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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами.  

Во-первых, в местах лишения свободы личность сталкивается с условиями 

жизни, которые разительно отличаются от привычных условий 

жизнедеятельности на свободе. И естественно осужденный вынужден к ним 

адаптироваться, и этот процесс зависит от многих факторов: пол, возраст, 

характер преступления, срок осуждения, а также от личностных характеристик 

человека.  

Актуальность этого вопроса объясняется еще и тем, что индивидуальные 

характеристики человека (установки, потребности, интересы, уровень 

притязаний, особенности интеллекта и другие) оказывают значительное 

влияние на ход адаптации, особенно в условиях исправительных учреждениях. 

Но в любом случае, отбывание наказания в местах лишения свободы влияет на 

всю последующую жизнь. И это является важным, так как после освобождения 

личность возвращается в общество, и ее активность в дальнейшем определяется 

тем, что было изменено или сохранено на уровне психологических и 

социальных установок, какой личность вышла на свободу: озлобленной, 

агрессивной, подавленной или наоборот. То есть адаптация к местам лишения 

свободы определяет дальнейшее поведение личности на свободе, а 

соответственно и на уровень и характер преступности в стране.  

Во-вторых, современная российская система наказания в виде лишения 

свободы не способствует исправлению осужденных, которые в условиях, 

подавляющих личное достоинство, в большинстве своем подвержены 

дезадаптации, что и способствует росту рецидива в обществе, не способном 

воспринимать осужденного как личность. Очевидно, что со стороны 

законодательной и исполнительной власти требуется качественно новый 

подход к решению задач и реализации функций уголовно-исполнительной 

системы, дальнейшей оптимизации пенитенциарной деятельности, повышению 

уровня организации и эффективности исполнения уголовного наказания, 
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приближению условий и порядка его отбывания к международным стандартам.  

В прогрессе адаптации осужденные сталкиваются со многими трудностями: 

утрата свободы; отрыв от семьи, родственников, коллектива, в котором 

работал; упреки совести и чувство стыда; распад семьи, вызванный 

совершенным преступлением; пребывание в среде преступников; 

невозможность иметь нормальные половые отношения; отсутствие работы по 

специальности; материально-бытовые ограничения и другие. 

Научно обоснованные подходы к решению проблем адаптации 

недостаточно изучены. Теоретические посылки к исследованиям проблемы 

адаптации являются атрибутами различных наук: социологии, психологии 

управления, социальной психологии и психологии труда, что осложняет ее 

исследования.   

Существуют методики направленные на определение уровня адаптации  

личности, которые используются практическими психологами в процессе 

профессионально-психологической оценки личности. 

Выявление осужденных со сниженным уровнем адаптации, прогноз 

характера возможных нарушений процесса адаптации у них, служат основой 

для разработки организационных и профилактических мероприятий по 

оптимизации их адаптации. Однако недостаточно изучено, какие именно 

индивидуально-психологические особенности осужденных влияют на 

повышение или понижение уровня адаптации. Получение ответа на этот 

вопрос имеет важное прикладное значение, позволяя организовать развитие 

необходимых качеств для повышения адаптации осужденных. 

Таким образом, новизна работы заключается в том, что мы впервые 

связываем уровни адаптации с индивидуально-психологическими 

особенностями индивида. И считаем, что данное исследование крайне важно 

для организации и проведения индивидуально-психологической работы с 

осужденными в процессе психологического сопровождения во время 

пребывания в исправительном учреждении. 
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В отечественной психологии изучению адаптации посвящены такие 

исследования как:  С.В. Бабурина, М.Н. Гернета, М.И. Еникеева, К.Е. Игошева, 

И.К. Кряжева,  С.А. Ларионовой,  А.А. Налчаджяна и многих других 

исследователей, особенности протекания адаптации рассмотрены в работах 

А.Н.Сухова, А.М.Игнатьева, В.М. Позднякова, В.Ф. Пирожкова и других.  

       Проблемы адаптации осужденных представлены в работах Т.С. Базаровой, 

 И.В. Ветровой, Б.А. Спасенникова, В.Е. Южанина, О.В. Яненко и других 

авторов.  

Цель исследования – изучить индивидуально-психологические 

особенностей осужденных ФКУ ИК-17, имеющих различные уровни 

адаптации.   

Объект исследования – осужденные ФКУ ИК-17.  

Предмет исследования – индивидуально-психологические особенности  

осужденных с разным уровнем адаптации.                                                                                                                                                              

Гипотеза: Мы предполагаем, что уровень адаптации осужденных 

детерминирован индивидуально-психологическими особенностями, которые 

можно выявить. 

 Реализация этой цели предусматривала решение следующих задач: 

1. Изучить современные представления о проблеме адаптации и специфику  

процессов адаптации осужденных.  

2. Изучить подходы к исследованию индивидуально-психологических 

особенностей личности.                                                                                                  

3. Определить индивидуально-психологические особенности осужденных 

и уровни их адаптации. 

4. Провести сравнительный анализ полученных данных адаптации 

осужденных ФКУ ИК-17 и их индивидуально-типологических особенностей. 

В процессе эмпирического исследования использовались методики:  

Многоуровневый личностный опросник – МЛО - адаптивность              

(А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) – для изучения личностного адаптационного 

потенциала и его компонентов. 
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Индивидуально-типологический опросник» (Л.Н. Собчик, 1998) – для 

выявления индивидуально-типологических особенностей. Обследуемый 

контингент эмпирического исследования составили осужденные, имеющие 

первую судимость, отбывающие наказание в ФКУ ИК-17. Общая численность 

выборки составила 60 человек.    

Математико-статистическая обработка результатов проводилась с 

использованием  U-критерия Манна-Уитни. 

Научная новизна исследования заключается в расширении представлений 

об адаптационных возможностях и связанных с ними личностных качествах 

людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях (лишение свободы).  

Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные 

результаты исследования используются в ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю для обнаружения возможностей оказания социально-

психологической помощи. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

 

1.1  Общее представление о проблеме адаптации 

 

 

Проблема адаптации – человека является центральной для целого ряда 

наук, так как именно от особенностей и завершенности адаптационного 

процесса к среде и деятельности зависит здоровье индивида, 

производительность и качество труда.  

Возникновение термина «адаптация» исторически связано с развитием 

биологии. Адаптация – (от латинского adaption – приспособление)    это 

динамический процесс, благодаря которому подвижные системы живых 

организмов, несмотря на изменчивость условий, поддерживают устойчивость, 

необходимую для существования, развития и продолжения рода. Именно 

механизм адаптации, выработанный в результате длительной эволюции, 

обеспечивает возможность существования организма в постоянно меняющихся 

условиях среды [47]. 

В широком смысле термин адаптация означает приспособление к 

окружающим условиям. Понятие адаптация можно употреблять, с одной 

стороны, для обозначения свойства человека, которое характеризует его 

соответствие, условиям среды, выражая уровень приспособленности к ним, с 

другой стороны, адаптация выступает как процесс приспособления к 

меняющимся условиям. 

Благодаря процессу адаптации достигается сохранение гомеостаза при 

взаимодействии организма с внешним миром. В этой связи процессы адаптации 

включают в себя не только оптимизацию функционирования организма, но и 

поддержание сбалансированности в системе «организм - среда». 

Способность к приспособлению – фундаментальное свойство живой 

материи, и поэтому не случайно само понятие «адаптация» является одним из 

центральных в биологии [4]. 
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Научное исследование проблемы адаптации берет свое начало с                 

Ж. Бюффона, Ч. Дарвина, Ж. Б. Ламарка. Благодаря их исследованиям 

проблема адаптации получила прочную теоретическую и эмпирическую базу. 

Эти исследования послужили толчком к расширенному применению этого 

термина. 

Исследованием биологических механизмов процесса адаптации занима-

лись выдающиеся отечественные физиологи И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, 

П.К. Анохин. В их трудах было показано, что адаптивные реакции организма на 

факторы среды обеспечиваются не отдельными органами, а определенным об-

разом организованными и соподчиненными между собой системами, объеди-

няющими воедино нервные центры и исполнительные органы, принадлежащие 

различным анатомо-физиологическим структурам. 

Согласно концепции Ф.Э. Меерсона помимо генетической адаптации, 

которая стала основой эволюции всех современных видов животных, 

существует адаптация, приобретаемая в ходе индивидуальной жизни, форми-

руемая в процессе взаимодействия с окружающей средой. Такие приобретен-

ные в ходе жизни изменения не передаются по наследству, они наслаиваются 

на наследственные признаки организма и в совокупности с ними формируют 

его индивидуальные облик - фенотип. У человека, как известно, решающую 

роль в адаптационных механизмах, наряду с биологическими, играют и 

социальные факторы. В процессе онтогенеза у него вырабатывается адаптация, 

основанная не только на структурных изменениях морфофизиологических 

систем, но и, прежде всего, на перестройке социальных отношений между 

людьми, поскольку социальные факторы (производственные и межличностные 

отношения, социальные связи, общение) являются такими же объективными 

формами воздействия на человека, как и факторы биологические [23]. 

Очевидно, и биологическая, и психологическая адаптация осуществляются 

в рамках общих адаптационных механизмов. Психологический уровень 

адаптации отражает приспособление человека как личности к существованию в 
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обществе, в соответствии с требованиями этого общества и собственными по-

требностями, мотивами и интересами.  

Психологический уровень выделяет системы адаптивных процессов, 

каждый из которых развертывается в рамках определенной психической 

ситуации. Последняя характеризуется не только своим объективным 

содержанием, но и тем, как она воспринимается субъектом [53]. 

На психологическом уровне адаптация осуществляется по средствам 

успешного принятия решений, проявления инициативы, принятия 

ответственности, антиципации результатов предлагаемых действий.  

Пиаже Ж.  рассматривал адаптацию в качестве одного из главных 

процессов интеллектуального развития ребенка. В адаптации им были 

выделены  две составляющие – аккомодация и ассимиляция. Аккомодация 

определялась Пиаже как перестройка механизмов умственной активности с 

целью усвоения новой информации, а ассимиляция – как присвоение внешнего 

события и преобразования  его в мысленное. Иными словами, адаптация 

предполагает, что, во-первых, происходит приобретение знаний, умений и 

навыков, компетентности и мастерства и, во-вторых, изменяется 

психологическая организация человека – когнитивные (сенсорные, 

перцептивные, мнемические и др.) и личностные (мотивация, целеполагание, 

эмоции и другие) процессы.     

Ключевым понятием при изучении вопросов адаптации организма и 

личности является «изменение окружающих условий». В связи с 

многообразием и многомерностью этих условий выделяется большое 

количество направлений исследования проблемы: социальная иммиграционная, 

этническая, профессиональная, социально-профессиональная, 

производственная, учебная адаптация, адаптация к экстремальным условиям, к 

условиям жизни, к возрасту и другие.  

Шелепова М.А. указывает, что социальная адаптация  человека обладает 

целым рядом особенностей: 
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  Во-первых, процесс приспособления к требованиям социального 

окружения характеризуется активным участием сознания (хотя отдельные 

этапы могут и не осознаваться субъектом). 

  Во-вторых, социальная среда является не только условием существования, 

но и формирует личность. 

  В-третьих, человек не просто пассивно воспринимает результаты адапта-

ции, но в состоянии целенаправленно изменять их в соответствии с 

социальными условиями. 

 В-четвертых, процесс социальной адаптации  происходит в условиях 

деятельности групп, коллективов [53]. 

В связи с этим, начиная с середины XX века, исследователи 

рассматривают адаптацию не только как приспособление личности к 

изменяющимся социальным условиям, но как взаимодействие среды и 

личности, в ходе которого индивид овладевает механизмами социального 

поведения и усваивает его нормы, имеющие адаптивное значение. Состояние 

взаимоотношений личности и группы, когда личность без длительных внешних 

и внутренних конфликтов продуктивно включается в ведущую деятельность, 

удовлетворяет основные социогенные потребности, идет на встречу ролевым 

ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние 

самоутверждения и свободы выражения творческих способностей, называется 

социально-психологической адаптированностью. 

Социально - психологическую адаптацию как процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды связывают обычно с 

кардинальной сменой деятельности индивида и его социального окружения.  

Выделяется три основных типа социально - психологической адаптации 

человека:  

- через преобразование среды;  

- через приспособление к существующим обстоятельствам путем 

врастания в среду, изменения себя;  

- через самоустранение или уход из среды [53].  
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Представляется, что первый тип определяется мотивом стремления 

личности к превосходству над себе подобными, второй - стремлением к 

самосовершенствованию, третий - невозможностью реализации двух 

предшествующих. Остановимся на этих типах адаптации подробнее.  

1. Адаптация через преобразование среды. Активность человека 

направлена на изменение, преобразование среды в соответствии с собственной, 

субъективной картиной реальности. Изменяя социальное окружение, человек 

тем самым как бы утверждает недостаточность и несовершенство того, что 

имеется, в противовес тому новому, более ценному, что он привносит. Эти 

изменения в действительности могут объективно улучшать социальную среду 

или же наносить вред. Однако и в том, и в другом случае ценность 

реализованной субъективной реальности для данного человека выше 

разрушенной либо перестроенной, то есть человек утверждает: «Я значимее, я 

лучше, чем другие, мое мнение ценнее». И в этом контексте можно говорить 

как о построении им нового общества, так и о воспитании другого человека. 

Для преодоления своей неполноценности индивид вырабатывает критерии 

собственного превосходства: я сильнее, я умнее, чем другой. Реализовать их 

можно, либо действительно став лучше, либо заставив окружающих признать 

несуществующее превосходство. Данный мотив проявляется в разнообразных 

формах: 

- в стремлении властвовать, доминировать, обладать; 

- в стремлении переделать действительность; 

- в некоторых шутках и осмеянии другого; 

- в стремлении быть первым в соревнованиях или состязаниях. 

Современная культура основывается на принципе индивидуального 

соперничества. Отдельному человеку приходится бороться с другими 

представителями той же группе, приходится брать верх над ними и нередко 

«отталкивать» в сторону. Превосходство для одного нередко означает неудачу 

для другого. Психологическим результатом такой ситуации является смутная 

враждебная напряженность между людьми [13]. 
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Реализация данного мотива нередко сопровождается агрессией по 

отношению к социальному окружению. Мотив людей, следующий в адаптации 

в рамках данного типа в данном случае власть, и общий способ достижения 

цели - насилие, интрига. Здесь имеют место формирование и закрепление 

личностных свойств. Этот процесс описан Л.С. Рубинштейном: «Мотивы 

поведения, переходя в действие и закрепляясь в нем, фиксируются в характере. 

