказать о себе. Важно говорить не столько о биографии, хотя это 

тоже важно, сколько о своих личностных качествах. Акцент необходимо делать 

на раскрытии своих достоинств. Это важно во многих ситуациях, например, 

при решении вопроса о трудоустройстве многое зависит от умения «подать 

себя». 

Все члены группы и ведущий могут задавать вопросы типа: есть ли у тебя 

слабости (отрицательные качества); можешь ли ты их назвать; твое главное 

достоинство; с кем из членов группы ты чувствуешь наибольшее сходство 

(различие); какие чувства ты испытываешь, когда говоришь о себе (когда 

слушаешь других)? 

Форма обсуждения должна быть мягкой, заинтересованной. На 

самопрезентацию одного человека отводится 5-10 минут. 

Упражнение 3. «Правила работы нашей группы». 

Цель: уяснить основные принципы работы в группе и необходимость их 

соблюдения. 

Процедура проведения. После того как первичное знакомство состоялось, 

можно приступить к обсуждению и принятию правил работы в группе.  

Психолог (тренер) может обратиться к осужденным примерно со 

следующими словами: «Любая устойчивая группа функционирует по 

определенным правилам. Сейчас мы обсудим и примем правила, которыми 

будем руководствоваться во время наших занятий. Часть из них мы уже 

отмечали». 

После прочтения каждого правила, следует задавать осужденным вопросы, 

типа: Вы согласны с этим правилом? Зачем оно необходимо?  

Если не согласны, то почему? Участники тренинга могут вносить свои 

предложения. Необоснованные предложения необходимо отклонить, используя 

аргументы других участников, а также тактично разъяснить невозможность  
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применения того или иного правила. Результатом должен стать примерно 

следующий свод правил: 

1. Проявление искренности в общении и умение слушать друг друга. В 

группе не стоит лицемерить и лгать. Группа − это место, где вы сможете 

рассказать о том, что вас действительно волнует и интересует. Если вы не 

готовы быть искренними в обсуждении какого-либо вопроса, лучше 

промолчите. В ходе занятий необходимо не перебивать выступающего 

человека. С уважением выслушивайте каждого и не прерывайте друг друга. Для 

привлечения внимания к нему могут использоваться различные предметы, 

которые по ходу обсуждения переходят из рук в руки. 

2. Обязательное участие в работе группы в течение всего времени. Этот 

принцип вводится в связи с тем, что ваши мысли и чувства очень значимы для 

других членов группы. Ваше отсутствие может привести к нарушению 

внутригрупповых отношений, к тому, что у других не будет возможности 

услышать ваше мнение по обсуждаемому вопросу. 

3. Соблюдение конфиденциальности или запрещение выносить обсуждаемые 

проблемы за пределы группы. Все, что говорится, должно остаться между нами. 

Это одно из этических оснований нашей работы. Не стоит обсуждать личностные 

проблемы с посторонними людьми, а также с членами группы вне наших занятий. 

Лучше это делать непосредственно в ходе занятий. 

4. Право каждого члена группы сказать «стоп», чтобы прекратить 

обсуждение его проблем. Если Вы чувствуете, что не готовы быть искренними 

в обсуждении вопросов, касающихся лично Вас, или понимаете, что 

упражнение может нанести вам ущерб или психологическую травму, то 

закрывайте тему, произнося слово «стоп». 

5. Каждый участник говорит за себя и от своего имени. Не стоит уходить 

от обсуждения и допускать рассуждения типа: «Все так думают» или 

«Большинство так считает». Следует строить свои высказывания таким образом 

«Я думаю, что…» или «Мне кажется, что…». 
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6. Правило пунктуальности или закон «ноль-ноль». Все участники должны 

собираться в условленном месте (помещении) до установленного в расписании 

занятий времени.  

7. Определение сильных сторон личности. Во время упражнения 

участники должны стремиться подчеркнуть положительные качества человека, 

с которым вместе работают. Необходимо поддерживать лучшее, что есть друг в 

друге. Каждому члену группы следует демонстрировать, как минимум, одно 

доброе слово и улыбку. 

8. Проявление уважения и ограничение в непосредственных оценках 

участников. При обсуждении происходящего в группе мы оцениваем не 

участника, а только его действия и поведение. У каждого имеется право не 

участвовать в чем-то или пропустить свою очередь говорить. Мы не 

используем высказывания типа: «Ты мне не нравишься...», а говорим: «Мне не 

нравится твоя манера общения... Мне не нравится твой поступок...». 

9. Общение между всеми участниками на «ты». Указанный принцип 

создает в группе обстановку, отличную от той, что существует за ее пределами. 

Это бывает трудно сделать, поскольку сотрудники привыкли к определенной 

иерархичности в отношениях.  

В ходе обсуждения задаются вопросы: «В какой степени правила ясны и 

понятны участникам? Какие из них полезны, а какие нет? Имеет ли смысл 

принимать дополнительные правила?» В зависимости от результата, могут быть 

приняты и другие правила, которые являются приемлемыми для участников. 

Упражнение 4 «Обида». 

Цель: развитие установки неприятия антигуманных поступков; повышение 

самокритичности в восприятии своих поступков; диагностика отношения к 

наказанию.  

Процедура проведения. 3адаются вопросы: какой поступок в отношении 

Вас был самым несправедливым, обидным; кто его совершил; каковы его 

последствия; какие чувства Вы испытываете, вспоминая об этой ситуации?  
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Если в качестве несправедливого отношения к себе осужденные называют 

наказание к лишению свободы, длительный срок, то уточняется, кто еще 

придерживается подобной позиции, и тем самым осуществляется диагностика 

отношения к преступлению и наказанию.  

Упражнение 5. «Радость». 

Цель: диагностика ценностных ориентаций и развитие доверительных 

отношений между членами группы.  

Процедура проведения. Вспомните ситуацию, когда Вы в своей жизни 

испытали самую большую радость. Постарайтесь на одну-две минуты 

воскресить это состояние. 

В заключительной части занятия участникам тренинга задаются вопросы: в 

какой степени Вы удовлетворены занятием; Ваши доминирующие чувства в 

настоящее время; что в тренинге понравилось, а что нет; что дала работа в 

содержательном плане? Психолог подводит итоги занятия, напоминает 

осужденным правило конфиденциальности. 

Занятие №2. 

Тема: «Самопознание своих личностных качеств». 

Вид занятия: практическое. 

Цели: 

- развитие адекватной самооценки и «Я-концепции»; 

- формирование гуманистической установки по отношению к другим 

людям;  

- диагностика отношения к наказанию;  

- создание в группе психологической атмосферы, благоприятной для 

самопознания и самореализации;  

- формирование умений рефлексии происходящего в группе.  

Ход занятия. 

