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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие пенитенциарного правосознания является важным элементом 

совершенствования уголовно-исполнительной системы и обеспечения прав 

осужденных. Целью такой деятельности является формирование у заключенных 

позитивного и законопослушного отношения к исполнению наказания, 

реабилитации и возвращению в общество. 

Для эффективного развития пенитенциарного правосознания необходимо: 

 проведение научных исследований проблем этой сферы. Для этого 

требуется более глубокое изучение пенитенциарного правосознания, его 

основных форм, факторов влияния и методов формирования; 

 создание специальных образовательных программ и материалов для 

осужденных. Они должны содержать информацию о законе, правах и 

обязанностях осужденных, а также о возможностях реабилитации и социальной 

адаптации после освобождения; 

 обеспечение доступа осужденных к юридической помощи и правовой 

информации. Это позволит им лучше понимать свои права и способствовать их 

защите; 

 создание условий для активного участия осужденных в общественной 

жизни и на принятии решений, касающихся уголовно-исполнительной системы. 

Это поможет им развить гражданскую ответственность и участие, а также 

повысит их самоуважение и уверенность в себе; 

 развитие партнерства между уголовно-исполнительной системой и 

общественными организациями, включая неправительственные организации и 

заинтересованные стороны. Это поможет обменяться опытом, разработать 

эффективные программы и повысить качество работы в сфере пенитенциарного 

правосознания [15, c.78]. 

Обращение к исследованию и развитию пенитенциарного правосознания 

является необходимым шагом для улучшения качества исполнения уголовных 
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наказаний, защиты прав заключенных и обеспечения их возвращения в 

общество. 

Цель: выявление зависимости отклоняющегося поведения и правосознания 

сотрудников уголовно-исправительной системы.  

Объект исследования: правовое самосознание как психологический 

феномен. 

Предмет исследования: зависимость правосознания и отклоняющегося 

поведения у сотрудников уголовно-исправительной системы.  

Задачи: 

 провести теоретический анализ научных подходов по изучению 

правосознания в отечественной и зарубежной литературе; 

 провести исследование психологических особенностей правового 

самосознания сотрудников уголовно-исправительной системы в процессе их 

профессиональной деятельности; 

 выявить психологические особенности, оказывающие влияние на 

формирование правового самосознания сотрудников уголовно-исправительной 

системы в процессе их профессиональной деятельности. 

Гипотезы исследования:  

 чем ниже уровень правосознания, тем больше разнообразие форм 

отклоняющегося поведения; 

 мы предполагаем, что деликвентный потенциал будет расти со снижением 

уровня правосознания. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы в количестве 40 источников и 

приложения. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ ГУФСИН 

 

 

1.1 Психологическая характеристика проблем правосознания в 

пенитенциарной системе 

 

 

Теоретическое осмысление проблемы формирования правосознания 

предполагает определение таких понятий, как «сознание», «закон», 

«правосознание». В то же время необходимо уточнить структуру правосознания, 

охарактеризовать компоненты, составляющие эту структуру, определить 

критерии их формирования, а также выявить и осмыслить систему факторов, 

способствующих формированию правосознания молодежи. Рассматривая 

сущность правосознания, прежде всего необходимо остановиться на анализе 

понятий «сознание» и «право». 

Термин «сознание», действительно, является одним из самых сложных и 

спорных терминов наук, изучающих его и в целом поведение человeка. Как 

объект изучения, сознание давно перешагнуло узкие рамки отдельных наук или 

даже отраслей знаний, став предметом исследования самых разных наук от 

кибернетики и физики, до антропологии и философии. 

Согласно работам Л.С. Выготского: «Сoзнание представляет собой сложное 

системное образование, обладающее культурно-исторической природой 

знаковых и символических средств, имеющее как различные уровни, так и 

формы репрезентации мира субъекту, в котором реальность отражается через   

призму   присвоенного   человеком   общественного опыта» [4, c.8]. Сознание 

является высшим уровнем отражения действительности. 

Представляет интерес система взглядов Л.С. Выготского на сознание. Он 

пишет о том, что сознание – это рефлексия субъектом действительности, своей 



8 
 

деятельности, самого себя. Сознание не дано изначально и не порождается 

природой, сознание порождается обществом, оно производится. 

Следовательно, логично предположить, что сознание является результатом 

индивидуального развития каждого человека, в том числе развития 

произвольности в поведении, в планировании и контроле результатов труда, 

производных от включения в деятельность человека всех психических 

процессов. 

Акопов Г.В. говорил, что сознание – это особое психическое пространство, 

«сцена». Сознание может быть условием психологии, но не ее предметом. Хотя 

его существование представляет собой основной и вполне достоверный 

психологический факт, оно не поддается определению и выводимо только из 

самого себя. Сознание некачественно, потому что оно само есть качество – 

качество психических явлений и процессов; это качество выражается в их 

представленности субъекту. Качество это не раскрываемо, оно может только 

быть или не быть. Общая черта всех выше приведенных взглядов – это акцент на 

психологической некачественного сознания [2, с.93]. 