Путь к формированию характера лежит через формирование надлежащих 

мотивов поведения» [24,с.78]. 

2. Приспособление к существующим условиям путем врастания в среду, 

изменения себя. Активность человека может быть направлена на лучшее и все 

более полное приспособление к среде за счет своих собственных резервов и 

ресурсов. И здесь уже утверждается не собственная ценность, вопреки своему 

социальному окружению и другому человеку, а необходимость и ценность 

самоизменения. Человек утверждает: я должен измениться. Но для одних 

измениться - это «стать самим собой», для других измениться - это, наоборот, 

ничем не отличаться от других.  

Описывая процесс врастания в среду, И.А. Милославова выделяет четыре 

основные стадии социальной адаптации: 

- уравновешивание - установление равновесия между средой и 

индивидом, которые проявляют взаимную терпимость к системе ценностей и 

стереотипам поведения друг друга; 

- псевдоадаптация - сочетание внешней приспособленности к обстановке 

с отрицательным отношением к ее нормам и требованиям; 

- приноравливание - признание и принятие систем ценностей новой 

ситуации, взаимные уступки; 

- уподобление - психологическая переориентация индивида, 

трансформация прежних взглядов и установок в соответствии с новой 

ситуацией [24]. 

3. Самоустранение или уход из социальной среды. Этот тип 

актуализируется тогда, когда два предшествующих типа адаптации не удалось 
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реализовать в связи с невозможностью принять ценности окружения как свои, 

но и не удалось изменить или покорить окружающий мир. И тогда у человека 

может пропасть ощущение собственной ценности либо ценности того, что его 

окружает.  

Наиболее распространенный и типичный способ ухода от реальности - это 

подмена ее с помощью различных форм психологической защиты. Общий 

смысл их заключается в том, что во внутреннем, личностном, психологическом 

плане субъект изменяет элементы среды с целью сохранения своей 

психической целостности и субъективной ценности. 

Здесь имеет место своего рода процесс изменения окружающих условий, 

что характерно для первого типа адаптации. Но, в отличие от него, объективная 

реальность не меняется, изменяется лишь субъективная картина мира. 

Следовательно, этот способ адаптации есть не что иное, как оборотная сторона 

первого. Человек не может изменить мир, но он его не устраивает, и тогда 

человек изменяет его «у себя в голове». 

Защитными механизмами личности в данном случае могут быть реакции 

«вытеснения», то есть забывание неприятных чувств, событий, явлений; 

«вымещения» - при невозможности реализовать какое - то действие в 

отношении объекта, его вызвавшего, перенести это действие на некоторый 

замещающий объект; «рационализация» - бессознательная замена 

неприемлемых мотивов на социально одобряемые [25].  

 

 

1.2 Виды и этапы адаптации 

 

 

В контексте адаптации осужденных к условиям исправительного 

учреждения нас в большей степени интересует социально-психологическая 

(приспособление к условиям социальной среды, при включении в новую 

группу) и профессиональная (приспособление к новым видам деятельности) 

адаптации. 
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Социальная адаптация определяется как постоянный процесс активного 

приспособления индивида к условиям изменяющейся социальной среды, а 

также результат этого процесса [3].  

Процесс социальной адаптации идет непрерывно, это понятие обычно 

связано с периодами кардинальных изменений деятельности индивида и его 

окружения. Таким образом, социально-психологическую адаптацию можно 

определить как -  адаптацию к коллективу и его нормам, к руководству и 

коллегам, к экономическим реалиям. 

Нередко социально-психологическая адаптация связана с немалыми 

трудностями, к которым относятся обманутые ожидания быстрого успеха, 

обусловленные недооценкой трудностей, важности живого человеческого 

общения, практического опыта и переоценкой значения теоретических знаний и 

инструкций [16]. 

Анализу и классификации состояния социальной адаптированности  

личности к своей социальной роли в коллективе уделяют особое  внимание    

С.В. Запускалов  и Б.С. Положий. Они выделяют два вида социальной 

адаптации:  

- субьективную – отражающую внутреннюю систему отношений, которые 

существуют у индивида по отношению к исполнению выбранной им 

социальной роли;  

- внешнюю – отражающую субъективную оценку соответствия себя той 

роли, которая предъявляется ему микрогруппой.  

         При этом выделяются следующие уровни социальной адаптированности 

индивида:                                                                                                                      

       - социальная устойчивость;   

       - сдвиг социальной устойчивости; 

       - социальная фрустрированность;    

       - социальный конфликт; 

       - конкретная форма социальной дезадаптированности личности [7].   
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Профессиональная адаптация заключается в активном освоении 

профессии, ее тонкостей, специфики, необходимых навыков, приемов, 

способов принятия решений для начала в стандартных ситуациях. Она 

начинается с того, что после выяснения опыта, знаний и характера новичка для 

него определяют наиболее приемлемую форму подготовки, например, 

направляют на курсы или прикрепляют наставника [5].  

Таким образом, профессиональную адаптацию можно определить как 

приспособление человека к требованиям профессии. Она предполагает 

овладение человеком необходимыми профессиональными навыками и 

умениями, формирование профессионально значимых качеств личности, 

оптимальное сочетание психофизиологических функций человека и 

профессиональных требований.  

Социально-психологическим содержанием данной адаптации является 

сближение целей и ценностных ориентаций группы и входящих в нее членов. 

Попадая в новую социальную среду, молодой человек попадает в новую 

систему взаимоотношений коллектива и вынужден приспосабливаться к этим 

отношениям, усваивать нормы, ценности и традиции данной среды. 

Сложность профессиональной адаптации зависит от широты и 

разнообразия деятельности, интереса к ней, содержания труда, или влияния   

профессиональной среды, индивидуально-психологических  свойств личности. 

Профессиональная  адаптация  рассматривается А.А. Налчаджяном в 

качестве одного из аспектов общей проблемы социально – психологической 

адаптации, причем выделяются две стороны ее анализа:  

- профессиональная адаптация как процесс или результат удовлетворения 

индивидом своих требований и ожиданий, предъявляемых к профессии;  

- профессиональная адаптация как процесс или результат удовлетворения 

теми требованиями, которые к нему предъявляет структура и содержание 

деятельности и те социальные группы, под чьим контролем эта деятельность 

происходит [25].         
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Современные представления о сущности и механизмах адаптации, уровнях 

и формах адаптации, которые встречаются в профессиональной деятельности и 

которые необходимо учитывать в практической работе и прогнозировании 

успешности профессиональной деятельности, излагает И.А. Жданов [12].  

Под профессиональной адаптацией автором понимаются процессы, 

которые обеспечивают успешную деятельность человека в пределах 

существующих условий, требований и норм без ущерба для здоровья  и личных 

общественно значимых устремлений.  

 Жданов И.А. различает адаптацию как способность к деятельности и 

устойчивость к воздействию вредных факторов. Профессиональная  адаптация, 

по его мнению, зависит от уровня предыдущей социальной профессиональной 

готовности к деятельности по данному профессиональному профилю, от 

склонностей, способностей, личностных качеств  и психофизиологических 

особенностей человека.  

Личностные факторы, на первом этапе профессиональной деятельности 

могут оказаться основной причинной низкой производительности труда  

новичка и решения его сменить место работы и профессию. Следовательно, 

одно из первоначальных направлений помощи в адаптации учащихся к учебной 

и профессиональной деятельности является изучение их личностных 

особенностей и определения адаптационных способностей. 

В проблемных ситуациях, не связанных с переживанием препятствий на 

пути, адаптация осуществляется с помощью конструктивных механизмов 

(познавательных процессов, целеобразования, целеполагания, конформного 

поведения). В ситуации, где ощущается наличие внешних и внутренних 

барьеров, адаптация осуществляется с помощью защитных механизмов 

(регрессии, отрицания, формирования реакции, вытеснения, подавления, 

проекции, индетификации, рационализации, сублимации, юмора). 

Конструктивные механизмы позволяют адекватно реагировать на 

изменения социальных условий жизни, используя возможность осуществлять 
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оценку ситуации, анализ, синтез и прогноз событий, антиципацию последствий 

деятельности. М.И. Бобнева выделила следующие механизмы адаптации: 

- социальное воображение – способность понимать свой опыт и определять 

свою судьбу, мысленно помещая себя в реальные рамки данного периода 

развития общества, и осознавать свои возможности; 

- социальный интеллект – способность усматривать и улавливать сложные 

отношения и зависимости в социальной среде; 

- реалистичную направленность сознания; 

- ориентировку на должное. 

Защитные механизмы представляют собой систему адаптивных реакций 

личности, позволяющие снижать тревожность, обеспечивая целостность        

«Я-концепции» и устойчивость самооценки благодаря удержанию соответствия 

между представлениями об окружающем мире и представлениями о себе. 

Встречаются следующие способы психологической защиты: 

- отрицание – игнорирование травмирующей информации; 

- регрессия – возвращение к онтогенетически более ранним, 

инфантильным стратегиям поведения (плаксивость, демонстрация 

беспомощности); 

- формирование реакции – замена неприемлемых импульсов, 

эмоциональных состояний на противоположные (враждебность заменяется 

мягкостью, скупость расточительностью); 

- вытеснение – устранение из сферы сознания болезненных событий 

(обычно оно осуществляется в форме забывания); 

- подавление – более сознательно, чем при вытеснении, избегание 

травмирующей информации. 

Более зрелыми механизмами защиты считаются: 

- проекция – приписывание другим людям свойств, качеств, причин 

поведения, в которых отказывается в себе; 

- идентификация – отождествление с реальным или вымышленным 

персонажем с целью приписывания себе желаемых качеств; 
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- рационализация – оправдание тех или иных поступков, интерпретация 

событий с целью снижения их травмирующего влияния на личность (по 

аналогии с кислым виноградом); 

- сублимация – преобразование энергии инстинктивных влечений в 

социально приемлемые способы деятельности (художественное творчество, 

изобретательство, профессиональную деятельность); 

- юмор – снижения напряжения с помощью апелляции к юмористическим 

выражениям, рассказам, анекдотам которые, взаимно изменяют друг друга. Эти 

общие признаки социальной адаптации свойственны учебной и 

профессиональной адаптации. 

Адаптация связана с перестройкой функционирования тех или иных 

органов, свойств механизмов, с выработкой новых навыков, привычек, качеств, 

что приводит в соответствие организм, личность со средой. Регулятором 

адаптации человека выступают мотивы,  мышление,  воля, способности,  

знания, опыт.  

В процессе адаптации не столько приобретаются новые свойства, качества, 

сколько перестраиваются  уже имеющиеся, а сохранение эффективности 

деятельности происходит главным образом благодаря готовности, привыканию 

к новым условиям и их освоению.  

Адаптация выражается не только в приспособлении организма к новым 

условиям, но главным образом в выработке фиксированных способов 

поведения, позволяющих справиться с трудностями.             

С организационной точки зрения выделяют несколько этапов адаптации. 

Первый этап – ознакомительный продолжительностью примерно один 

месяц. За этот период можно продемонстрировать свои возможности, хватит 

сил держать себя в руках, но недостаточно времени, чтобы сдаться. 

Второй этап – оценочный продолжительностью до года, когда достигается 

совместимость с коллективом. 

На третьем этапе происходит постепенная интеграция в организацию [6]. 
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На наш взгляд, в условиях лишения свободы осужденный проходит три 

этапа социальной адаптации.  

Первый этап включает в себя период поступления осужденного в 

исправительное учреждение, время нахождения его на карантине, где он 

знакомится с условиями и порядком отбывания наказания, понятием режима, 

изучает нормативные документы, регламентирующие его права и обязанности, 

поведение. Именно в это время происходит ознакомление осужденного и с 

нелегальными правилами общения и взаимоотношений осужденных. Многие 

авторы сходятся во мнении, что наиболее сложно вследствие своей 

дезадаптации осужденные переживают начальный период нахождения в 

исправительном учреждении. Основным инструментом дезадаптации 

осужденного является неспособность следовать общепринятым нормам, 

нежелание жить по закону. Дезадаптация осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы, является следствием изменения их социальных 

установок и личностных характеристик, происходящего в результате отбывания 

ими уголовного наказания и препятствующего приспособлению к условиям 

социальной среды [28].  

Данный этап очень важен в воспитательной работе со спецконтингентом. 

Именно он определяет последующее поведение осужденного во время 

пребывания в местах лишения свободы. На первом этапе происходит 

определение личности осужденного, соотнесение его с конкретной 

неформальной группой, формируется его отношение к каре.  

Особое внимание на данном этапе важно уделять лицам, впервые 

осужденным, поскольку они подвержены негативному влиянию со стороны 

лиц, неоднократно судимых. Криминальная среда навязывает им свою 

идеологию, выраженную в противоправном поведении, оправдывающую 

преступность. Помогает осужденному противостоять этому негативному 

влиянию лишь правильно организованная воспитательная работа по 

социальной адаптации на первоначальном этапе. Так, недостаточными 

являются меры, принимаемые уголовно-исполнительной системой по 
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раздельному содержанию осужденных, поскольку они становятся 

неэффективными в условиях отбывания наказания в общежитиях.  

По нашему мнению, именно на первом этапе социальной адаптации 

необходимо максимально сохранять общение осужденного с родственниками, 

поддерживать его социально значимые связи. Если первый этап социальной 

адаптации складывается из привития осужденному соответствующих норм и 

правил поведения, то второй этап социальной адаптации осужденных 

закрепляет сформировавшиеся положительные установки личности.  

На втором этапе социальной адаптации подключаются такие инструменты 

воспитательной работы, как:  

- привлечение к общественно полезному труду;  

- освоение новой профессии;  

- проведение общественной работы;  

- меры поощрения в виде дополнительных посылок, передач, бандеролей и 

свиданий;  

- приобщение к культурно-массовым мероприятиям, в том числе носящим 

патриотический характер;  

- организация совместного просмотра кинофильмов;  

- проведение концертов и вечеров творчества;  

- предоставление возможности передвигаться без конвоя.  

Данные мероприятия позволяют формировать у осужденных 

положительные навыки общения.  

Третий, заключительный, этап социальной адаптации оказывает 

непосредственное влияние на ресоциализацию осужденного. Так, на 

заключительном этапе проводится работа с осужденными в направлении 

подготовки их к освобождению и дальнейшему проживанию вне стен 

исправительного учреждения. 

По уровню различают первичную (для лиц, не имеющих трудового опыта) 

и вторичную адаптацию, а по направленности – профессиональную, 

психофизиологическую и социально-психологическую. 
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Помимо  адаптации человека к работе необходимо и обратное - адаптация 

работы к человеку. Она предполагает: организацию рабочих мест в 

соответствии с требованиями эргономики; гибкое регулирование ритма и 

продолжительности рабочего времени; построение структуры организации 

(подразделения) и распределение трудовых, функций и конкретных заданий 

исходя из личных особенностей и способностей работников; 

индивидуализацию системы стимулирования [39].     