Информация. Для формирования умений рефлексии и психологической 

чувствительности каждое занятие должно начинаться с анализа предыдущего.  
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Участникам задают следующие вопросы: кто мысленно возвращался к 

прошлому занятию; что вспоминали; с какими чувствами шли на сегодняшнее 

занятие; кто наиболее активно принимал участие в групповой дискуссии?  

Упражнение 1. «Самопрезентация». 

Цель: диагностика представлений осужденных о себе; создание условий для 

самораскрытия; формирование установки о значимости своей личности.  

Процедура проведения. Психолог объясняет, что для успешной работы 

группы необходимо знать друг друга, поэтому он просит всех по очереди 

кратко рассказать о себе. Важно говорить не столько о биографии, хотя это 

тоже важно, сколько о своих личностных качествах. Акцент необходимо делать 

на раскрытии своих достоинств.  

Это важно во многих ситуациях, например, при решении вопроса о 

трудоустройстве многое зависит от умения «подать себя».  

Все члены группы и ведущий могут задавать вопросы типа: есть ли у тебя 

слабости (отрицательные качества); можешь ли ты их назвать; твое главное 

достоинство; с кем из членов группы ты чувствуешь наибольшее сходство 

(различие); какие чувства ты испытываешь, когда говоришь о себе (когда 

слушаешь других)?  

Форма обсуждения должна быть мягкой, заинтересованной.  

На самопрезентацию одного человека отводится 5–10 мин.  

Упражнение 2. «Самооценка». 

Цель: развитие адекватной самооценки у осужденных.  

Информация для вступительной беседы с осужденным. Цель: 

способствовать осознанию, переживанию своего «Я»; осмысление 

самораскрытия как способа гармонизации внешнего и внутреннего «Я»; 

построение значимых отношений. 

Наше «Я» − это отображение самого себя в сознании человека. Существует 

физическое «Я» − мое тело, моя внешность, мое физическое состояние. 

Эмоциональное «Я» − мои чувства и переживания, настроение.  
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Умственное «Я» − мир моих мыслей. Наконец, человек воспринимает себя 

как существо социальное, связанное с другими людьми, с профессией − это 

социальное «Я». 

Поскольку «Я» − это отражение самого себя, взгляд изнутри, 

соответственно, у каждого человека формируется свой образ «Я, или то, что 

психологи называют «Я − концепция» - совокупность всех представлений 

человека о себе, установок: кто я? Что я собой представляю? Какой я? 

Отношение к миру и окружающим людям, способность к самостоятельным 

решениям, свободным и ответственным действиям зависят от того, какова его «Я 

− концепция». «Я −концепция» − это совокупность реального «Я» − то, каким 

человек кажется себе в действительности, каким он видит себя в настоящий 

момент; идеального «Я» −каким он поставил себе цель быть или то, к чему 

неосознанно стремится, о чем мечтает; зеркального «Я» − это наши смутные, а 

иногда и ясные представления о том, что думают обо мне другие люди, каким я 

выгляжу в их глазах. Все эти компоненты взаимосвязаны и взаимовлияют друг 

на друга. Они могут быть искажены, И не всегда другие воспринимают нас так, 

как мы об этом думаем, не всегда мы в действительности такие, какими себя 

представляем. 

Основным инструментом формирования образа «Я» становятся 

самооценка и оценка человека другими людьми. Самооценка, а также наше 

самочувствие зависят только от нас самих. Часто у человека формируется 

завышенная самооценка, что проявляется в излишней самоуверенности, 

неспособности реально оценивать свои возможности. Возникает чувство 

неудовлетворенности, приводящее порой к эмоциональным срывам и 

депрессии. Очень важно, чтобы у человека была адекватная самооценка, 

реальное представление о себе и своих возможностях. Развитие «Я -концепции» 

необходимо для понимания самого себя. Расхождение между «Я - концепцией» 

и истинным «Я» человека ведет к неумению предвидеть, как он себя поведет в 

той или иной ситуации, особенно в экстремальной.  
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Иногда люди, совершившие проступок, с удивлением спрашивали себя: 

неужели это я? Неужели я на такое способен? Существующее расхождение 

между образом «Я» и истинным «Я» воспринимается как дискомфорт. 

Возникает стремление выйти из этого дискомфорта. Но каким образом это 

сделать? Первая реакция — выстраивание психологических защит. Одна из 

защит – замещение, оправдание себя путем переноса ответственности на 

других. Еще одна – агрессия. 

Человек с развитой «Я – концепцией» осознает причины дискомфорта как 

проявление собственных проблем, стремится, прежде всего, изменить что-то в 

себе. 

Путь к себе лежит через самораскрытие. Стремление к открытости 

каждого из нас открывает нам путь к взаимопониманию и пониманию себя. 

Открыть свое «Я», принять себя, сформировать целостный образ «Я» в 

состоянии каждый человек. Нужно только захотеть. Так отправляйтесь в путь к 

познанию себя! 

Процедура проведения. Участникам раздается перечень 20 личностных 

качеств на отдельных карточках. Задача каждого – проанализировать эти 

качества по степени важности (индивидуальная работа).  

Затем вся группа приступает к выполнению общего задания. В ходе 

совместного обсуждения группа должна решить, какое качество является 

самым важным для человека. Затем выбирается второе по степени важности и 

т.д. Спорные проблемы обсуждаются вплоть до полного согласия.  

После этого участники тренинга сопоставляют свои самооценки с 

проранжированными группой качествами.  

С целью развития рефлексии и психологической чувствительности, 

руководитель предлагает участникам тренинга обсудить, что происходило в 

группе во время дискуссии: о ком можно сказать, что он был наиболее 

активным, лидером (генератором идей, критиком, «молчуном» и т.п.); что 

можно сказать об эффективности стиля взаимодействия участников СПТ? 
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Перечень качеств для ранжирования: смелость, энергичность, 

доброжелательность, терпеливость, грубость, вспыльчивость, трусость, 

высокомерие, презрительность, жестокость, застенчивость, настойчивость, 

целеустремленность, уверенность в себе, упрямство, завистливость, 

общительность, порядочность, мстительность, подозрительность.  

Упражнение 3. «Я-концепция». 

Цель: развитие адекватных представлений о выполняемых социальных 

ролях и личностных качествах; развитие рефлексии.  

Начало выполнения упражнения психолог предваряет некоторыми 

пояснениями относительно содержания понятия «Я-концепция», ее важности 

для понимания себя и других людей.  

Процедура проведения. Возьмите лист бумаги и запишите на нем 10 

ответов на вопрос: «Кто я такой?» Сделайте это быстро, записывая свои ответы 

так, как они сразу приходят в голову. Укажите свою социальную роль 

(например, осужденный, муж, отец и т.п.), личностные качества и умения 

(порядочный, волевой, эмоционально не сдержанный, умный, хороший 

организатор).  