Состоянием, противоположным устойчивой психической адаптации 

является состояние дезадаптации. 

Дезадаптацией называется процесс, который приводит к нарушению 

взаимодействия со средой, усугублению проблемной ситуации и 

сопровождается межличностными и внутриличностными конфликтами. 

Диагностическими критериями дезадаптации являются нарушения в 

профессиональной деятельности и в межличностной сфере, а также реакции 

входящие за пределы нормы и ожидаемых реакций на стресс (агрессия, 

депрессия, аутизм, тревожность и другие). Эти критерии находят свое 

отражение в различных определениях дезадаптивного поведения, например в 

кратком словаре-справочнике «Отклоняющееся поведение молодежи» 

дезадаптации определяется как «поведение, неадекватное нормам и 

требованиям ближайшего окружения» [35]. 

По продолжительности влияния на личность различают временную, 

устойчивую, ситуативную и общую устойчивую дезадаптированность 

личности.  

Временная дезадаптация связана с включением в новую ситуацию, в 

которой необходимо адаптироваться (поступление в школу, на работу, 

рождение ребенка). Устойчивая ситуативная дезадаптированность связана с 

невозможностью найти приемлемые способы адаптации в специфических 

условиях при решении проблем (в условиях профессиональной деятельности, в 

сфере семейных отношений).  
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Общая устойчивая дезадаптированность – это состояние стабильной 

неприспособленности личности, активизирующие защитные механизмы. 

Причинами возникновения состояния дезадаптированности являются: 

- пережитый психосоциональный стресс, вызванный разводом, 

профессиональными проблемами, хроническими заболеваниями и другие; 

- пережитые экстремальные ситуации – травматические ситуации, в 

которых человек участвовал непосредственно как свидетель, если они были 

связаны с восприятием смерти или реальной ее угрозы, тяжелых травм и 

страданий других людей (или своей собственной), испытывая при этом 

интенсивный страх, ужас, чувство беспомощности (подобные ситуации 

вызывают особое состояние – посттравматическое стрессовое расстройство); 

- неблагополучное включение в новую социальную ситуацию или 

нарушение устоявшихся взаимоотношений в группе.  

Отмечается, что начальной стадией дезадаптации является психическая 

напряженность, явление весьма распространенное и давно уже ставшее 

предметом специального психологического изучения.  

Состояние напряженности, по мнению С.Б. Семичева, часто проходит 

незаметно ввиду маскирующего внешнего «благополучия» и высоких 

функциональных показателей личности. Однако это состояние может 

выражаться субъективно затрудненным функционированием индивида без 

ухудшения конечного результата деятельности за счет включения 

индивииидуальных копинг-механизмов и даже деструктивного поведения 

(аномальные личностные реакции, девиантные и саморазрушающие формы 

поведения) [49]. 

Крайними категориями многомерной шкалы адаптации  являются 

абсолютное (идеальное) нервно-психическое здоровье с одной  стороны и 

вероятно болезненное нервно-психическое состояние с другой. 

Дезадаптация к новым условиям выражается в нервно-психической 

неустойчивости. Она может проявляться в двух видах: адекватном и не-

адекватном реагировании. 
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Адекватное реагирование – это относительно кратковременное 

ситуативное состояние, являющееся следствием воздействия новых, 

непривычных раздражителей изменившейся среды и сигнализирующее о 

нарушении равновесия между психической деятельностью  и требованиями 

среды, побуждающее к переадаптации. 

Неадекватное реагирование – устойчивое сложное психическое состояние, 

выражающееся в неадекватном поведении личности, обусловленным 

функционированием психики на пределе ее регуляторных и компенсирующих 

возможностей или же в запредельном режиме. 

Отсюда адаптационный процесс имеет два возможных направления его 

развития: по пути переадаптации и по пути дезадаптации. 

Ряд авторов выделяют два типа дезадаптивного поведения: агрессивный и 

бегство от ситуации [10;15;19]. 

1. Агрессивный тип можно представить как атаку на препятствие или 

барьер (в этом случае можно говорить о его адаптивной функции). Однако при 

осознании возможной или явной опасности агрессия направляется на любой 

случайный объект, на посторонних людей, не причастных к самой причине 

агрессии. Это может выражаться в грубости по отношению к окружающим, 

резких вспышках гнева по ничтожным поводам  или же вовсе без видимых на 

то причин, в недовольстве всем, что происходит, особенно требованиями, 

предъявляемыми к данной личности служебной деятельностью или 

повседневной жизнью. 

2. Бегство от ситуации характеризуется «уходом» человека в свои 

переживания, обращением всей высоко стимулированной психической энергии 

на генерацию собственных негативных состояний, самообвинения тому 

подобное. Развиваются тревожно-депрессивные симптомы. Формируется 

чувство полной безысходности, так как повлиять на среду и ситуацию он 

считает себя неспособным. Наблюдается замкнутость, отрешенность, 

погруженность в мир тягостных раздумий. Зачастую единственным выходом из 

ситуации и разрешением всех проблем они считают уход из жизни как 
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наиболее доступный и желаемый исход. В случае развития адаптации по пути 

неустойчивой психической деятельности, кроме суицидальных эксцессов, 

имеет место угроза глубоких психических изменений личности. 

Возникает проблема психического здоровья человека (нервно-психические 

расстройства и психические  заболевания), если не будет своевременно 

диагностировано дезадаптационное  состояние и оказана соответствующая 

помощь. 

Эффективность процессов адаптации определяется адаптационным 

потенциалом личности, определяют общий адаптационный потенциал как 

целостную характеристику ресурсов организма [8].  

Адаптационный потенциал личности – это устойчивая характеристика 

развития адаптационных способностей. При этом под устойчивой психическая 

адаптацией (адаптированностью) понимается уровень психической 

деятельности (комплекс регуляторных психических реакций), определяющий 

адекватное заданным условиям среды поведение человека, его эффективное 

взаимодействие со средой и успешную деятельность без значительного нервно-

психического напряжения.  

Критерием   повышения   нервно-психической   устойчивости можно 

считать внутреннюю психическую комфортность человека, определяемую 

сбалансированностью положительных и отрицательных эмоций в среде его 

привычной жизнедеятельности: в семье, в кругу друзей, за привычным 

занятием [36].   

Теоретической основой концепции личностного адаптационного 

потенциала является представление об адаптации как о постоянном процессе 

активного приспособления к условиям физической и социальной среды, 

затрачивающем все уровни функционирования человеческого организма и 

психики.  

Эффективность адаптации зависит как от генетически обусловленных 

свойств нервной системы, так и от условий воспитания, от того, на сколько 

человек воспринимает себя и свои социальные связи, насколько адекватно 
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соизмеряет свои потребности с имеющимися возможностями и осознает 

мотивы своего поведения. Искаженное или не достаточно развитое 

представление о себе ведет к нарушению адаптации, что может сопровождаться 

повышенной конфликтности, непониманием своей социальной роли, 

снижением работоспособности, ухудшением здоровья.  

Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию 

болезней, срыву профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам.  

Процесс адаптации человека к измененным условиям жизни и дея-

тельности – сложное  и  многогранное  явление,   признанное  обеспечить 

формирование комплекса психических реакций, определяющих его адекватное 

поведение и эффективное взаимодействие с непривычной средой 

существования. 

 Процесс адаптации чрезвычайно динамичен. Его успех во многом зависит 

от целого ряда объективных и субъективных условий, функционального 

состояния, социального опыта, жизненной установки и много другого. Однако 

можно выделить ряд личностных характеристик, которые отличаются 

относительной стабильностью и во многом определяют успех адаптации к 

самым различным условиям деятельности. К числу таких характеристик 

относятся уровень нервно-психической устойчивости, особенности самооценки 

личности, ощущение своей значимости для окружающих, уровень 

конфликтности, наличия опыта построения контактов с людьми, ориентация на 

моральные нормы общества, степень принятия групповых норм.  

Успешность адаптации к непривычным, измененным условиям 

жизнедеятельности во многом зависит от индивидуальных  характеристик  

(темперамент, характер, воля, способности и др.). 
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1.3  Механизмы и средства адаптации осужденных 

 

 

К субъективным психологическим факторам адаптации осужденных к 

новым условиям относятся: личностные характеристики осужденного; степень 

внушаемости личности; степень ригидности (проявляется в инертности 

психики): психологическая совместимость. 

К объективным факторам, влияющим на процесс адаптации осужденного, 

относятся: перепад требований при переходе осужденного из одной социальной 

среды в другую; разница в материально-бытовых условиях в старой и новой 

социальной адаптивной ситуации; пространственно-временные условия в новой 

ситуации, их отличие от прежних; система связей и отношений, в которую 

включается осужденный в новой адаптивной ситуации.  

Игошев К.Е. выделяет две группы факторов, затрудняющих процесс 

адаптации: неподготовленность к процессу адаптации (несформированность 

четких жизненных целей, отсутствие трудовых умений и навыков, способности 

к профессии); неблагоприятные материальные, бытовых и духовных условий 

для адаптации в местах лишения свободы; Степень устойчивости модели 

поведения непосредственно зависит от соответствия активности и 

самоограничения у осужденного, а также несоответствия внутренней системы 

управления социальным нормам поведения.  

Существуют особенности социальной адаптации различных категорий 

осужденных. Например, осужденные за корыстные преступления стараются 

вести двойную жизнь. Внешне их положительное поведение не всегда 

свидетельствует о полном раскаянии и внутреннем осуждении. Ранее судимые 

адаптируются быстрее других категорий осужденных. Чем моложе корыстный 

преступник, тем более он криминален: стремится к лидерству, конфликтует, 

трудно уживается в коллективе, в период адаптации сразу же занимает 

отрицательную позицию.  
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Осужденные из числа семейных чаще позитивно адаптируются, оказывают 

помощь родным и поддерживают с ними постоянную связь. Осужденные за 

насильственные преступления характеризуются большими сроками лишения 

свободы. Они старше преступников, осужденных за корыстные преступления, и 

глубже деградированы. Чем моложе такие осужденные, тем сложнее они 

адаптируются. У неоднократно судимых осужденных за насильственные 

преступления процесс адаптации идентичен.  

Быстрота адаптации зависит от вида режима. Как правило, осужденные 

направляемые для отбывания наказания в исправительное учреждение, быстрее 

адаптируются к условиям общего режима или тюрьмы. Лица, освобожденные 

из колонии особого режима или из тюрьмы после отбывания наказания, 

труднее адаптируются к новым условиям жизни на свободе, чем лица, 

освобождающиеся из колонии-поселения. Это объясняется тем, что условия 

жизни в колонии особого режима и тюрьмах резко отличаются от условий 

жизни на свободе. Адаптация зависит и от срока отбывания наказания. Чем 

больше времени человек провел в исправительном учреждении, тем больше он 

отвык от жизни на свободе, тем труднее ему адаптироваться. Чем больше срок 

осужденный провел в исправительном учреждении, тем быстрее у него 

срабатывает механизм адаптации при повторном лишении свободы.  

Начальный период пребывания в исправительном учреждении является 

для большинства наиболее трудным и даже критическим. Глубокие 

переживания, связанные с изоляцией от общества, разрывом с семьей, чувством 

вины необходимо использовать в воспитательных делах именно тогда, когда 

причины, их вызвавшие, свежи в памяти и остро воспринимаются. Важно не 

упустить время, по истечении которого переживания под влиянием различных 

обстоятельств, главным образом защитных механизмов, начинают 

притупляться и перестают оказывать на сознание и психологию человека 

заметное влияние. На последующих этапах отбывания наказания вызвать у 

человека раскаяние за совершенное преступление значительно труднее. В 

определенной связи с адаптацией находится возраст осужденных.  
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Например, каждый второй осужденный до 25 лет наиболее тяжело 

переживает начальный период (треть срока). Адаптация осужденных зависит от 

их пола. Так, наиболее тяжело переживают период отбывания наказания 54% 

мужчин и 45,2%женщин, а заключенный – соответственно 33,8 и 48,3%. 

Женщин особенно заботит семейная, трудовая, жилищная неустроенность. 

Лица, имеющие семья и поддерживающие с ними связь, более оптимистично 

смотрят на свое будущее, более спокойно чувствуют себя в критические для 

большинства первый и последний период отбывания наказания.  

Мужчины, не имеющие семьи, труднее переносят первый период, а 

женщины такой категории – заключительный. Это связано с тем, что 

женщинам, если они отбыли в колонии даже сравнительно небольшой срок, 

труднее рушить личные и другие вопросы, связанные с социальной адаптацией 

на свободе.  

Некоторые особенности адаптации связаны с общеобразовательным 

уровнем осужденного. Чем он выше, тем тяжелее переживается первый период 

и гораздо легче заключительный. Вовлечение осужденных в обучение 

способствует оптимистическому настрою перед освобождением и существенно 

облегчает социализацию личности в условиях свободы. Что касается лиц, 

имеющих более высокий уровень образования, то их глубокие переживания на 

первом этапе являются хорошей основой для последующего успешного 

воспитательного влияния на них.  

Адаптация во многом зависит и от количества судимостей осужденного. 

Впервые осужденные к лишению свободы особенно трудно переносят 

начальный период, тогда как среди лиц, имеющих четыре и более судимости, 

их в два раза меньше. 

 Это объясняется тем, что у неоднократно отбывающих лишение свободы 

создаются четкие представления об обстановке в исправительном учреждении, 

накапливается опыт адаптации.  

Выделяют позитивную и негативную адаптацию осужденных. Одни 

осужденные адаптируются к положительным условиям среды. Эта адаптация 
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называется позитивной, поскольку она приводит к такому поведению 

осужденного в новой среде, которое обеспечивает выработку общественно 

полезных навыков, привычек и в итоге способствует ресоциализации 

преступника.  

Другие осужденные, не впервые отбывающие уголовное наказание, 

настолько сживаются с необычными для нормального человека условиями 

лишения свободы, что перестают их замечать. Парадокс такой адаптации 

заключается в том, что эти осужденные привыкают к иждивенческой жизни в 

исправительных учреждениях, что не ждут и не желают освобождаться. Кара 

при таких условиях не вызывает у осужденных каких-либо страданий 

оказывается малодействительной. В данном случае речь идет о негативной 

адаптации, потому что она существенно затрудняет ресоциализацию 

преступника после его освобождения.  

Лишение свободы и связанные с ним правоограничения нарушают 

привычный образ жизни человека, вызывают у него состояния подавленности, 

растерянности, фрустрации (ломка жизненных планов), отчаяния, потери 

перспективы в жизни. В этот период ему как никогда нужны помощь, 

заинтересованное участие в его судьбе. Отсутствие такого внимания толкает 

человека к бывалым преступникам, которые внимательно выслушивают его 

исповедь, дадут совет, как вести себя на следствии в суде. Работники СИЗО 

должны морально и психологически подготовить человека к положительной 

адаптации в изоляторе, помочь ему выбрать правильную линию поведения в 

камере, на следствии в суде. 

Исходя из вышесказанного, можно прогнозировать некоторые основные 

критерии, по которым в последующем будут оценивать степень 

адаптированности осужденного к условиям трудовой деятельности. Но не 

следует забывать и о том, что процесс адаптации непрерывен, так как по мере 

развития личности изменяется его мотивационно - потребностная сфера, и 

человеку приходится постоянно приспосабливаться к новым видам 

деятельности, новым социальным ролям, к новому вообще. Поэтому нельзя  
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упускать из вида тревожные признаки дезадаптации, такие, как 

систематические, неразрешаемые конфликты с сокамерниками, частое 

обращение в медчасть с соматическими заболеваниями, грубые нарушения 

дисциплины, пониженный эмоциональный фон в настроении, бурное 

эмоциональное реагирование, неадекватность в поступках [31]. 

В качестве основных критериев адаптированности осужденного мы 

выделяем объективные показатели трудовой деятельности (наличие взысканий 

и поощрений). Помимо этого, среди основных критериев адаптированности 

можно выделить следующие показатели: 

- нервно-психическая устойчивость, стабильность поведения, адекватность 

реакций на обстановку, преобладание позиций либо «взрослого», либо 

«ребенка» в общении и трудовой деятельности, бесконфликтность поведения, 

сформированность трудовой мотивации, широта и разносторонность 

деятельности, активность позиции; 

- авторитетность, уважаемость в коллективе, самочувствие в группе 

(уверенность в поведении, чувство комфортности), удовлетворенность 

социально-психологическим климатом коллектива и принадлежностью к 

группе, работой в ней, развитость личных коммуникативных связей в группе, 

взаимопомощь и умение эффективно работать в коллективе; 

- наличие интереса к работе, уважительных взаимоотношений с 

сокамерниками, реализация своего творческого потенциала в работе; 

- удовлетворенность взаимоотношениями с непосредственными 

начальниками, надзирателями и так далее; 

- самостоятельность в принятии решений, осознание ответственности за 

собственное поведение, умение организовать свою работу и быт; 

- частота обращений в медицинскую часть с соматическими 

заболеваниями. 

Особое значение в оценке адаптационных процессов имеет их 

направленность, то есть динамика развития, которая указывает либо на 

последовательное приспособление, привыкание к новой обстановке, либо на 
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растущий внутриличностный конфликт, внутреннее напряжение, тревожность, 

увеличение непреодолимых трудностей, что указывает на прогрессирующую 

дезадаптацию [31]. 

Прогнозировать успешность адаптации осужденного, можно исходя из 

полученных результатов по изучению личности осужденного в течение первых 

6 месяцев его поступления в исправительное учреждение.  

Действительно характер его межличностных отношений (стиль 

межличностных отношений), личностные качества (моральная нормативность, 

конфликтность, упрямство и так далее), способности (адаптивность, нервно-

психическая устойчивость, коммуникативные способности, личностная 

тревожность) вскрывают возможные личностные причины и определяют 

трудности в адаптации к условиям трудовой деятельности. 

Наряду с личностными факторами, определяющими успешность и 

интенсивность адаптационных процессов, актуальность и значимость в 

адаптации осужденного к условиям трудовой деятельности имеет фактор 

социально-психологического климата внутри самого исправительного 

учреждения. 

В данном случае климат в коллективе выступает и как критерий в оценке 

адаптационных процессов, и как фактор, значительно влияющий на эти 

процессы, так как адаптация проходит непосредственно в группе и через нее.  

Иными словами, изучение социально-психологического климата в 

коллективе осужденных с целью его оптимизации в дальнейшем, умелый 

подбор и расстановка осужденных, актива отряда непременно отразятся на 

степени адаптированности осужденных, улучшат ее. 
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II    ЭМПИРИЧЕСКОЕ     ИССЛЕДОВАНИЕ    ИНДИВИДУАЛЬНО-    

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВПЕРВЫЕ ОСУЖДЕННЫХ 

ФКУ ИК-17, С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АДАПТАЦИИ 

 

 

       2.1 Организация и методики исследования 

   

 

Основная цель данного дипломного исследования – изучить взаимосвязь 

индивидуально-психологических особенностей осужденных ФКУ ИК-17 с 

разным уровнем адаптации.   

В связи с нами было проведено эмпирическое исследование, направленное 

на изучение индивидуально-психологических особенностей осужденных с 

разным уровнем адаптации. 

Обследуемый контингент эмпирического исследования составили 

осужденные ФКУ ИК-17, отбывающие наказание впервые.  

Общая численность выборки составила 60 человек.  

По данной выборке нами был проведен социо-демографический анализ по 

следующим критериям: возраст, образование, служба в армии,  участие в боевых 

действиях (таблица 2.1).  

Обобщенный социо-демографический портрет выборки, составленный по 

вышеуказанным критериям, показал, что средний возраст составил 20-40 лет.  

Количество осужденных, не имеющих судимости до поступления в ФКУ 

ИК-17, составило 100%.  

Количество осужденных, отслуживших в армии, составило 54 %. 

Количество осужденных, имеющих среднее и среднее специальное 

образование, составило 97 %. 

Усредненный социально-психологический портрет осужденного выглядит 

следующим образом: не состоит в браке, имеет детей, образование среднее либо 

среднее специальное.  
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Наиболее склонными к совершению преступления являются мужчины в 

возрасте от 25 до 39 лет.  

 

 

Таблица 2.1 

Социодемографическая характеристика осужденных 

Критерии Показатели Количество человек в (%) 

Осужденные 

Возраст 20-40 лет 82  

41-60 лет года 16  

Старше 60 лет 2  

Образование Среднее и средне- 

Специальное 

97  

Высшее 3  

Осужден впервые Да 100  

Нет 0  

Служба в армии Да 54  

Нет 46  

Участие в боевых 

Действиях 

Да 2  

Нет 98  

Общее количество 60  

 

 

Среднестатистический осужденный отбывает наказание за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, корыстного и (или) корыстно-

насильственного (ст. 158, 161, 228 УК РФ).  

Преступление совершено в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Уровень интеллектуального развития ниже среднего. 

Типичные качества: нетерпеливость, склонность к риску, высокий уровень 

притязаний, раскованность поведения, непосредственность в проявлении 

чувств, в манерах и поведении.  

Характерна низкая мотивация достижений, значимость социального и 

материального престижа, стремление к удовлетворению сиюминутных 
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потребностей, низкий самоконтроль, зависимость от средовых воздействий, 

неустойчивая самооценка.  

Имеет высокий уровень напряжения мотивации потребления алкоголя, 

наркотиков и прочих одурманивающих веществ.  

Свойственно противодействие внешнему давлению, ориентация на 

собственное мнение; отсутствие выраженной конформности, проявляющейся в 

стремлении к самостоятельности и независимости.  

Наблюдается преобладание гнева или восхищения, гордости или презрения 

в эмоциональных ситуациях, то есть ярко выраженные полярные 

эмоциональные переживания.  

Умение достигать своих целей социально приемлемыми способами не 

сформировано. С изменением стереотипа обычной жизни, находясь в местах 

лишения свободы, осознав вину, стремится к условно-досрочному 

освобождению, получить работу.  

Проблемы, которые могут возникнуть после освобождения, готов решать 

самостоятельно. Однако в ряде случаев рассчитывает на помощь родственников 

и друзей. За помощью к государственным органам, общественным и иным 

организациям обращаться не будет.  

Почти все осужденные проявляют сдержанность и способность идти на 

компромисс. Из них 18,5% регулярно нарушают режим содержания, 12% имеют 

поощрения за время отбывания наказания и 69,5% осужденных не имеют ни 

нарушений, ни поощрений. 

При проведении эмпирического исследования в качестве основного 

психодиагностического инструментария нами использовалась батарея 

психологических тестов, которая применялась в сочетании с методами 

математико-статистической обработки данных. Использование психологических 

тестов связано с тем, что они представляют собой систему специальных 

заданий, позволяющих измерять уровень развития или состояние определенного 

психологического качества или свойства отдельного индивида. Они 

характеризуются наличием таких важных характеристик как надежность 
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(независимость результатов тестирования от воздействия различных факторов) 

и валидность (соответствие между интересующим свойством личности и тестом, 

измеряющим данное свойство). 

Применяя психологические тесты, можно также относительно точно 

установить количественные и качественные индивидуально-психологические 

различия между испытуемыми. Специфика психологических тестов заключается 

в том, что они предполагают четкую процедуру сбора и обработки первичных 

данных. Так, при подсчете баллов по тесту выбранные ответы получают 

однозначную количественную интерпретацию и суммируются. Суммарный бал 

сравнивается с количественными тестовыми нормами, после чего 

формулируются стандартные диагностические заключения. 

В батарею тестов и методик, используемых в психологическом 

исследовании, входили: 

1. Многоуровневый личностный опросник - МЛО- адаптивность            

(А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) – для изучения личностного адаптационного 

потенциала и его компонентов. 

2. Индивидуально-типологический опросник (Л.Н. Собчик, 1998) – для 

выявления индивидуально-типологических особенностей; 

Многоуровневый личностный опросник - МЛО - адаптивность               

(А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) – использовался для углубленного изучения 

личностных качеств, позволяет определить адаптационный потенциал личности 

и его компоненты (поведенческую регуляцию, коммуникативный потенциал, 

моральную нормативность). Личностный адаптационный потенциал включает в 

себя такие индикаторы, как поведенческая регуляция, коммуникативный 

потенциал, моральная нормативность. Для оценки степени объективности 

ответов вводится шкала достоверности. В случае, если общее количество 

баллов превышает 10, то полученные результаты следует считать 

необъективными вследствие стремления обследуемого соответствовать 

социально желаемому личностному типу. 
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Многоуровневый личностный опросник «МЛО-Адаптивность» содержит 

165 вопросов и имеет следующие шкалы: «достоверность» (Д); «поведенческая 

регуляция» (ПР); «коммуникативный потенциал» (КП); «моральная 

нормативность» (МН). Ответы на вопросы заносятся в бланк (приложение 1).  

Обработка результатов осуществляется путем подсчета количества 

совпадений ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал. «Сырые» баллы 

шкал «поведенческая регуляция», «коммуникативный потенциал» и «моральная 

нормативность» суммируются, что соответствует значению «личный 

адаптационный потенциал» (ЛАП). Полученное значение переводится в стены, 

и определяется группа развития адаптационных способностей (приложение 1). 

Для удобства «сырые» значения шкал «поведенческая регуляция», 

«коммуникативный потенциал» и «моральная нормативность» также пере-

водятся в стены. Значение в 5 - 7 стенов является средним. Интерпретация 

значений шкал приведена в таблице 3, приложения 1.  

Индивидуально-типологический опросник (ИТО) разработан Л.Н. Собчик. 

На основании многолетнего опыта применения психодиагностических методов 

и данных, полученных при изучении разных по возрастно-половой и 

профессиональной структуре лиц психической нормы, Л.Н. Собчик 

разработана ортогональная система признаков, которая охватывает фактически 

все разнообразие типологических вариантов.  

Данная типология индивидуально-личностных свойств базируется на 

целостном понимании личности с позиции теории ведущих тенденций, которые 

пронизывают все уровни личности, и самые низкие, биологические, и его 

характерологическую структуру, и более высокий уровень – социальной 

активности человека. При этом такие социально-психологические аспекты как 

лидерство, компромиссность и так далее проявляются как акцентуированные 

стили межличностного поведения при выраженных показателях (более 

четырех) по соседствующим типологическим свойствам. 

 Собчик Л.Н. указывает, что типология индивидуальности базируется на 

восьми ведущих полярных тенденциях: четырех основных (интроверсия-
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экстраверсия, тревожность-агрессивность) и четырех промежуточных 

(ригидность-лабильность, сензитивность-спонтанность). 

Промежуточные характеристики представляют собой сплав 

соседствующих свойств, синтез двух ведущих тенденций формирующих 

дериватные свойства (конформность – лидерство, коммуникативность – 

индивидуализм и так далее) проявляющиеся в социальной активности 

индивида.  

«Конформность» проявляется на стыке таких ведущих тенденций как 

тревожность и сензитивность. Конформность, как стиль поведения базируется 

на типологических свойствах неуверенности в себе и избыточной 

ориентированности на общепринятые нормы поведения.  

«Повышенная тревожность» в сочетании с эмоциональной 

неустойчивостью в эксперименте показали высокую корреляцию с таким 

социально-психологическим свойством как «компромисность», одновременное 

стремление к самоутверждению и к избеганию конфликта с референтной 

группой.  

«Лидерство», как свойство в норме проявляется в самостоятельности 

принятия решений, предприимчивости в стремлении быть «ведущим», а не 

«ведомым» и формируется сочетанием умеренно выраженной «спонтанности» 

и «агрессивности» (как продолжение высокой активности). Однако при 

высоких (8-9)  баллах отражает избыточную самоуверенность и неумение 

соблюдать субординацию по отношению к старшим по должности или даже 

самовлюбленность и манию величия.
 
 

 «Индивидуализм» формируется сочетанием «интровертированности» с 

«ригидностью» и проявляется в устойчивости, а порой и самобытности 

собственного мнения и так далее.  

Тест представлен в виде опросника состоящего из 90 утверждений и может 

использоваться в прямом диалоге обследуемого с ЭВМ, а также позволяет 

обсчитывать информацию с регистрационного листа, заполненного вручную 

(приложение 2).  
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Шкалы достоверности («Ложь» и «Аггравация») позволяют оценить 

степень достоверности полученных данных. Завершается обследование по ИТО 

построением индивидуально-типологического профиля, который 

вычерчивается на специальном бланке (приложение 6). 

Математико-ститистическая обработка результатов проводилась с 

использованием  U-критерия Манна-Уитни. Классический алгоритм расчета 

критерия U-критерия Манна-Уитни следующий: 

1. Перенести  все данные испытуемых на индивидуальные карточки.                                                                              

2. Пометить карточки испытуемых выборки 1 одним цветом, а все 

карточки из выборки 2-другим. 

3. Разложить все карточки в единый ряд по степени нарастания признака, 

не считаясь с тем, к какой выборке они относятся, как если бы мы работали с 

одной большой выборкой.  