Ответьте на этот же вопрос так, как отозвались бы о Вас Ваши 

родственники (отец, мать, бабушка, жена).  

Ответьте на тот же вопрос так, как отозвались бы о Вас Ваши друзья в 

колонии.  

Ответьте на тот же вопрос так, как отозвался бы о Вас начальник отряда.  

Нередко осужденные отказываются от письменного выполнения 

упражнения. В этой ситуации «Я-концепция» может обсуждаться в устной 

форме.  

При анализе «Я-концепции» внимание участников тренинга обращается на 

следующие вопросы: какие социальные роли для Вас наиболее значимы; в чем 

сходство и в чем различие всех трех ответов; если есть различия, то как Вы их 

объясняете применительно к себе; в какой степени Вы ведете себя по-разному с  
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разными людьми и в разных социальных ролях; каким образом эти различия 

объясняются, исходя из социальной роли и индивидуальных особенностей 

других людей; какие из пунктов указанной Вами самохарактеристики касались 

социальных ролей, физических качеств, психологических особенностей?  

Упражнение 4. «Луковица». 

Цель: развитие способностей к самоанализу, выделению глубинных и 

внешних (часто лишь демонстрируемых) свойств личности.  

Процедура проведения. Закройте глаза, расслабьтесь. Представьте себя 

большой луковицей, состоящей из множества слоев. Снаружи находится тонкая 

коричневая шелуха. Это ваше внешнее «Я», слой внешних масок и поведения в 

обществе. Сняв этот слой, наблюдайте появление образа, олицетворяющего 

другое «Я». Просто наблюдайте этот образ и обратите на него внимание. 

Упражнение 5. «Общий рисунок». 

Цель: сплочение группы посредством выполнения совместной 

деятельности; диагностика социальных установок осужденных.  

Процедура проведения. На занятие необходимо принести большой лист 

бумаги и фломастеры. Участникам тренинга ставится задача нарисовать общий 

рисунок, не договариваясь между собой. После этого обсуждается то, что на 

рисунке изображено. Кто задавал тон? Что чувствовали, когда рисовали? 

Можно ли по рисунку сделать вывод о настроении и мыслях группы?  

Ведущий также должен высказаться о своем восприятии тренинга, 

подвести общие итоги. 

Занятие завершается рефлексией психического состояния осужденных.  

Занятие №3. 

Тема: «Психологический анализ жизненного пути». 

Материальное обеспечение: листы бумаги, ручки по количеству, равное 

участникам. 

Цели: 

- прояснение своих достижений, успехов; 
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- выработка умений мыслить в положительном ключе; 

- развитие гуманистических отношений к другим людям. 

Ход занятия. 

Упражнение 1. Анализ жизненных успехов. 

Цель: выявление личностных ресурсов, выработка умения мыслить в 

положительном ключе. 

Процедура проведения. Закройте глаза, расслабьтесь и вспомните свою 

жизнь. Не торопитесь. Начинайте с самых ранних детских воспоминаний. 

Вспомните каждое ваше достижение, каждую заслугу, каждое 

совершенное дело, которым вы можете гордиться. Откажитесь от любых 

искажающих ваши достоинства замечаний. Обратите особое внимание на те 

события, которые без вашего участия приняли бы совсем другой оборот 

(например, выступили на собрании в защиту товарища). Не забудьте поступки, 

которые кому-то могут показаться легкими, но для вас были трудными 

(например, пойти на разрыв отношений с ранее близким человеком). 

Каждый член группы должен рассказать о своих сильных сторонах – о том, 

что он любит, ценит, принимает в себе, что дает ему чувство внутренней 

удовлетворенности и доверия к себе в разных ситуациях. Не обязательно 

говорить только о положительных чертах характера, важно отметить то, что 

является или может являться точкой опоры в различные моменты жизни. Важно, 

чтобы говорящий «не брал в кавычки» свои слова, не отказывался от них, не 

умалял личных достоинств, чтобы он говорил прямо, без «но» и «если». 

Итак, высказывается первый желающий. Он может говорить о своих 

сильных сторонах 3-4 минуты, и, даже если закончит раньше, оставшееся время 

принадлежит ему. Это значит, что другие члены группы остаются только 

слушателями, они не могут высказываться, уточнять детали, просить 

разъяснений или доказательств. Может быть, значительная часть времени 

пройдет в молчании. Человек, говорящий о себе, не обязан обосновывать, 

почему он считает те или иные свои качества сильной стороной.  
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Достаточно того, что он сам в этом уверен. 

Руководитель следит за временем и дает сигнал, когда наступает очередь 

следующего члена группы, сидящего справа от предыдущего выступавшего. 

Так продолжается до тех пор, пока все не выскажутся по очереди. 

После того, как все высказались, руководитель раздает бумагу и 

карандаши, предлагая всем провести «инвентаризацию» своих сильных сторон, 

переписав их на листе бумаги. Он предлагает каждому перечислить не только 

то, что он сказал о себе, но и другие сильные стороны, которые каждый 

осознает в себе в настоящее время. 

Упражнение 2. «Полезное дело». 

Цель: развитие гуманистической установки по отношению к другим 

людям.  

Процедура 1. Вспомните полезное (доброе) дело, которое Вам пришлось 

сделать для других людей. В чем оно выражалось? Каковы его последствия? 

Какие чувства Вы испытываете, когда делаете доброе дело для других людей и 

когда вспоминаете об этом?  

Процедура 2. Подумайте, делали ли для Вас доброе и бескорыстное дело 

другие люди? Кто они? Что Вы испытываете по отношению к этим людям?  

Подведение итогов занятия, обратная связь.  

Занятие №4. 

Тема: «Обсуждение влияния прошедших жизненных событий на 

формирование личности». 

Вид занятия: практическое. 

Материальное обеспечение: листы бумаги, ручки по количеству, равное 

участникам. 

Цель: анализ ошибок при действии в сложных жизненных ситуациях и 

усвоение «жизненных уроков». 

Упражнение  «Кто я?»  

Цель: выявление особенностей индивидуального самовосприятия. 
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Процедура проведения: Ведущий: «Напишите в столбик цифры от 1 до 20 

и 20 раз письменно ответьте на вопрос «Кто я?». Можно использовать 

характеристики, черты, чувства и интересы для описания себя, начиная каждое 

предложение с местоимения «Я — ...». В завершение работы каждый член 

группы громко прочитает свой перечень остальной группе и отрефлексирует те 

ощущения, чувства, эмоции, мысли, которые возникали в процессе выполнения 

этого задания».  