4. Проранжировать значения на карточках, приписывая меньшему 

значению меньший ранг.  

5. Вновь разложить карточки на две группы, ориентируясь на цветные 

обозначения: красные карточки в один ряд, синие – в другой. 

6. Подсчитать сумму рангов отдельно на красных карточках (выборка 1) и 

на синих карточках (выборка 2).Проверить, совпадает ли общая сумма рангов с 

расчетной. 

7. Определить общую из двух ранговых сумм. 

8. Определить значение U по формуле ( приложение 3). 

В нашем случае карточки не использовались, а расчет производился с 

использованием Microsoft Excel.  
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2.2  Результаты исследования 

 

 

Для проверки гипотезы исследования о том, что уровень адаптации 

осужденных детерминирован их индивидуально-психологическими 

особенностями был проведен анализ результатов тестирования по методикам 

МЛО - «Адаптивность» и ИТО. 

По результатам тестирования по методике  МЛО - «Адаптивность» 

осужденные  были распределены на три группы,  в соответствии с их уровнем  

адаптации: 

- группа 1 - высокий уровень адаптации (26,7%) 16 человек; 

- группа 2 - средний уровень адаптации (43,3%) 26 человек; 

- группа 3 - низкий уровень адаптации  (30%) 18 человек.  

Были подсчитаны средние показатели по шкалам методики ИТО 

осужденных отнесенных к различным уровням адаптации. Результаты 

приведены в таблице 2.2. 

 

 

Таблица 2.2 

Средние показатели по шкалам методики ИТО осужденных отнесенных к 

различным уровням адаптации 
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1 группа 6,50 5,19 4,88 4,13 3,75 4,00 3,50 4,38 

2 группа 6,38 5,48 4,50 4,38 3,54 4,15 3,81 4,65 

3 группа 4,39 4,67 5,83 5,44 5,61 5,28 4,89 4,72 
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Для дальнейшего подтверждения различий была проведена 

математическая обработка по U - критерию Манна – Уитни.  

Критерий предназначен для оценки различий между двумя выборками по 

уровню какого – либо признака, количественно измеряемого. Он позволяет 

выявить различия между малыми выборками. Результаты математической 

обработки представлены в приложение 3. 

Сводные результаты оценки различий между выборками групп с 

различным уровнем адаптации (методики МЛО-адаптивность) по уровням  

шкал методики ИТО представлен в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3  

Сводные результаты оценки различий между выборками осужденных с 

различным уровнем адаптации (методики МЛО-адаптивность) по уровням  

шкал методики ИТО                                                                         

Сочет

ание 

групп 

Экстр

аверси

я 

Спонт

анност

ь 

Агрес

сивнос

ть 

Ригид

ность 

Интро

версия 
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ть 

Трево
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ь 

Эмоти

вность 

 

1 и 2 

 

Но 

 

Но 

 

Но 

 

Но 

 

Но 

 

Но 

 

Но 

 

Но 

1 и 3  

Н1 

 

Но 

 

Н1 

 

Но 

 

Н1 

 

Но 

 

Н1 

 

Но 

2 и 3  

Н1 

 

Но 

 

Н1 

 

Но 

 

Н1 

 

Но 

 

Н1  

 

Но  

 

 

 

Таким образом, с помощью математической обработки были установлены 

различия по таким показателям как экстраверсия, которая свидетельствует о 
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том, что группы с высоким и средним уровнем адаптации легче устанавливают 

контакты по сравнению с группой с низким уровнем адаптации, у которой 

выявилось полярное свойство - интроверсия.  

 Также были установлены различия по показателю агрессивности. У 

группы с низким уровнем адаптации есть склонность к эгоцентризму и к 

агрессивной манере самоутверждения.  

  Были установлены различия по показателю тревожности. У групп с 

низким уровнем адаптации можно говорить о тревожно-мнительных чертах 

характера. 

Усредненные индивидуально-типологические профили осужденных с 

различными уровнями адаптации представлен на рисунке 2.2. 

 

 

1
2
3
4
5
6
7

тревожность

лабильность 

экстраверсия

спонтанность

агрессивность

ригидность

интроверсия

сензитивность

1 группа
2 группа
3 группа

 

Рис.2.2 Усредненные индивидуально-типологические профили осужденных с 

различными уровнями адаптации 

  

 

Таким образом, наше предположение о том, что уровень адаптации 

детерминирован индивидуально-психологическими особенностями 

осужденных ФКУ ИК-17, подтвердилось. 
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2.3 Рекомендации по проведению работы с осужденными по улучшению 

адаптации  

 

 

Проведенное нами исследование и полученные результаты позволяют 

сформулировать ряд рекомендаций для практических психологов ФКУ ИК-17.  

Данные рекомендации могут быть использованы для проведения 

коррекционной работы с осужденными: 

 1. В процессе организации работы по психологическому обеспечению 

адаптации осужденных необходимо учитывать, что осужденные, имеющие 

низкие показатели по шкале «экстраверсия» и высокие показатели по шкалам 

«интроверсия», «тревожность» могут испытывать повышенные сложности в 

адаптации по сравнению с другими осужденными. 

2. Психологам исправительных учреждений необходимо организовать 

коррекционно-развивающую работу с осужденными, имеющими затруднения в 

адаптации к трудовой и социальной деятельности направленную на: 

формирование адекватного представления о себе и повышение уверенности в 

себе; развитие компетентности в общении; развитие гибкости поведения и 

взаимодействии с окружающими в затруднительных ситуациях. 

В связи с этим считаем необходимым предложить Программу социально-

психологической коррекции поведения осужденных.  

Программа социально-психологической коррекции поведения осужденных 

будет осуществляться психологом ФКУ ИК-17. 

Цель – повышение социально-психологической адаптации осужденных к 

условиям отбывания наказания.  

Задачи:   

- решение актуальных проблем психологического характера 

(информирование и консультирование);  

- психопрофилактика и коррекция личностных особенностей, осужденных 

к исправительному учреждению;  
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- повышение психологической культуры и компетентности.  

Формы работы: индивидуальная и групповая.  

1. Использование методов арт-терапии. Можно использовать с 

контингентом практически любого уровня. Арт-терапия – это специфический 

метод психотерапии, способ психокоррекции. Он основан на использовании 

различных видов искусства для улучшения психоэмоционального состояния 

человека. Арт-терапия позволят символически исследовать и выражать любую 

человеческую эмоцию: гнев, любовь, радость и так далее. Причем, способ ее 

выражения не имеет каких-то правил или стандартов. Залогом успешности 

такого психологического метода является его индивидуальность. Иными 

словами, каждый человек выбирает то, что ему более всего подходит.  

Поскольку основное предназначение арт-терапии заключается в 

гармонизации личности и в улучшении психоэмоционального состояния 

человека, то показанием для нее может служить любое отклонение в душевном 

самочувствии. Речь не только о патологиях, но и о вполне нормальных для 

любого человека отрицательных эмоциях. Поэтому это актуально для 

осужденных. 

 Благодаря данной технике, можно нормализовать такие состояния 

осужденных женщин как:  

- состояние стресса и депрессии, а также подавленное настроение;  

- эмоциональная нестабильность и импульсивность человека;  

- заниженная самооценка и негативное отношение к себе;  

- состояние повышенной тревожности;  

- безосновательная раздражительность и конфликтность человека;  

- замкнутая личность и состояние психического напряжения;  

- полученная психологическая травма;  

- нарушенные коммуникативные качества.  

Арт-терапия позволяет достигать положительных результатов при работе с 

осужденными, имеющими определенные психологические проблемы:  

- выход негативных мыслей и эмоций;  
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- проработка мыслей и чувств, которые сдерживают в себе осужденный;  

- установление доверительных отношений между психологом и 

осужденным;  

- повышение самооценки и обеспечение личностного роста;  

- обучение контролю над собственным поведением и эмоциями;  

- выявление и разбор причин, спровоцировавших эмоциональные 

расстройства либо трудности.  

Для осужденных с повышенной тревожностью арт-терапия выступает, как 

метод успокоения, для тех, кто грустит, она – средство повышения настроения, 

а осужденным, уверенным в собственной ничтожности, данная техника 

помогает поверить в себя и осознать собственную важность и уникальность.  

Главное – правильно подобрать арт-терапевтический метод, оптимально 

соответствующий всем особенностям психики осужденного. Мы предлагаем 

использовать следующие методы арт-терапии:  

- изотерапия – снятие напряжения рисованием или другим 

изобразительным искусством;  

- музыкальная терапия – терапиия музыкальными произведениями;  

- библиотерапия – обращение к книге как источнику знаний, ответов на 

определенные вопросы;  

- кинотерапия – просмотр и обсуждение кинофильма с помощью 

психолога;  

- драматерапия – театр-драма как средство и метод лечебной терапии.  

Данные методы являются доступными для мест лишения свободы. К арт-

терапевтическим занятиям можно отнести оригами, аппликацию и, собственно, 

любой вид творчества. Каждое такое занятие по-своему полезно, оно улучшает 

психическое состояние осужденного и «меняет заряд его эмоций с минуса на 

плюс».  

Продолжительность занятий арт-терапией от 1,5 и до 2 часов. Их 

периодичность – составляет 1 раза в неделю.  
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Предлагаем использовать следующие упражнения с осужденными: При 

существующих трудностях в общении и социальной адаптации.  

Упражнения:  

1. Каракули. Цель методики – нарисовать хаотичным образом 

непрерывные линии на листе бумаги. Сначала за дело берется первый участник, 

затем его сменяет второй. Так происходит до тех пор, пока кто-нибудь не 

решит, что рисунок готов. После этого начинается обсуждение – каждый 

должен объяснить часть своего творения. В заключении все участники 

придумывают сюжетную историю. Такой вид творчества поможет повысить 

самооценку, изучить свои чувства, снять напряжение, повысить навыки 

общения.  

2. Сюжетный рисунок. Все участники группы экспромтом делают рисунки 

на заданную тему. Причем выполняя каждый должен выразить свои чувства и 

эмоции. Это поможет разобраться в эмоциональном состоянии осужденного.  

3. Радость. К работе нужно приступать в расслабленном виде. Следует 

вспомнить радостные моменты жизни и попытаться запечатлеть их на бумаге. 

Это поможет улучшить эмоциональный фон при помощи цвета и концентрации 

на чувствах.  

4. Рисование музыки. Прослушивая композицию, нужно попытаться 

выразить свои эмоции на бумаге. В результате появиться прилив сил, 

поднимется настроение, уйдет скованность и напряжение.  

5. Рисование эмоций. В случае, когда человеку надо помочь избавиться от 

негатива, обиды, злости и прочих деструктивных эмоций, подойдет задание 

«нарисовать эмоцию». Как вариант, можно создать «колесо эмоций», используя 

оттенки для выражения положительного и отрицательного в своем 

эмоциональном самочувствии.  

Музыкотерапия  

Упражнения: 
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Шум прибоя. Сначала все участники слушают звуки моря, затем пытаются 

изобразить это звуками. Это поможет расслабиться и восстановить свой 

эмоциональный фон.  

Звуки природы. Звучит успокаивающая музыка со звуками природы. 

Психолог предлагает всем сесть поудобнее и расслабиться, представив, что все 

участники находятся в диком лесу. Такое упражнение поможет привести в 

норму свои эмоции.  

Шторм. Все должны представить, что находятся на корабле. Начинает 

играть музыка Вивальди «Шторм» – на палубе рвутся паруса, ломаются мачты, 

корабль, как щепка метается в море. Этим осужденный сможет пережить свое 

эмоциональное состояние. Затем наступает штиль под музыку Чайковского 

«Баркаролла» – ветер стихает, корабль скользит по, ровной как зеркало воде. 

При этом осужденный понимает, что все проблемы решаемы, нужно найти 

лишь правильный выход. В заключении играет музыка Шостаковича 

«Праздничная увертюра» – вот он такой долгожданный берег, родной дом. Это 

и есть выход из сложившихся проблем.  

Еще одно упражнение рекомендуем проводить с осужденными, дает 

возможность побороть страх, обиду либо агрессию.  

Оно заключается в следующем:  

Осознай себя. Всем участникам группы предлагают вылепить из 

пластилина собственную фигуру. Затем необходимо представить, что эта копия 

попала в какую-то жизненную ситуацию. Во время такой игры вскроются 

проблемы, о которых осужденный не может сказать вслух.  

Страх. Психолог предлагает слепить самое ужасное, что было в жизни. 

Анализ получившейся фигуры (взгляд со стороны) поможет преодолеть 

проблему. В заключении вся композиция разрушается – страха больше нет. 

Данный метод арт-терапии уже практикуется в местах лишения свободы.  

2. Занятия на развитие саморегуляции. 

Саморегуляция – это умения управлять всеми процессами своего 

организма и самой личностью: эмоциями, мыслями, поведением, поступками и 
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переживаниями. Начать лучше с дыхательного упражнения. Дыхательная 

техника Цель релаксационных упражнений – расслабить тело и уменьшить 

напряжение психики. Преимущество ее состоит в том, что большинство 

упражнений можно выполнять в любом месте:  

Во время каждого выдоха необходимо как можно больше расслаблять 

верхние грудные мышцы и плечи, опуская их вниз.  

Во время вдоха через нос про себя считают до четырех, во время выдоха – 

до восьми. Такое упражнение особенно эффективно во время стрессовой 

ситуации и хорошо помогает при бессоннице.  

Дыхательная техника из йоги. Большим пальцем правой руки закрывают 

правую ноздрю (мужчины), левой рукой – левую (женщины). Другим носовым 

отверстием делают глубокий вдох и на его пике прикрывают вторую ноздрю 

безымянным пальцем, выдыхая через рот.  

После нескольких минут такого расслабления приступают к мышечной 

релаксации:  

Руки. Необходимо как можно сильнее сжать кулак до предельного 

напряжения в кисти и предплечье. На выдохе руку расслабляют, 

сконцентрировавшись на чувстве легкости. Упражнение повторяют с другой 

конечностью. Стоит отметить, что левшам начинать упражнение лучше с левой 

руки, а правшам – с правой.  

Шея. Голову откидывают назад, плавно поворачивая в одну и в другую 

сторону, затем фиксируют фронтальное положение. Плечи поднимают к ушам, 

а подбородок опускают к груди, замирают на несколько секунд и 

расслабляются.  

Лицо. Необходимо изобразить удивление, рот широко открыт, глаза 

распахнуты, брови подняты высоко. Затем обратное упражнение. Глаза сильно 

зажмурены, челюсти сомкнуты, нос сморщен, лоб нахмурен.  