Информация ведущему: Это задание позволяет выявить особенности 

индивидуального самовосприятия, осмыслить, насколько целостен образ 

собственного «Я». При обсуждении необходимо обратить внимание на то, 

какое описание стоит на первом месте, и с него начинать психологический 

анализ. 

Упражнение  «Анализ сложных жизненных ситуаций». 

Цель: анализ влияния сложных жизненных ситуаций на развитие личности.  

Процедура проведения. Осужденным предлагается вспомнить сложную 

жизненную ситуацию. Они должны ответить на вопросы: 

Что вы чувствуете, вспоминая о конкретных событиях (горечь, гнев, страх, 

печаль, тоску, радость и прочее)? Что чувствовали тогда? Изменились ли 

чувства? 

Что Вы поняли, переживая конкретные события? 

Как это событие повлияло на Вашу дальнейшую жизнь, на Ваш характер? 

Как бы Вы действовали теперь, если бы произошло это событие?  

Занятие №5. 

Тема: «Разрешение конфликтных ситуаций». 

Вид занятия: практическое. 

Цель: снижение уровня конфликтности осужденных. 

Теоретический материал. 

Тема конфликта всегда была актуальна для человека. Попытки понять суть 

конфликта, объяснить причины конфликтов, найти пути решения и  
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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.  

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.  
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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. 

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, наоборот, 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. 
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Упражнение «Ассоциации конфликта». 

Цель: обучение навыкам рефлексии собственных эмоций для определения 

ранних признаков конфликтной ситуации. 

Инструкция: «Вы прослушали небольшую лекцию об особенностях 

общения и поведения людей в конфликтных ситуациях, которые случаются в 

нашей жизни. Сейчас мы постараемся понять, каким образом конфликт 

отражается в нашем сознании. Вспомните недавнюю ситуацию, в которой Вам 

пришлось столкнуться лицом к лицу со своим оппонентом, противником. Не 

имеет значения, когда, где и с кем именно произошло это событие. Для нас 

важнее то, что оно оказало на Вас сильное воздействие. Сейчас каждый 

обдумает, а затем скажет, с чем у него ассоциируется понятие конфликт». 

Все предложенные варианты записываются тренером или его помощником 

на доске или большом листе бумаги для последующего обращения членов 

группы к содержательным элементам конфликта. 

Затем психолог предлагает участникам разделиться на две равные 

команды. Входящие в первую группу должны определить, какие, по их 

мнению, имеются преимущества в конфликте, а вторые отмечают минусы. 

На выполнение задания отводится 15-20 минут. Представитель первой 

группы озвучивает и аргументирует свои суждения, а члены другой группы 

соглашаются с ними или отвергают их. После этого выступает представитель 

второй группы по аналогичному сценарию. В конце упражнения высказывания 

анализируются и обсуждаются. 

Упражнение «Раздражители». 

Цель: осознание источников возникновения трудных ситуаций общения 

(конфликтов). 

Материалы: листы бумаги и фломастеры для каждого участника. 

Инструкция: «Составьте перечень тех ситуаций в условиях лишения 

свободы, которые вызывают у Вас раздражение, желание грубо высказаться 

или применить физическое действие.  
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Этими раздражителями, вполне возможно, могут быть обидные слова, 

отношения к чему-либо, события и ситуации в вашей жизни и т.д. Этот список 

предназначен только для Вас лично. Однако необходимо включить в него, по 

крайней мере, что-то одно, чем можно поделиться с окружающими, поскольку 

мы будем обсуждать это в группах. На это задание Вам дается не более 10 

минут. Этот список Вы всегда можете дополнить в ходе занятий». 

После этого необходимо разделить участников на малые группы по три 

человека в каждой. Каждый участник должен поделиться своим 

«раздражителем» с группой. Затем группе нужно будет высказать свои 

предложения по поводу того, как лучше погасить раздражители в данной 

ситуации. Дискуссия по поводу каждого «раздражителя» должна продолжаться 

не более пяти минут. 

По окончанию упражнения следует выяснить, какие трудности возникали 

среди участников? Встречались ли общие «раздражители»? Какие типичные 

способы разрешения конфликта приводились, какую позицию они при этом 

занимали, наступательную или оборонительную?  

Упражнение «Самодиагностика поведения в конфликте». 

Цель: распознавание типичных характеристик собственного поведения в 

конфликтных ситуациях.  

Материалы: бланки анкет и фломастеры по количеству участников. 

Инструкция: «Проанализируйте свое поведение в конфликтных ситуациях. 

Для этого прочитайте перечень позиций, представленных в таблице 1, и 

оцените каждую из них по пятибалльной шкале. Используйте следующие 

критерии: показатель 1 означает максимальное соответствие вашего вида 

поведения по той или иной позиции, оценка 5 означает его полное 

несоответствие. Только не отмечайте того, что, по вашему мнению, следовало 

бы делать в конфликте. 

Самооценка результатов: отклонение вправо от показателя «3» по 

среднему арифметическому по всем позициям говорит, что вы обладаете  
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навыками рационального поведения в конфликте. Отклонение влево от 

выбранного показателя свидетельствуют о том, что вы не обладаете 

достаточными навыками такого поведения. Последующее групповое 

обсуждение результатов этого упражнения способствует осознанию 

предпочтительных способов поведения в конфликте. 

Занятие №6. 

Тема: «Развитие уверенности в себе». 

Вид занятия: практическое. 

Цель: выработка у осужденных адекватной ситуации стратегии и тактики 

поведения в различных ситуациях. 

Упражнение « Что значит быть уверенным». 

Цель: выявление представления осужденных об уверенном поведении. 

Процедура проведения. Психолог отмечает, что важным личностным 

свойством человека является уверенность в себе и предлагает провести 

небольшую дискуссию: «Что значит быть уверенным в себе человеком?» При 

подведении итогов дискуссии важно обратить внимание, что уверенное 

поведение – это «золотая середина» между двумя полюсами: агрессией и 

неуверенным поведением (робостью, страхом). Уверенный в себе человек не 

боится (не стесняется) даже близким и знакомым сказать «нет», если этого 

требует ситуация.  

Упражнение «Оцените себя, насколько Вы уверенный человек». 

Цель: диагностика уровня уверенности в себе. 

Инструкция: выберете один из предложенных ответов теста «Насколько 

Вы уверены в себе?»  

Упражнение «Без маски». 

Цель: формирование уверенности в себе. 

Процедура проведения. «Перед вами в центре круга стопка карточек. Вы 

будете по очереди брать по одной карточке и сразу, без всякой 

предварительной подготовки, продолжать фразу, начало которой записано на  
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этой карточке. 

Ваше высказывание должно быть предельно искренним и откровенным! 

Члены группы будут внимательно слушать Вас, и если они почувствуют, 

что Вы неискренни и неоткровенны, вам придется еще раз взять карточку, но 

уже с другим текстом, и попробовать ответить». 

Упражнение «Решение задачи». 

Цель: более глубокое осознание себя и своего собственного поведения; 

выработка умений налаживать адекватные межличностные отношения; 

повышение коммуникативных навыков. 

Процедура проведения. Половина группы усаживается в круг в центре 

комнаты, вторая половина располагается вокруг первой. Участникам, 

находящимся во внутреннем круге, дается конкретная ситуационная задача или 

тема для дискуссии. Тему лучше обсуждать по принципу «здесь и теперь». 

Участникам, находящимся во внешнем круге, предлагают наблюдать за 

поведением кого-либо из конкретных участников в центре и подмечать, как тот 

участвует в дискуссии, в какой степени оказывает поддержку своим партнерам. 

Через 15-20 минут участники меняются местами. В заключении группа 

садится в общий круг и обсуждает различные варианты решения проблемы, 

формы поведения и реагирования отдельных участников дискуссии.  

Психолог подводит итоги занятия. 

Занятие №7. 

Тема: «Жизненные кризисы, срывы и возможности их преодоления». 

Вид занятия: практическое. 

Цель: развитие стрессоустойчивости и самообладания в критических 

ситуациях. 

Упражнение «Фантазирование». 

Цель: диагностика личностных проблем и снижение сопротивления в 

межличностных отношениях в группе.  
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Порядок проведения. Методики фантазирования могут быть 

структурированными и неструктурированными. Во время неструктурированного 

фантазирования осужденные удобно располагаются в кресле, а затем начинают 

спонтанно описывать свои зрительные фантазии. В случае структурированного 

фантазирования члены группы, например, могут получать задание выбрать 

какое-либо животное и попытаться идентифицироваться с ним.  

Упражнение «Старый заброшенный магазин». 

Цель: диагностика неосознаваемых личностных потребностей, их 

понимание и возможность коррекции.  

Психологическая сущность упражнения. В основу упражнения положена 

концепция гештальт-терапии, в частности закономерности целостного 

воображения и проекции. Идентифицируясь с каким-либо предметом 

(представляя себя каким-то предметом), осужденные проецируют на этот 

предмет свои личностные проблемы, осознание которых способствует их 

развитию или коррекции. Предложенные упражнения впервые описаны 

Джоном Стивенсоном (1971). Некоторые процедуры адаптированы 

применительно к осужденным М.Г. Дебольским (1992).  

Процедура проведения. Представьте, что Вы только сегодня освободились. 

Ваш поезд (автобус) будет лишь утром следующего дня. Вы идете вниз по 

городской улице поздно ночью. Что Вы видите, слышите, чувствуете? Вы 

замечаете маленькую боковую улочку, на которой находится старый 

заброшенный магазин. Окна его грязные, но если заглянуть в них, можно 

заметить какой-то предмет. Тщательно его рассмотрите. Отойдите от магазина, 

опишите предмет, обнаруженный  

Вами за окном заброшенного магазина. Затем вообразите себя этим 

предметом, описывая его от первого лица. Как Вы чувствуете себя? Почему Вы 

оставлены в магазине? На что похоже Ваше существование в качестве этого 

предмета?  
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Через несколько минут «станьте самим собой» и еще раз рассмотрите 

предмет в окне. Видите ли Вы в нем что-нибудь новое?  

Хотите ли что-то сказать ему?  

Второй вариант упражнения. Представьте, что Вы увидели большой 

заброшенный дом, подлежащий реконструкции. Люди из него выселены. 

Входная дверь приоткрыта. Вы входите в этот дом, ходите по пустым 

комнатам. В углу одной из комнат Вы находите оставленный предмет и берете 

его с собой (далее – по первому варианту).  

Для осужденных-женщин может быть предложен следующий вариант 

упражнения. Представьте, что Вы – цветы. Опишите свой цвет, форму, 

соцветие, почву, на которой они произрастают, то, как они ощущают солнце, 

дождь, ветер.  

Упражнение  «Мудрец». 

Цель: диагностика личностных проблем и ожидаемых вариантов их 

решения.  

Процедура проведения. Закройте глаза, представьте зеленый луг и старый 

дуб на краю луга. Под деревом сидит мудрец, который ответит на любой 

вопрос, который ему зададут. Подойдите к нему, задайте интересующий Вас 

вопрос и выслушайте ответ. К дубу прибит календарь. Прочитайте на нем 

число. Затем закройте глаза и поделитесь своей фантазией с группой.  

Упражнение «Анализ стресс-факторов». 

Цель: снятие эмоциональной тревожности и повышение уверенности в себе.  

Процедура проведения. Сядьте удобно. Сделайте несколько полных 

вдохов. Ответьте на ряд вопросов: каков ваш уровень счастья (вряд ли в 

колонии он может быть полным, равным 100%); вас беспокоит что-то в 

прошлом; вы тревожитесь о будущем; сравниваете себя с кем-то; вы 

чувствуете, что вас кто-то несправедливо обидел; хотите отомстить кому-то; вы 

чувствуете, что «все бесполезно, все безнадежно»? После этого осужденным 

предлагается обсудить их проблемы в группе.  
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Упражнение «Возможная реакция на доверительную информацию». 

Цель: уменьшить психологическое сопротивление развитию 

доверительных отношений.  

Процедура проведения. Нескольким членам группы, наиболее «закрытым» 

и не принимавшим участия в выполнении предыдущего упражнения, 

предлагается подумать о чем-нибудь таком личном, что будет трудно открыть 

группе. Затем предлагается представить, что он открывает секрет конкретному 

члену группы, а затем предположить ответную реакцию коллеги по группе. 

Таким образом, акцент в этой методике делается на описание участникам 

предположений о том, как другие будут реагировать на его секрет, а не на 

открытие самого секрета. Эта информация может оказаться и полезной 

обратной связью для остальных членов группы, и первым шагом на пути к 

большей открытости участника.  

Упражнение «Сжимание рук». 

Цель: освобождение участника тренинга от психического напряжения.  

Сущность упражнения и порядок выполнения. Упражнение предложено 

Элизабет Монц (1991) для снятия эмоциональной напряженности у лиц, 

которые подавили свои чувства по отношению к человеку, с которым ранее 

произошел конфликт.  

Участнику тренинга предлагается закрыть глаза и положить свои ладони 

на кулаки ведущего или кого-либо из членов группы. Затем ведущим 

исполняется роль лица из прошлого ближайшего окружения осужденного – 

матери, отца, брата, пострадавшего, имитируя тон их речи. Осужденный 

должен высказывать любые приходящие в голову мысли и одновременно 

выражать переживаемые чувства при помощи сжимания рук собеседника. При 

таком сочетании физического и словесного выражения внутренних 

переживаний заблокированная эмоция постепенно воссоздается и реализуется в 

реальном поведении. 