 Грудь. Делают глубокий вдох, задерживают дыхание на пять секунд, 

возвращаются к нормальному ритму.  



 50 

Спина и живот. Позвоночник выпрямляют, лопатки сведены. Напрягают 

мышцы пресса. Удерживают положение на пять секунд, расслабляются на 

выдохе.  

Ноги. Бедра сильно напрягают, конечности в полусогнутом положении. 

Ступни с прямыми пальцами направляют на себя, а затем сжимают пальцы и 

оттягивают стопы в противоположном направлении. Каждое упражнение 

повторяется 3-4 раза.  

В момент расслабления мышц необходимо концентрироваться на 

приятном ощущении расслабления. Данные занятия помогают стабилизировать 

психоэмоциональные состояние осужденных женщин.  

3. Регулярно проводить просветительские лекционные и групповые 

коррекционные занятия с осужденными. Структура занятий должна быть 

организована так, чтобы осужденные женщины имели возможность задавать 

вопросы и получать обратную связь, делиться мыслями и переживаниями, что 

так свойственно женской природе.  

4. Беседы с осужденными.  

Беседы должны проводиться с осужденными на волнующие их темы. 

Через беседу можно больше узнать о человеке.  

Беседа является эффективным способом оказания социально-

психологического воздействия. В ходе беседы, осужденные рассказывают о 

себе и о своей жизни, это позволяет привести мысли в порядок и сделать 

конструктивные выводы. Все это происходит во время беседы, а иногда и после 

неѐ.  

Беседа всегда должна быть обусловлена особенностями личности 

осужденного, поводом для ее проведения, временем и местом проведения, 

ситуацией, складывающейся в ее ходе.  

Главная цель таких бесед является оказание помощи осужденному, 

совершившему преступление, в решении жизненно важных для него проблем.  
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Для каждой группы осужденных мы составили индивидуальные 

рекомендации, которые представили в таблице 2.4. 

 

 

Таблица 2.4 

Индивидуальные рекомендации 

Группа 

осужденных 

Индивидуальные рекомендации 

1 группа с 

высоким 

уровнем 

адаптации 

- в воспитательных программах совмещать методы 

стимулирования и сдерживания;  

- проявлять доброжелательность по отношению к осужденному. 

Избегать публичной критики его поведения. Своевременно 

поощрять за заслуги и проявленные успехи 

2 группа со 

средним 

уровнем 

адаптации 

- поощрять проявления инициативы в трудовой деятельности, 

приучать брать на себя ответственность за последствия своих 

поступков;  

- в конфликтных ситуациях взаимоотношения строить на основе 

убеждения, необходимо безоценочное отношение к 

осужденному, спокойный тон и корректность 

3 группа с 

низким 

уровнем 

адаптации 

- контролировать круг общения, так как легко поддается 

негативному влиянию, желательно ограничить круг общения 

осужденными просоциальной направленности; 

- проводить индивидуальные беседы, обсуждать актуальные 

проблемы осужденного и его личные переживания, которые не 

озвучивались в ходе групповых занятий; 

- выполнение осужденными домашних заданий (например, 

ведение дневниковых записей, в которых каждый осужденный 

должен был прописывать цели на день и алгоритм их реализации) 
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С учетом психологических особенностей были представлены 

индивидуальные направления работы с осужденными.  

Таким образом, разработанная программа рассчитана на 6 встреч (18 

часов), каждая из которых направлена на развитие социально-полезных 

навыков. Частота встреч может варьировать.  

Рекомендуется проводить занятия не реже двух раз в неделю, так как 

наибольший эффект тренинга достигается, когда он проводится 

концентрированно.  

Возможен вариант проведения тренинга в выходные дни, когда у 

осужденных больше свободного времени.  

Программа разработана с учетом психологических особенностей 

осужденных данной категории и специфики их внутригруппового 

взаимодействия, а именно упражнения и психотехники подобраны таким 

образом, чтобы между осужденными не возникало телесных контактов, так как 

это может оказать серьезное психотравмирующее воздействие на участников 

группы.  

Стоит отметить, что упражнения, которые подразумевают деление 

участников на подгруппы, приемлемы с данной категорией лиц и активно 

используются в программе. Одним из важных факторов для участников группы 

является ясность и однозначность целей занятий, следовательно, упражнения и 

инструкция к их выполнению сформулированы четко и доступно для 

понимания.  

Вместе с тем упражнения, в целом, носят нейтральный характер, без 

акцента на совершенные преступления и их последствия, направленны на 

коррекцию личностных особенностей и изменение моделей поведения на более 

эффективные.  

Оптимальным количеством участников группы при реализации данной 

программы психологической помощи является 6 человек. В силу особенностей 

данной категории лиц и неоднородности этой группы осужденных, включение 

в групповой процесс большего количества людей увеличивает вероятность 
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незадействованности некоторых участников, может наблюдаться тенденция 

нарушения непосредственного общения и формирование микрогрупп, а также 

может быть нарушена доверительная атмосфера в группе. Успешность и 

эффективность тренингового процесса во многом зависит от позиции, которую 

занимает ведущий по отношению к участникам группы. Ведущий является 

частью группы, он занимает равную позицию со всеми участниками, не 

демонстрируя своего превосходства и лидерства, при этом важно отметить, что 

главной задачей ведущего является наблюдение и контроль, как за групповыми 

процессами, так и за каждым отдельным участником.  

Ведущий должен напоминать участникам о правилах в группе, о том, что 

каждый человек вправе поделиться своим мнением с другими, сохранять 

атмосферу доверия и уважения друг к другу, что способствует 

конструктивному обсуждению проблемных ситуаций. Ведущий может 

принимать участие в упражнениях и дискуссиях, высказывать свои и мысли, и 

идеи, однако форма высказывания не должна призывать принимать позицию 

ведущего. Участие в упражнениях и дискуссиях помогает ведущему установить 

равные отношения с участниками группы.  

При реализации программы психологической помощи, ведущий принимал 

участие в упражнениях, направленных на исследование настроения, в 

общегрупповых дискуссиях и «мозговых штурмах», оказывал помощь при 

осуществлении заданий в двойках, завершающих шерингах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сокращение периода адаптации осужденных к трудовой и социальной 

деятельности во многом определяет их дальнейшую успешность в этих 

деятельностях. Поэтому важная задача практических психологов заключается в 

выявление лиц со сниженным уровнем адаптации и организации 

поддерживающих коррекционно-развивающих мероприятий. Однако 

недостаточно изучено, какие именно индивидуально-психологические 

особенности осужденных влияют на повышение или понижение уровня 

адаптации. Получение ответа на этот вопрос имеет важное прикладное 

значение, позволяя организовать развитие необходимых качеств для 

повышения уровня адаптации осужденных. 

Для достижения поставленной в настоящем  исследовании цели, а именно 

изучения взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей 

осужденных ФКУ ИК-17 с разными уровнями адаптации был проведен анализ 

научной литературы, изучены общие представления о проблеме адаптации, 

специфика адаптации осужденных к трудовой и социальной деятельности, а 

также подходы к исследованию индивидуально-психологических особенностей 

личности.                                                                                                   

В процессе эмпирического исследования проведен анализ результатов 

тестирования по методикам МЛО - «Адаптивность» и ИТО с использованием 

математическая обработка по U - критерию Манна – Уитни. В результате были 

установлены достоверные отличия осужденных с высоким уровнем адаптации, 

а от осужденных имеющих низкий уровень адаптации  в повышении 

показателей по шкале  экстраверсия. На наш взгляд это может быть отражением 

того, что осужденные с высоким и средним уровнем адаптации легче 

устанавливают контакты по сравнению с группой с низким уровнем адаптации, 

у которой выявилось полярное свойство - интроверсия.  
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 Также были установлены различия по показателю агрессивности, что на 

наш взгляд  может быть отражением того, что осужденные с низким уровнем 

адаптации более склонны к эгоцентризму и к агрессивной манере 

самоутверждения. Повышение уровня тревожности у осужденных с низким 

уровнем адаптации может говорит о тревожно-мнительных чертах  их 

характера. 

 Таким образом, была подтверждена гипотеза о том, что уровень адаптации 

осужденных ФКУ ИК-17 детерминирован индивидуально-психологическими 

особенностями, которые можно выделить.  

Выделенные индивидуально-психологические особенности осужденных 

со сниженным уровнем адаптации позволяют организовать развитие 

соответствующих качеств, для того чтобы повысить их уровень адаптации.  
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ТЕКСТ МНОГОУРОВНЕВОГО ЛИЧНОСТНОГО ОПРОСНИКА  

«МЛО –АДАПТИВНОСТЬ» 

Инструкция: Сейчас Вам будет предложен ряд вопросов, касающихся 

непосредственно Вашего самочувствия, поведения или характера. 

«Правильных» или «неправильных» ответов здесь нет и быть не может, 

поэтому не старайтесь их долго обдумывать. Вы должны ответить только «да» 

(+) или «нет» (-). 

1. Бывает, что я сержусь. 

2. Обычно по утрам просыпаюсь свежим и отдохнувшим. 

3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда. 

4. Судьба определенно несправедлива ко мне. 

5. Запоры у меня бывают очень редко.  

6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом. 

7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак 

не могу справиться. 

8. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему тем 

же. 

10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них 

никому не рассказывать. 

11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе. 

12. У меня бывают очень странные и необычные переживания. 

13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения. 

14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи. 

15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг. 

16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, 

потому что никак не мог заставить себя взяться за работу. 

17. Сон у меня прерывистый и беспокойный. 

18. Моя семья относится с неодобрением к той работе которую я выбрал. 

19. Бывали случаи, что я не сдерживал своих обещаний. 

20. Голова у меня болит часто. 

21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю 

жар во всем теле. 

22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили. 

23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих 

знакомых (не хуже). 

24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я 

давно не виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не 

заговаривают первыми. 

25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь. 

26. Я человек общительный. 

27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение. 
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28. Большую часть времени настроение у меня подавленное. 

29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни. 

30. У меня мало уверенности в себе. 

31. Иногда я говорю неправду. 

32. Обычно я считаю, что жизнь - стоящая штука. 

33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться 

по службе. 

34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных 

мероприятиях. 

35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко. 

36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или 

кому-нибудь навредить. 

37. Самая трудная борьба для меня - это борьба с самим собой. 

38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или 

почти не бывают). 

39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет. 

40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным. 

41. Часто у меня такое чувство, что я сделал что-то не то или даже что-то 

плохое. 

42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать 

все наперекор, даже если я знаю, что они правы. 

43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым. 

44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет ни 

хрипоты, ни невнятности). 

45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства 

моих знакомых. 

46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают. 

47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести повреждение 

себе или кому-нибудь другому. 

48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня 

окружает.  

49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг за друга. 

50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку. 

51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь. 

52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли. 

53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо. 

54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог. 

55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею). 

56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно. 

57. Я легко плачу. 

58. Я мало устаю. 

59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были 

неприятности из-за нарушения закона. 
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60. С моим рассудком творится что-то неладное. 

61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие 

усилия. 

62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не 

бывают). 

63. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы. 

64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что 

познакомился. 

65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня дрожат руки. 

66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде. 

67. Большую часть времени я испытываю общую слабость. 

68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раздражает. 

69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня. 

70. Думаю, что я человек обреченный. 

71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-нибудь не 

стащить у кого-нибудь или где-нибудь, например в магазине. 

72. Я злоупотреблял спиртными напитками. 

73. Я часто о чем-нибудь тревожусь.  

74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ. 

75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений. 

76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга. 

77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из 

принципа, а не потому, что дело было действительно важным. 

78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу 

там, где мне хочется, а не там, где положено. 

79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи. 

80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог 

усидеть на месте. 

81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались. 

82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне 

больше, чем надо. 

83. Кто-то управляет моими мыслями. 

84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится. 

85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом. 

86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие. 

87. Я вполне уверен в себе. 

88. Никому не доверять - самое безопасное. 

89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным. 

90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для 

разговора. 

91. Мне легко заставить других людей бояться себя и иногда я это делаю ради 

забавы. 
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92. В игре я предпочитаю выигрывать. 

93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя 

обманывать. 

94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли. 

95. Я ежедневно выпиваю много воды. 

96. Счастливее всего я бываю, когда один. 

97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо 

причине остался безнаказанным.  

98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что кто-

то посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки. 

99. Я редко заговариваю с людьми первым. 

100. У меня никогда не было столкновений с законом. 

101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей - это как 

бы придает мне вес в собственных глазах. 

102. Иногда, без всякой причины у меня вдруг наступают периоды 

необычайной веселости. 

103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением. 

104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом. 

105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, 

сколько я заслуживаю. 

106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо 

получается. 

107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие. 

108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди. 

109. Как правило, мне не везет. 

110. Меня легко привести в замешательство. 

111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня 

пугали. 

112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не 

могу справиться. 

113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать 

новое дело. 

114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни достиг бы 

гораздо большего. 

115. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся. 

117. Я легко теряю терпение с людьми. 

118. Часто в новой обстановке я испытываю чувство тревоги. 

119. Часто мне хочется умереть. 

120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть. 

121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с 

тем, кого я увидел. 
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122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не справлюсь с 

ним. 

123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня. 

124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким. 

125. Я убежден, что существует лишь одно единственное правильное 

понимание смысла жизни. 

126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь одним, чем 

принимаю участие в общих развлечениях. 

127. Мне часто говорят, что я вспыльчив. 

128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю. 

129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо от 

ошибок, а меня понимают неправильно. 

130. Я часто обращаюсь к людям за советом. 

131. Часто, даже тогда, когда для меня все складывается хорошо, я чувствую, 

что мне все безразлично. 

132. Меня довольно трудно вывести из себя. 

133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто 

понимают меня неправильно. 

134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного равновесия. 

135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки. 

136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не 

могу заставить себя не думать о них. 

137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден. 

138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов я, особо не 

задумываясь, соглашался с мнением других. 

139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья. 

140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы. 

141. Я думаю, что можно, не нарушая закон, попытаться найти в нем лазейку. 

142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине души 

радуюсь, когда они получают нагоняй за что-нибудь. 

143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон. 

144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это 

позволяет побывать среди людей. 

145. Можно простить людям нарушение правил, которые они считают 

неразумными. 

146. У меня есть дурные привычки, которые настолько сильны, что бороться с 

ними просто бесполезно. 

147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми. 

148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня вызывает 

смех. 

149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить. 

150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам 
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151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения. 

152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, я мало 

стараюсь скрыть это от него. 