Упражнение «Рисунок». 
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Цель: высвобождение тревоги. 

Процедура проведения. Участникам предлагается изобразить при помощи 

красок и карандашей на листах белой бумаги то, что мешает им жить, что или 

кто заставляет их тревожиться. Затем участники по очереди показывают свои 

рисунки. Ведущий задает вопросы: 

Что изображено? 

Что вызвало страх? 

Что можно сделать, чтобы решить эту проблему? 

Упражнение «Уровень счастья». 

Цель: снятие эмоциональной тревожности и повышение уверенности в 

себе (упражнение рекомендуется лицам с низким уровнем счастья, для которых 

их трудности (стресс-факторы) кажутся непреодолимыми).  

Процедура проведения. Составьте список (перечень) всего того, за что Вы 

можете быть благодарны судьбе в настоящий момент. Проследите, чтобы в 

Ваш список было включено все, что стоит благодарности: солнечный день, свое 

здоровье, здоровье членов семьи, возможность читать, работать и т.п. Занятие 

завершается анализом поведения участников группы, самоотчетом об их 

психическом состоянии.  

Занятие №8. 

Тема: «Как управлять своим гневом». 

Вид занятия: практическое. 

Цель: обучение приемам управления состоянием гнева. 

Информация ведущего: Как сказал В. Даль в своем «Толковом словаре 

русского языка»: «Гнев – сильное чувство негодования; страстная порывистая 

досада, попросту: сердце; запальчивый порыв, вспышка, озлобление, злоба. 

Однако, задайте в начале себе несколько вопросов: 

Как давно Вы гневались в последний раз? 

Кто или что послужило причиной вашего гнева? 

Что Вас задело больше всего? 
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Что Вы выиграли и что проиграли в результате выплеснутого гнева? 

Могли ли себя контролировать? 

Каждый нормальный человек после очередного приступа гнева задает себе 

эти вопросы, обещая себе больше не срываться. Но проходит время, и Вы вновь и 

вновь срываетесь. Вновь и вновь переживаете внутренний конфликт. 

Попробуем разобраться в происходящем. 

Гнев – это инстинктивная древняя реакция агрессии, чтобы выжить и 

сохранить себя. 

Но пора взять эту реакцию взять под контроль, иначе Вам не удастся 

избавиться от мощнейшего внутреннего конфликта. Да, в некоторых ситуациях 

гнев поможет Вам защитить себя и своих близких от физического ил 

вербального нападения, но чаще бывает так, что он не дает оптимального 

результата в решении межличностных проблем. 

Да, гнев временно дает почувствовать себя сильнее, свободнее: надоело 

терпеть, накипело, сейчас я ему устрою. 

Однако проявление гнева – не показатель силы. Гнев скорее 

свидетельствует о Вашей слабости, обидчивости, ранимости, беззащитности. 

Как правило, в гневе мы ощущаем себя правыми и думаем, что действуем 

справедливо. Недаром говорят «справедливый гнев», «благородная ярость». Но 

сознание при неконтролируемом гневе суживается, мы воспринимаем 

ситуацию односторонне, видим лишь один вариант проблемы и не можем 

объективно посмотреть на себя и ситуацию со стороны. К этому иногда 

добавляется не всегда правильная оценка возможных последствий нашего 

поведения. 

Чем опасен гнев? Это удар по нашему здоровью: и физическому, и 

психологическому. Медики считают часто возникающий гнев причиной самых 

разных психосоматических заболеваний. 

Что лежит в основе гнева? Нередко гнев имеет источником нашу обиду, 

наши амбиции, незаслуженные нами ожидания, слишком идеализированную  
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картину мира. В основе гнева может лежать физическая боль, которую вы 

испытываете в это время. Это может быть также какое-либо неудовлетворенное 

ваше желание. Но наиболее частой причиной гнева является обида. Можно 

сказать, что на дереве гнева растут листья стыда и вины, нередко люди, 

гневаясь, потом сами испытывают эти чувства. Но, испытав стыд, вину, 

некоторые умудряются трансформировать это так, что вроде бы как я – 

хороший, или забыть об этом – просто меня спровоцировали на гнев, опять же 

виноваты другие. 

Обуздание гнева можно рассматривать как великолепную модель 

тренировки нашей невозмутимости. Гнев можно и нужно использовать как 

контролируемую эмоцию. 

Три ступени защиты. 

Гнев, да и вообще злоба, агрессия могут иметь защитные клапаны. Мы 

можем не высказать человеку все, что мы думаем, а просто подумать, как 

именно мы бы с ним расправились. Не разражайтесь гневом, не идите на 

физическое воздействие, на агрессию, а мысленно проработайте варианты 

отмщения, разговора. Это такая мысленная агрессия, мысленный гнев, 

мысленная месть. 

Или мы выскажем ему все в ругательной форме, цинично, но вместе с тем 

также не перейдем к физическим действиям. 

Может быть вариант, когда мы можем сломать какой-нибудь предмет, 

запустить чашку в стену, но опять же не перейти к физическим действиям по 

отношению к человеку. 

Бывает, что гнев переносят на других людей (могут разозлиться на жену, 

подчиненного, ребенка, попутчика). То есть у любого нормального человека 

есть три клапана, три ступени защиты. 

Пресечение: 

Могут быть варианты, когда человек специально демонстрирует свой гнев, 

чтобы воздействовать на вас, или человека разозлили, и он срывается на Вас.  
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Об этом нужно знать и помнить и четко эти вещи разделять. Старайтесь в 

таких случаях, если это реально, если Вы не очень сильно зависите от этого 

человека, тут же указать ему, что он гневается, что Вы не хотите беседовать в 

таком ключе и, наконец, Вы не считаете его вправе говорить с Вами на 

повышенных тонах. Если хотя бы несколько раз дали другому человеку 

сорваться на себе в режиме гнева, это сразу же вырабатывает у него условный 

рефлекс. Как только он увидит вас, он уже знает, что на Вас можно сорваться. 

Поэтому тут же блокируйте те моменты, когда люди гневаются на Вас. Сразу 

же ставьте их на место. 

Упражнение  «Неужели это я?». 

Цель: анализ поведения во время гнева. 

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

обида будут покорены. В принципе, у Вас есть возможность проследить, как 

Вы злитесь. Можно в этот момент посмотреть на себя в зеркало, или записать 

свое поведение на видеокамеру, 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 

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». 



107 

Продолжение приложения 1 

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. О результатах 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 Вам 

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 агрессивность 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 «Путешествие в мир фантазий». 

Цель: расслабление и пробуждение органов чувств. 