153. Я человек нервный и легко возбудимый. 

154. Все у меня получается плохо, не так, как надо. 

155. Будущее кажется мне безнадежным. 

156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно 

казалось мне окончательным. 

157. Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно случиться 

что-то страшное. 

158. Чаще всего я чувствую себя усталым. 

159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях. 

160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений. 

161. Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи. 

162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем о любви. 

163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать 

не стоит, я легко могу отказаться от своих намерений. 

164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут. 

165. Мне безразлично, что обо мне думают другие.  
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Табл. 1, п.1 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК  «МЛО - АДАПТИВНОСТЬ» 

Ф.И.О. _____________________________   Дата обследования __________ 

 

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

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

 

 ПР КП МН  ЛАП Группа  

адаптации 

Группа ППО 

Балл       

Стен 
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Табл.2, п.1. 

КЛЮЧИ К ШКАЛАМ «МЛО - АДАПТИВНОСТЬ»' 

 

Достоверность (Д) 

«Нет» 

I, 10, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 101, 116, 128, 138, 148 

Поведенческая регуляция 

«Да» «Нет» 

4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 

29, З0, 37, 39, 40, 41,47, 57, 60, 63, 65, 

67,. 68, 70, 71, 73, 75, 80, 82. 83, 84, 86, 

89, 94, 95, 96, 98,102, 103, 108, 109, 

110, 111. 112, 113, 115, 117, 118, 119, 

120, 122, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 

137, .139, 143, 148, 149, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 1б1, 1б2. 

2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44 , 45, 49, 52, 53, 

54, 55, 58, 62, 66, 87, 105, 127, 132, 134, 

140 

Коммуникативный потенциал (КП) 

«Да» «Нет» 

9, 24, 27, 33, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 

99, 104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 

151, 152  

 

26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 130, 144, 147, 

159 

Моральная нормативность (МН) 

«Да» «Нет» 

14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 

93, 125, 141, 145, 150, 164, 165 

13, 76, 97, 100, 160, 163 
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Табл. 3, п.1. 

ПЕРЕВОД В СТАНДАРТНЫЕ БАЛЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКАЛЫ  

"ЛИЧНОСТНЫЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ" 

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Стены ЛАП Группа 

адапта

ции 

Интерпретация 

1 61 и > 

 

3 

группа 

Группа заниженной адаптации. Признаки 

явных акцентуаций характера и некоторые 

признаки психопатий. Пограничное 

психическое состояние. Процесс адаптации 

протекает тяжело. Возможны нервно-

психические срывы, длительные нарушения 

функционального состояния. Низкая нервно-

психическая устойчивость. Конфликтность. 

Возможны неадекватные поступки. 

2 51-61 

 

3 40-50 

 

4 33-39 

5 28-32 

 

 

2 

группа 

Группа удовлетворительной адаптации. 

Возможные признаки акцентуации 

компенсированы, могут проявляться при смене 

деятельности. Успех адаптации зависти от 

внешних условий среды. При 

неблагоприятных условиях процесс 

социализации осложнен, возможны 

асоциальные срывы, появление агрессивности 

и конфликтности. Функциональное состояние 

в начальные этапы адаптации может быть 

нарушено. Необходим постоянный контроль. 

6 22-27 

 

 

7 16-21 

8 11-15 

 

 

1 

группа 

Группа хороших адаптационных 

способностей. Лица легко адаптируются к 

новым условиям деятельности, быстро «входят 

в коллектив», легко и адекватно 

ориентируются в ситуации, быстро 

вырабатывают стратегию нового поведения и 

социализации. Как правило, неконфликтны, 

обладают высокой эмоциональной 

устойчивостью. Функциональное состояние 

лиц этих групп в период адаптации остается в 

пределах нормы. Работоспособность 

сохраняется.  

9 6-10 

 

 

10 1-5 
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Табл. 4, п.1  

ПЕРЕВОД В СТАНДАРТНЫЕ БАЛЛЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКАЛ 

"ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ", "КОММУНИКАТИВНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ", "МОРАЛЬНАЯ НОРМАТИВНОСТЬ"  И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сте

ны 

Шкалы 

Поведенческая  

Регуляция 

Коммуникативный  

Потенциал 

Моральная  

Нормативность 

Баллы Интерпретация 

стенов 

Баллы Интерпретация 

стенов 

Балл

ы 

Интерпретация 

стенов 

1 46 и > 

 

 

 

 

Низкий 

уровень 

поведенческой 

регуляции, 

склонность к 

нервно-

психическим 

срывам, 

отсутствие 

адекватной 

самооценки и 

восприятия 

действительнос

ти 

27-31 Низкий 

уровень 

коммуникативн

ых 

способностей, 

затруднение в 

построении 

контактов с 

окружающими, 

проявление 

агрессивности, 

повышенная 

конфликтность 

18 и 

> 

Низкий 

уровень 

социализации, 

личность не 

может 

адекватно 

оценить свое 

место и роль в 

коллективе, не 

стремится 

соблюдать 

общепринятые 

нормы 

поведения 

2 38-45 

 

 

 

 

22-26 15-

17 

3 30-37 17-21 12-

14 

4 22-29 Средние 

значения 

13-16 Средние 

значения 

10-

11 

Средние 

значения 

5 16-21 10-12 7-9 

6 13-15 7-9 5-6 

 

7 

 

9-12 

 

 

 

Высокий 

уровень 

нервно-

психической 

устойчивости и 

поведенческой 

регуляции, 

высокая 

адекватная 

самооценка, 

адекватное 

восприятие 

действительнос

ти 

5-6 Высокий 

уровень 

коммуникативн

ых 

способностей, 

легко 

устанавливает 

контакты с 

окружающими, 

не конфликтен 

3-4 Высокий 

уровень 

социализации, 

адекватно 

оценивает свою 

роль в 

коллективе, 

ориентируется 

на соблюдение 

общепринятых 

норм 

поведения 

8 6-8 

 

 

 

3-4 2 

9 4-5 

 

 

1-2 1 

10 0-3 0 0 
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Текст индивидуально-типологического опросника (ИТО) 
 

Ф.И.0. ________________________________________ Группа ___  Дата ______ 

 

Инструкция: Прочитав каждое утверждение, если согласны с утверждением "Да" 

перед номером соответствующего утверждения. Если не согласны с утверждением  

обведите или "Нет",  

Да Нет 1 Я постараюсь отнестись к исследованию ответственно и быть 

максимально искренним. 

Да Нет 2. У меня очень сложный и трудный для окружающих характер. 

Да Нет 3. Я лучше справляюсь с работой в тиши и одиночестве, чем в 

присутствии многих людей или в шумном месте. 

Да Нет 4. Решая серьезные проблемы, я, как правило, обхожусь без 

посторонней помощи. 

Да Нет 5. Я очень редко заговариваю первым с незнакомыми людьми. 

Да Нет 6. Для меня важно, что подумают другие о моих высказываниях и 

поступках. 

Да Нет 7. Если будет нужно, я разрушу все преграды на пути к достижению 

цели. 

Да Нет 8. Я часто тревожусь по пустякам. 

Да Нет 9. В моих неудачах виноваты определенные люди. 

Да Нет 10. Для меня важно иметь общее мнение с теми людьми, с которыми я 

обычно общаюсь. 

Да Нет 11. Меня мало касается все, что случается с другими. 

Да Нет 12. Мне интересны яркие, артистичные личности. 

Да Нет 13. Мне нет дела до чужих страданий, хватает своих. 

Да Нет 14. В шумной компании я чаще всего - в роли только наблюдателя. 

Да Нет 15. Для меня невыносимо наблюдать страдания других людей. 

Да Нет 16. Я - человек абсолютно правдивый и искренний 

Да Нет 17. Все мои беды связаны с собственным неумением ладить с людьми. 

Да Нет 18. Меня часто тянет к шумным компаниям. 

Да Нет 19. Принимая важное решение, я всегда действую самостоятельно. 

Да Нет 20. Мне всегда приятно заводить новых знакомых. 

Да Нет 21. Берясь за какое-либо дело, я не стану долго раздумывать прежде 

чем начать действовать. 

Да Нет 22. Меня раздражают люди, пытающиеся изменить мое мнение, когда 

я уверен в своей правоте. 

Да Нет 23. Я часто волнуюсь за близких мне людей даже  без серьезного 

повода. 

Да Нет 24. Я не могу терпеть, когда кто-нибудь меняет заведенный мною 

порядок. 

Да Нет 25. Я умею привлекать к себе внимание окружающих меня людей. 

Да Нет 26. В жизни я твердо придерживаюсь определенных принципов. 

Да Нет 27. Люблю посещать компании, где можно танцевать или петь. 
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Да Нет 28. Я чрезвычайно чувствителен к изменениям в настроении 

окружающих меня людей. 

Да Нет 29. Я могу не смущаясь дурачиться в веселой компании. 

Да Нет 30. Я спокойно отношусь к тому, что кто-то рядом переживает по 

поводу своих неприятностей. 

Да Нет 31. Я никогда не поступаю как эгоист. 

Да Нет 32. Часто бывает так, что из-за меня у окружающих портится 

настроение. 

Да Нет 33. Интересные идеи приходят мне в голову чаще, когда я один, а не в 

присутствии многих людей. 

Да Нет 34. Я могу взять на себя ответственность за целую группу людей для 

пользы дела. 

Да Нет 35. Мне трудно преодолеть застенчивость, когда нужно говорить перед 

группой людей. 

Да Нет 36. Мнение старших по возрасту или положению большого значения 

для меня не имеет. 

Да Нет 37. Мне не трудно заставить других людей действовать так, как я 

считаю нужным. 

Да Нет 38. Я так сильно переживаю неудачи, что у меня ухудшается 

самочувствие. 

Да Нет 39. Я всегда бываю упрям в тех случаях, когда уверен в своей правоте. 

Да Нет 40. Если в компании я не нахожусь в центре внимания, мне становится 

скучно и неинтересно. 

Да Нет 41. Никто не может навязать мне свое мнение. 

Да Нет 42. Мне нравится путешествовать с разными, каждый раз новыми 

попутчиками. 

Да Нет 43. Я могу изменить свое мнение под давлением окружающих. 

Да Нет 44. В поезде я с удовольствием провожу время в беседе с попутчиками. 

Да Нет 45. Я никогда не вру. 

Да Нет 46. Я никогда не откладываю на завтра то, что следовало сделать 

сегодня. 

Да Нет 47. Я вечно ни чем не доволен. 

Да Нет 48. Я люблю одиночество, позволяющее мне сосредоточиться на своих 

мыслях. 

Да Нет 49. Я умею заинтересовать людей и повести их за собой. 

Да Нет 50. Мне нравится командовать другими. 

Да Нет 51. Я умею дать отпор тем, кто вмешивается в мои дела. 

Да Нет 52. Мне бывает неловко за высказывания и поступки моих близких. 

Да Нет 53. Мне нередко приходилось в драке защищать свои права. 

Да Нет 54. Я испытываю чувство вины (или даже стыда), если меня 

преследуют неудачи. 

Да Нет 55. Мое настроение находится в сильной зависимости от настроя тех, 

кто меня окружает. 

Да Нет 56. Я добиваюсь своего упорством и настойчивостью. 
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Да Нет 57. Мне часто бывает скучно, когда вокруг все веселятся. 

Да Нет 58. Мое грустное настроение легко исправляется, если я смотрю в кино 

или по телевизору комедийное представление. 

Да Нет 59. Ради сохранения добрых отношений я могу отказаться от своих 

намерений. 

Да Нет 60. Я всегда придерживаюсь общепринятых правил поведения. 

Да Нет 61. Меня любят все мои друзья. 

Да Нет 62. У меня трагичная судьба. 

Да Нет 6З. У меня много близких друзей. 

Да Нет 64. Я самый несчастный человек на свете.  

Да Нет 65. Мне проще надеяться на других, чем брать на себя 

ответственность, даже если речь идет о моих проблемах. 

Да Нет 66. Я стараюсь быть таким "как все", не выделяться среди других. 

Да Нет 67. Я - человек спокойный, уравновешенный. 

Да Нет 68. Я могу долго не реагировать на чьи-то шутки, но потом 

"взорваться" гневной реакцией. 

Да Нет 69. Я очень чувствителен к изменениям погоды. 

Да Нет 70. Я не люблю присутствовать на шумных застольях. 

Да Нет 71. Я могу проявить безалаберность в делах, а потом понемногу 

приводить их в порядок. 

Да Нет 72. Я люблю ходить в гости. 

Да Нет 73. Мне все равно, что обо мне думают окружающие. 

Да Нет 74. Я волнуюсь только по поводу очень больших неприятностей. 

Да Нет 75. Я никогда не испытываю желания выругаться. 

Да Нет 76. Я никого никогда не обманывал. 

Да Нет 77. Мне никто не нужен и я не нужен никому. 

Да Нет 78. Я - человек застенчивый. 

Да Нет 79. Мне ужасно не везет в жизни. 

Да Нет 80. Я часто стараюсь следовать советам более авторитетной личности. 

Да Нет 81. Я бы очень переживал, если бы кого-то задел или обидел. 

Да Нет 82. Меня ни чем не испугать. 

Да Нет 83. Я часто пользуюсь чужими советами при решении своих проблем. 

Да Нет 84. В своих неудачах я в первую очередь виню самого себя. 

Да Нет 85. Я совершенно не обращаю внимания на свой стиль одежды. 

Да Нет 86. Я не стараюсь планировать свое ближайшее будущее и работу. 

Да Нет 87. Когда меня зовут в гости я чаще всего думаю: "Лучше бы мне 

остаться дома". 

Да Нет 88. Я ничего не знаю о личных проблемах окружающих меня людей. 

Да Нет 89.  Малейшая неудача резко снижает мое настроение 

Да Нет 90. Я никогда не сержусь. 

Да Нет 91. Я отвечал на все вопросы очень правдиво. 
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                                         Регистрационный бланк ИТО 
 

Ф.И.О. _____________________________ Группа _____ Дата ______ 

 

Л _______ 

А _______ 

 

 

 

                                                VII Тревожность 

                            Конформность                                  Компромисность 

 

         VI Сензитивность                                                            Лабильность VII 

  

   

     

    V Интроверсия                                                                                Экстраверсия I             
 (Соц. пассивность)                                                                          (Соц. активность) 

 

 

             
                         

                                                    IV Ригидность                                                        Спонтанность II 

                               Конфликтность                           Неконформность  

                                                           Стеничность 

                                                       (АгрессивностьIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7  

Индивидуализм Лидерство 

Зависимость Коммуникативность  

Стабильность

0 
нормативность 
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Результаты математического расчета 

по U критерию Манна – Уитни. 

 

показатель – «экстраверсия» 

Группы 1 и 3 

Н0 – Уровень признака «экстраверсия» в группе с высокой адаптацией не ниже уровня 

признака «экстраверсия»и в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «экстраверсия» в группе с высокой адаптацией ниже уровня признака 

«экстраверсия» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-398=26 

                               2 

 

                                                  U (0,01)                              U (0,05)         

 Гипотез                      U(эмп ) = 26                                                                                                

 

Рис. 1. “Ось значимости” признака «экстраверсия»  для групп 1 и 3. 

Uэмп < Uкр, следовательно принимается гипотеза Н1, т.е. группа с высокой адаптацией 

превосходит группу с низкой адаптацией  по признаку «экстраверсия» 

Группы 2 и 3 

Н0 – Уровень признака «экстраверсия» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «экстраверсия» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «экстраверсия» в группе со средней адаптацией ниже уровня 

признака «экстраверсия» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(26*18)+26(26+1)-467=20 

 

 

                                                 U (0,01)                                U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

Uэмп = 20                      

Рис. 2. “Ось значимости” признака «экстраверсия»  для групп 2 и 3. 

 

Uэмп < Uкр, таким образом принимается гипотеза Н1, т.е. группа со средней адаптацией 

превосходит группу с низкой адаптацией по  признаку «экстраверсия». 

Зона значимости Зона незначимости 

 76     95 

Зона значимости Зона незначимости 

 136   164   
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показатель – «спонтанность» 

Н0 – Уровень признака «спонтанность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «спонтанность» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «спонтанность» в группе со средней адаптацией ниже уровня 

признака «спонтанность» в группе с высокой адаптацией. 

Uэмп=(16*26)+26(26+1)-642 =125 

                              2 

 

                                                  U (0,01)                                U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 Гипотез                                                                                                                      

Рис. 3. “Ось значимости” признака «спонтанность»  для групп 1 и 2. 

         

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу со средней адаптацией по признаку «спонтанность». 

 

Группа 1 и 3 

Н0 – Уровень признака «спонтанность» в группе с низкой адаптацией не ниже уровня 

признака «спонтанность» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «спонтанность» в группе с низкой адаптацией ниже уровня признака 

«спонтанность» в группе с высокой адаптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-277=147 

                              2 

 

                                                 U (0,01)                                U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 4. “Ось значимости” признака «спонтанность»  для групп 1 и 3. 

 

Uэмп > Uкр  Таким образом принимается гипотеза. Но, т.е. группа с высокой адаптацией 

 не превосходит группу с низкой адаптацией по  признаку «спонтанность». 

Группы 2 и 3 

 

Зона значимости Зона незначимости 

 117     143 

Зона значимости Зона незначимости 

 76     95 
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Н0 – Уровень признака «спонтанность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «спонтанность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «спонтанность» в группе со средней адаптацией ниже уровня 

признака «спонтанность» в группе с низкой адаптацией. 

 

Uэмп=(26*18)+26(26+1)-635=184 

                              2 

 

 

                                                U (0,01)                                U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

Uэмп=184  

Рис. 5. “Ось значимости”  признака «спонтанность»  для групп 2 и 3. 

          

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа со средней адаптацией не 

превосходит группу с низкой адаптацией по признаку «спонтанность». 

показатель – «агрессивность» 

Группа 1 и 2 

Н0 – Уровень признака «агрессивность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «агрессивность» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «агрессивность» в группе со средней адаптацией ниже уровня 

признака «агрессивность» в группе с высокой адаптацией. 

Uэмп=(16*26)+26(26+1)-589 =178 

                              2 

 

                                                 U (0,01)                                 U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                     
                                                                                                                       

                                                                                                                                    Uэмп=178 

Рис. 6. “Ось значимости” признака «агрессивность»  для групп 1 и 2. 

         Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу со средней адаптацией по признаку«агрессивность». 

Группа 1 и 3 

 

Зона значимости Зона незначимости 

 136     164 

Зона значимости Зона незначимости 

 117     143 
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Н0 – Уровень признака «агрессивность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «агрессивность» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «агрессивность» в группе со средней адаптации ниже уровня 

признака «агрессивность» в группе с высокой адаптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-376=48 

                              2 

 

  

                                                U (0,01)                                        

 Гипотез                                                                                                                      

                   

                Uэмп=48 

Рис. 7. “Ось значимости” признака «агрессивность»  для групп 1 и 3. 

 

 

Uэмп < Uкр Таким образом принимается гипотеза Н1, т.е. группа с высокой адаптацией 

превосходит группу с низкой адаптацией по  признаку «агрессивность». 

 Группы 2 и 3 

Н0 – Уровень признака «агрессивность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «агрессивность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «агрессивность» в группе со средней адаптацией ниже уровня 

признака «агрессивность» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(26*18)+26(26+1)-696=123 

                              2 

 

U (0,01)                                     U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                     

  

         Uэмп=123 

Рис. 8. “Ось значимости” признака «агрессивность»  для групп 2 и 3. 

 

Uэмп < Uкр  Таким образом принимается Н1, т.е. группа со средней адаптацией превосходит 

группу с низкой адаптацией по признаку «агрессивность». 

показатель – «ригидность 

Группа 1 и 2 

 

U (0,05)         

Зона значимости Зона незначимости 

 76     95 

Зона значимости Зона незначимости 

 136     164 



 79 

Продолжение приложения 3 

 

 

Н0 – Уровень признака «ригидность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «ригидность» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «ригидность»  в группе со средней адаптацией ниже уровня признака 

«ригидность» в группе с высокой адаптацией. 

Uэмп=(16*26)+26(26+1)-620 =147 

                              2 

                                                U (0,01)                                 U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

           Рис. 9. “Ось значимости” признака «ригидность»  для групп 1 и 2. 

 

Uэмп > Uкр  Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу со средней адаптацией по признаку «ригидность». 

Группа 1 и 3 

Н0 – Уровень признака «ригидность» в группе с низкой адаптацией не ниже уровня признака 

«ригидность» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «ригидность»  в группе с низкой адаптацией ниже уровня признака 

«ригидность» в группе с высокой адптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-263=161 

                              2 

 

 

                                                U (0,01)                                U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 10. “Ось значимости” признака «ригидность»  для групп 1 и 3. 

  

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу с низкой адаптаций по признаку «ригидность». 

Группы 2 и 3 

Н0 – Уровень признака «ригидность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «ригидность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «ригидность» в группе со средней адаптацией ниже уровня признака 

«ригидность» в группе с низкой адаптацией. 

Зона значимости Зона незначимости 

117     143 

Зона значимости Зона незначимости 

 76     95 
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Uэмп=(26*18)+26(26+1)-622=197 

                              2 

 

                                                U (0,01)                                 U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 11. “Ось значимости” признака «ригидность»  для групп 2 и 3. 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа со средней адаптивностью не 

превосходит группу с низкой адаптивностью по признаку«ригидность». 

     

 

 

 показатель –  «интроверсия» 

Группа 1 и 2 

Н0 – Уровень признака «интроверсия» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «интроверсия» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «интроверсия» в группе со средней адаптацией ниже уровня признака 

«интроверсия» в группе с высокой адаптацией. 

 

Uэмп=(16*26)+26(26+1)-604 =163 

                              2 

 

                                                U (0,01)                                 U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 12. “Ось значимости” признака «интроверсия»  для групп 1 и 2. 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу со средней адаптацией по признаку «интроверсия». 

Группа 1 и 3 

 

Зона значимости Зона незначимости 

 136     164 

Зона значимости Зона незначимости 

 117     143 
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Н0 – Уровень признака «интроверсия» в группе с высокой адаптацией  не ниже уровня 

признака «интроверсия» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «интроверсия» в группе с высокой адаптацией ниже уровня признака 

«интроверсия» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-375=49 

                              2 

 

 

                                                U (0,01)                                 U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 13. “Ось значимости” признака «интроверсия»  для групп 1 и 3. 

 

Uэмп < Uкр Таким образом принимается Н1, т.е. группа с высокой адаптацией превосходит 

группу с низкой адаптацией по признаку«интроверсия». 

Группы 2 и 3 

Н0 – Уровень признака «интроверсия»  в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «интроверсия» в группе с низко адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «интроверсия» в группе со средней адаптацией ниже уровня признака  

«интроверсия» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(26*18)+26(26+1)-705=114 

                              2 

 

                                               U (0,01)                                  U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 14. “Ось значимости” признака «интроверсия»  для групп 2 и 3. 

 

Uэмп < Uкр Таким образом принимается Н1, т.е.уровень признака «интроверсия»   со средней 

адаптацией ниже уровня признака «интроверсия» в группе с низкой адаптацией. 

 

показатель – «сензитивность» 

Группа 1 и 2 

 

Зона значимости Зона незначимости 

 76     95 

Зона значимости Зона незначимости 

 136     164 
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Н0 – Уровень признака «сензитивность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «сензитивность» группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «сензитивность»  в группе со средней адаптацией ниже уровня 

признака «сензитивность» в группе с высокой адптацией. 

Uэмп=(16*26)+26(26+1)-598=169 

                              2 

 

  

                                               U (0,01)                                 U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 15. “Ось значимости” признака «сензитивность»  для групп 1 и 2. 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу со средней адаптацией по признаку «сензитивность» 

 

Группа 1 и 3 

Н0 – Уровень признака «сензитивность» в группе с высокой адаптацией не ниже уровня 

признака «сензитивность»  в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «сензитивность» в группе с высокой адаптацией ниже уровня 

признака «сензитивность»  в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-297=127 

                              2 

 

 

                                               U (0,01)                                  U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 16. “Ось значимости” признака «сензитивность»  для групп 1 и 3. 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу с низкой адаптацией по признаку «сензитивность». 

 

Зона значимости Зона незначимости 

 117 143 

Зона значимости Зона незначимости 

 76     95 
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Группы 2 и 3 

Н0 – Уровень признака «сензитивность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «сензитивность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «сензитивность» в группе со средней адаптацией ниже уровня 

признака «сензитивность» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(26*18)+26(26+1)-645=174 

                              2 

 

                                               Т (0,01)                                  Т (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 17. “Ось значимости” «сензитивность»  для групп 2 и 3. 

 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа со средней адаптацией не 

превосходит группу с низкой адаптацией по признаку«сензитивность». 

    

показатель – «тревожность» 

Н0 – Уровень признака «тревожность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «тревожность» в группе с высокой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «тревожность» в группе со средней адаптацией ниже уровня признака 

«тревожность» в группе с высокой адаптацией. 

Группа 1 и 2 

Uэмп=(16*26)+26(26+1)-610 =157 

                              2 

 

 

                                               U (0,01)                                  U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

           

 Рис. 18. “Ось значимости” признака «тревожность» для групп 1 и 2. 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е. группа с высокой адаптацией не 

превосходит группу со средне адаптацией по признаку «тревожность». 

Зона значимости Зона незначимости 

 117     143 

Зона значимости Зона незначимости 

 136     164 
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Группа 1 и 3 

Н0 – Уровень признака «тревожность» в группе с высокой адаптацией не ниже уровня 

признака «тревожность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «тревожность» в группе с высокой адаптацией ниже уровня признака 

«тревожность» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-361=63 

                              2 

 

 

                                              U (0,01)                                   U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 19. “Ось значимости” признака «тревожность» для групп 1 и 3. 

 

Uэмп < Uкр Таким образом принимается Н1, т.е.уровень «тревожность» у группы с высокой 

адаптацией ниже уровня признака «тревожность» в группе с низкой адаптацией.  

 

Группы 2 и 3 

 

Н0 – Уровень признака «тревожность» в группе со средней адаптацией не ниже уровня 

признака «тревожность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «тревожность» в группе со средней адаптацией ниже уровня признака 

«тревожность» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(26*18)+26(26+1)-712=107 

                              2 

 

 

 

 

                                              U (0,01)                                     U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

 

Рис. 20. “Ось значимости” признака «тревожность» для групп 2 и 3. 

 

 

Зона значимости Зона незначимости 
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 76     95 



 85 

Продолжение приложения 3 

 

 

Uэмп < Uкр Таким образом принимается Н1, т.е. уровень признака «тревожность» в группе со 

средней адаптацией ниже уровня признака «тревожность» в группе с низкой адаптацией. 

 

показатель – «эмотивность» 

 

Группа 1 и 2 

Н0 – Уровень признака «эмотивность» в группе с высокой адаптацией не ниже уровня 

признака «эмотивность» в группе со средней адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «эмотивность»  в группе с высокой адаптацией ниже уровня признака 

«эмотивность» в группе со средней адаптацией. 

 

Uэмп=(16*26)+26(26+1)-615=152 

                              2 

             

                                                U (0,01)                                  Т (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

Рис. 21. “Ось значимости” признака «эмотивность для групп 1 и 2. 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е.уровень признака «эмотивность» в 

группе с высокой адаптацией не ниже уровня признака «эмотивность» в группе со средней 

адаптацией.  

 

Группа 1 и 3 

Н0 – Уровень признака «эмотивность» в группе с высокой адаптацией не ниже уровня 

признака «эмотивность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «эмотивность»  в группе с высокой адаптацией ниже уровня признака 

«эмотивность» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(16*18)+18(18+1)-306=118 

                              2 

 

  

                                               U (0,01)                                  U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

 

Зона значимости Зона незначимости 

 117 143 

Зона значимости Зона незначимости 

 76     95 
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Окончание  приложения 3 

 

 

           Рис. 22. “Ось значимости” признака «эмотивность для групп 1 и 3. 

 

Uэмп > Uкр Таким образом принимается гипотеза Но, т.е.уровень признака «эмотивность» в 

группе  с высокой адаптацией не ниже уровня признака «эмотивность» в группе с низкой 

адаптацией. 

 

Группы 2 и 3 

Н0 – Уровень признака «эмотивность» в группе со средней адаптаций не ниже уровня 

признака «эмотивность» в группе с низкой адаптацией. 

Н1 - Уровень признака «эмотивность» в группе со средней адаптацией ниже уровня признака 

«эмотивность» в группе с низкой адаптацией. 

Uэмп=(26*18)+26(26+1)-630=189 

                              2 

 

 

                                                U (0,01)                                    U (0,05)         

 Гипотез                                                                                                                      

  

 

Рис. 23. “Ось значимости” признака «эмотивность для групп 2 и 3.  

 

Uэмп > Uкр  

Таким образом принимается гипотеза Но, т.е.уровень признака «эмотивность» в группе со 

средней адаптацией не ниже уровня признака «эмотивность» в группе с низкой адаптацией 

Зона значимости Зона незначимости 

 136     164 

 