Процедура проведения. Для того чтобы группа настроилась, вслух 

зачитывается «Формула покоя». Затем руководитель группы может начинать 

само «путешествие». В конце надо проговорить «Возвращение», чтобы снова 

стимулировать выход. Упражнение выполняется на полу или сидя в кресле. 

Вы спокойны, вы уверены в себе, вы полны энергии, вы готовы к 

дальнейшей активной работе. 

Занятие №9. 

Тема: «Жизненные ценности». 

Материальное обеспечение: листы бумаги, ручки по количеству, равное  
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участникам. 

Цели:- овладеть методикой прояснения и изменения жизненных ценностей;  

- прояснить свои жизненные ценности, потребности и внутренние 

противоречия;  

- внести коррективы в жизненные ценности и социальные потребности.  

Упражнение «Прояснение жизненных ценностей». 

Цель: овладение методикой прояснения жизненных ценностей. 

Процедура проведения. Будьте правдивы с самим собой. Ценности 

довольно трудно выявить, так как о них не принято говорить. Они бывают 

достаточно смутными и не всегда совпадают с официально 

пропагандируемыми в обществе. Поэтому, не выявив их, Вы не добьетесь 

перемен во взглядах.  

Запишите на отдельных листах бумаги десять своих жизненных ценностей 

(то есть ответьте на вопрос, что для Вас наиболее важно в жизни). Будьте 

готовы к их обсуждению в группе. Помните, что прояснить свои ценности 

можно только в результате откровенного обсуждения. Не расстраивайтесь, если 

Вам самому Ваши взгляды могут казаться непоследовательными.  

Обсудите жизненные ценности в группе, обратив внимание на следующие 

проблемы: какие жизненные ценности являются доминирующими для 

большинства осужденных; какие сферы жизнедеятельности преобладают при 

описании ценностей (работа, семья, здоровье и т. д.); изменились ли жизненные 

ценности за последние годы? В чем изменения выражаются; нет ли 

противоречий в жизненных ценностях? Есть ли альтернативные; о каких 

жизненных позициях человека можно сказать на основе жизненных ценностей; 

всегда ли Вы поступаете (действуете) в соответствии с заявленными 

ценностями? После группового обсуждения жизненных ценностей внесите в 

свой список коррективы, если видите в этом необходимость. Ответьте на 

вопрос: способствовало ли данное упражнение прояснению и коррекции Ваших 

жизненных ценностей? Проанализируйте, как проходило обсуждение  
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жизненных ценностей в группе, соблюдая правило «здесь и теперь».  

Упражнение  «Круг субличностей».  

Цель: научиться анализировать свои внутренние побуждения. 

Комментарий. Субличности (или внутренние голоса) – это побуждения 

личности. Внутренние побуждения, как живые люди, порой вступают в 

конфликты и противоречия между собой.  

Например, конфликт между «мужем» (побуждение быть любящим, 

примерным семьянином) и «любовником» (нравиться другим, чувствовать себя 

«настоящим» мужчиной, получать сексуальное удовлетворение и т.п.). 

Неосознанные противоречия между субличностями разрушают человека. 

Поэтому необходимо иметь центральный стержень («Я») и четко занимать ту 

или иную сторону.  

Процедура проведения. 1. Перечислите все свои желания. Записывайте все, 

что приходит Вам в голову. Убедитесь, что Вы включили и то, что у Вас сейчас 

есть, и то, что Вы хотели бы иметь на свободе. Например, не болеть, иметь 

высокий заработок, достигнуть успеха (в чем?), купить квартиру, жениться, 

быть любимым и т.д.  

2. Когда в Вашем списке наберется 20 пунктов (или когда Вы почувствуете, 

что записали все желания), просмотрите список и обобщите их в 5–6 наиболее 

существенных. Например, «научиться играть в теннис, регулярно плавать, ходить 

в баню» можно записать как выражение «заниматься спортом».  

3. Представьте, что за каждой сферой желаний стоит как бы 

самостоятельная часть Вашей личности (субличность), и дайте ей название. 

Например, желанию «чтобы успешно учились дети» может соответствовать 

субличность «отец», а желанию «чтобы уважали окружающие» – субличность 

«авторитет» и т.п.  

4. Теперь нарисуйте на отдельном листе бумаги круг (на всю страницу). 

Внутри его круг диаметром 1–2 сантиметра. Эта центральная часть – Ваше «Я».  

 



110 

Продолжение приложения 1 

Окружающее кольцо разбейте на сегменты и разместите в них те 5–6 

субличностей, которые являются выразителем Ваших желаний. Раскрасьте для 

наглядности субличности в разный цвет.  

5. Сравните Ваши желания с жизненными ценностями, список которых Вы 

составили в ходе выполнения других упражнений. Нет ли между ними 

противоречий?  

Упражнение  «Диалог субличностей». 

Цель: прояснение особенностей каждой субличности.  

Процедура проведения. Дайте возможность обнаруженным Вами 

субличностям пообщаться друг с другом и с Вашим «Я», пусть они «скажут», за 

что ценят друг друга, почему обижаются и чего хотят. Дайте возможность 

каждой субличности сказать несколько предложений, начинающихся словами:  

«Мне нравится...» . 

«Я обижен...» . 

«Я хотел бы...» . 

«Мне представляется...» . 

Упражнение  «Психодрама субличностей». 

Цель: прояснение противоречий между субличностями.  

Процедура проведения. Выберите из группы тех участников, которые будут 

выполнять роль Ваших субличностей. Дайте им в качестве примера некоторые 

Ваши диалоги, так чтобы они получили достаточную информацию для организации 

действия и смогли изображать именно Ваши, а не свои субличности.  

Сядьте в центре комнаты и попросите выбранных лиц сесть вокруг Вас. По 

Вашему сигналу они должны начать говорить с Вами – требовать, угрожать, 

просить, льстить. Оставайтесь в образе своего «Я», обращая внимание на то, 

что Вы чувствуете по поводу действий и слов каждого.  

Будьте внимательны. Как дирижер оркестра, руками останавливайте (или 

приглашайте) излишне напористого либо поощряйте и усиливайте робкого. 
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В заключение скажите каждой Вашей субличности, что Вы чувствовали по 

поводу ее слов и действий, и расскажите ей о том важном месте, которое она 

будет занимать в Вашей дальнейшей жизни.  

Упражнение  «Нарисовать значимый рисунок». 

Цель: развитие психологической чувствительности по отношению к 

членам группы.  

Процедура проведения. Ведущий приносит на занятие цветные карандаши 

или фломастеры. Каждому члену группы выдается лист бумаги и дается 

задание нарисовать что-нибудь значимое для себя (какую-либо вещь, дом, 

семью, группу и т.п.). Через 5 мин. каждый участник тренинга передает свой 

рисунок другому, перед которым ставится задача продолжить рисунок в 

соответствии с замыслом автора. Через 1 –2 мин. ведущий вновь дает команду 

передать рисунок по кругу. И так делается до тех пор, пока каждый рисунок не 

возвратится к тому, кто его начинал.  

После этого каждый участник тренинга комментирует, насколько группе 

удалось «уловить» замысел его рисунка и продолжить картину. 

Дополнительные вопросы: что Вы чувствуете, глядя на свою картину; что из 

дорисованного наиболее соответствует Вашим замыслам и вкусам?  

Занятие №10. 

Тема: «Разработка личного жизненного плана». 

Вид занятия: практическое. 

Цель: прояснить жизненные цели и средства их достижения. Подведение 

итогов.  

Процедура проведения. Возьмите тетрадь, карандаш и вверху запишите 

цель, которую Вы хотите достичь.  

Цель, которую я хочу достигнуть...  

Положив перед собой этот лист бумаги, расслабьтесь и сконцентрируйте 

внимание на цели.  

 



112 

Продолжение приложения 1 

Начните с обдумывания всех шагов, которые Вам необходимо 

предпринять для достижения этой цели. Не пытайтесь оценивать, насколько 

важны эти действия. Просто запишите все, что Вам приходит на ум, в первую 

колонку («Что мне нужно сделать»). Продолжайте выдвижение идей, пока Вы 

не почувствуете, что записали их полностью.  

Теперь посмотрите на каждое действие, которое Вам необходимо 

выполнить, и напротив него во второй колонке перечислите все необходимые 

средства (деньги, знания, личностные средства, друзья и т.п.). Не пытайтесь 

обсуждать или оценивать Ваши мысли, просто запишите их.  

Перейдите к колонке «Порядок выполнения». В ней последовательно 

пронумеруйте действия, перечисленные в первой колонке. Начинайте с того, 

которое Вы намерены выполнить первым, затем присвойте номер второму, 

третьему и т.д. Если Вы не уверены в последовательности или думаете, что 

будете выполнять некоторые действия в одно и то же время, присвойте им 

одинаковые номера. Вновь посмотрите на действия в первой колонке и как 

можно быстрее оцените их по степени важности, поставив в четвертой колонке 

(«Важность действия») соответствующий знак:  

А – очень важно;  

В – важно;  

С – выполнить, если будет возможность.  

Упражнение «Прогноз жизненной ситуации после освобождения». 

Цель: разработка личного жизненного плана и прогноз возможностей его 

реализации.  

Процедура проведения. На основе приведенного ниже перечня вопросов, 

относящихся к различным сферам жизнедеятельности, оцените свою ситуацию 

при освобождении из ИУ.  

Работа. 

Имею ли я четкие представления, где и кем буду работать после 

освобождения?  
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Поможет ли моя работа (профессия) в достижении различных жизненных 

благ?  

Какую работу я хочу выполнять через 5–10 лет? Есть ли у меня энтузиазм 

и стремление к работе (мотивация)?  

Что является для меня мотиватором сейчас? А через 5 лет?  

Каковы сильные–слабые стороны моей мотивации?  

Отвечает ли ожидаемая работа моим личным потребностям?  

Экономическое положение. 

Удовлетворен ли я своим экономическим положением?  

Есть ли у меня долги? Каковы мои потребности в деньгах? Какие меры я 

смогу принять для улучшения экономического положения (кредит, 

«подработка», помощь друзей и др.)?  

Упражнение  «Три года». 

Цель: уточнение жизненных планов с учетом кризисной ситуации.  

Процедура проведения. Упражнению должна предшествовать 

непродолжительная релаксация. Следите за своим дыханием: оно должно быть 

ровным, естественным. Фиксируйте вдох, выдох, отмечайте попутно, какие 

части Вашего тела движутся, когда Вы дышите. Заметьте, где Ваше тело 

касается кресла, стула. Не напрягайтесь, пусть кресло само «держит» Ваше тело.  

Представьте себе: Вы узнали, что Вам осталось жить три года (все это 

время Вы будете совершенно здоровы). Какова Ваша первая реакция на это 

известие? Начали ли Вы сразу строить свои планы или разозлились, что Вам 

отпущено так мало времени?  

Вместо того чтобы испытать ненависть в связи с тем, что «меркнет свет», 

или завязнуть в трясине фантазий о деталях надвигающейся смерти, решите 

лучше, как Вам хочется провести эти годы. Где бы Вы хотели их прожить? С 

кем? Хотите ли Вы работать или учиться? Что обязательно нужно успеть 

сделать за это время?  
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После того как Ваше воображение построит картину жизни в течение этих 

трех лет, сравните ее с той жизнью, которой Вы живете сейчас. В чем сходство 

между ними? В чем отличие? Есть ли в этой воображаемой картине что-то, что 

Вы хотели бы включить в Вашу нынешнюю жизнь?  

Теперь хорошо осознайте, что предположение о Вашей смерти через три 

года – это только игра воображения, которая понадобилась, чтобы выполнить 

упражнение. Отбросьте эти мысли. Однако оставьте от этой игры то, что Вам 

подходит, и что Вы хотели бы сохранить. Запишите, какой опыт Вы приобрели, 

выполняя это упражнение.  

Упражнение «Идеальная модель». 

Цель: формирование уверенности в достижимости поставленной цели.  

Процедура проведения. Представьте себе жизненную цель, которую Вы 

стремитесь достигнуть.  

Выберите личное качество, свойство, которое, как Вам кажется, поможет 

на данный момент реализовать выбранную цель в жизни. Теперь представьте, 

что Вы обладаете этим качеством в высочайшей степени его чистоты и 

интенсивности. Дайте образу оформиться во всех деталях. Этим качеством 

проникнуты Ваши взгляд, поза и выражение лица (образ может быть вначале 

нестабильным, «мерцать» и исчезать). Удерживайте этот образ некоторое 

время, поощряя возрастающее выражение выбранного Вами качества.  

Представьте проникновение в это качество, Ваше слияние с ним подобно 

переодеванию в новую одежду. Проникнувшись образом, почувствуйте, что это 

качество становится частью Вас.  

Представьте, каким ощущением сопровождается обладание этим 

качеством. Почувствуйте, что оно просочилось через Ваше тело, через каждую 

Вашу клетку, течет в каждой вене, наполняя Вас. Представьте, что это качество 

пропитывает и Ваши чувства, образ мышления и мотивы.  

Наконец, представьте себя в одной или нескольких ситуациях 

повседневной жизни, проявляя избранное качество в большей степени, чем  
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имели до этого. Представляйте эти ситуации в динамике со всеми деталями.  

В заключительной части занятия проанализируйте свое самочувствие. 

Ответьте на вопрос: чем Вас обогатила сегодняшняя встреча?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