С точки зрения Б.Г. Ананьева, «сознание как психическая деятельность 

есть динамическое соотношение чувственных и логических знаний, их система, 

работающая как единое целое и определяющая каждое отдельное знание. Эта 

работающая система есть состояние бодрствования человека, или, другими    

словами, специфически    человеческая    характеристика бодрствования и есть 

сознание». Сознание как активное отражение объективной действительности 

есть регулирование практической деятельности человека в окружающем его 

мире [4, c.105]. 

Каждый акт сознания редко может быть либо только познанием, либо 

только переживанием, либо только отношением, наиболее часто он включает все 

эти компоненты. При этом степень выраженности каждого из этих компонентов 

бывает очень различна. Поэтому, «применяя так сказать, математический 

подход», каждый акт сознания можно рассматривать как отсчет в системе 

координат этих трех психологических категорий. Сознание является продуктом 
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и результатом деятельности системы, которая включает в себя не только мозг, но 

и индивида, и общество. Важнейшим свойством таких систем является 

возможность создания недостающих им функциональных органов, своего рода 

новообразований, которые в принципе невозможно привести компонентам 

исходной системы. 

В дальнейшем эта проблема разрабатывалась в трудах А.Н. Леонтьева, А.В. 

Запорожца, Б.Г. Ананьева и др. Согласно их исследованиям и выводам, психика 

и сознание представляют собой побудительную, регулирующую, 

ориентирующую и контролирующую часть деятельности, сама же деятельность 

есть единство двух компонентов психического: отражательно-побудительного 

(внутреннего) и исполнительного (внешнего) [3, с.43]. 

Психологические характеристики сознания: 

 рефлексивная способность, представляющая собой готовность сознания к 

познанию других психических явлений и даже самого себя; 

 мысленное представление и воображение действительности. При этом в 

сознании отражаются не абсолютно все и не случайные, но лишь основные, 

важные, характеристики событий и явлений. Сознание почти всегда связано с 

использованием для обозначения осознаваемого специальных слов-понятий, 

своего рода терминов, которые указывают, отображают общие и различительные 

свойства отражаемого класса событий, явлений; 

 способность сознания к коммуникации, представляющую собой 

способность к передаче с помощью языка и других знаковых систем другим 

людям того, что осознает владелец сознания. 

Сознание как высшая ступень развития психики отличается, прежде всего, 

таким свойством, как способность познавать общее и существенное в 

действительности. «Знание некоторых принципов легко возмещает незнание 

некоторых фактов». Зная общее, человек практически может решить каждую 

частную задачу. Дедуктивный метод познания является наиболее простым для 

освоения человеком и дает прекрасные результаты. 
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Таким образом, человек выделяет себя из природы, проявляет известную 

автономию, избирательно реагирует на события, оценивая их некоторым 

индивидуальным способом.  Отношение человека к различным явлениям и 

событиям, имеют когнитивный или оценочный характер, а также и характер 

эмоциональный, могут быть в форме в форме переживаний, эмоций. 

Практически всегда сознательные отношения имеют интеллектуально-

эмоциональный характер. 

Важнейшим свойством сознания является его подотчетность. Человек 

отдает себе отчет о своих намерениях и переживаниях, о мыслях и ощущениях, 

следовательно, сознание включает не только знание внешнего, но и знание себя, 

т. е. сознание, выступает и в форме самосознания. Благодаря подотчетности 

человек может регулировать свои силы, поправлять и совершенствовать себя. 

Иными словами, человек ставит цель, контролирует свои действия, оценивает 

результат действий. 

В структуре сознания выделяют следующие компоненты: 

 познавательные процессы, то есть совокупность знаний об 

окружающем нас мире; 

 различие субъекта и объекта, то есть того, что принадлежит «я» человека 

и «не-я»; 

 обеспечение целеполагающей деятельности человека; определенное 

отношение к внешней среде, то есть наличие эмоциональных оценок в 

межличностных отношениях [4, с.93]. 

Наиболее существенными психологическими характеристиками сознания 

являются: 

 рефлексивная способность, то есть готовность сознания к познанию 

других психических явлений и самого себя; 

 мысленное представление и воображение действительности. При этом в 

сознании отражаются не все и не случайные, а только основные, сущностные 

характеристики предметов, событий и явлений; 
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 способность сознания к коммуникации, то есть передаче другим лицам 

того, что осознает данный человек, с помощью языка и других знаковых систем. 

Важным условием развития сознания в связи с этим является отражение в 

сознании индивидуума общественных отношений и места, занимаемого им в 

обществе, иными словами сознание общественно по своей природе, оно 

возникает, функционирует, развивается как компонент практической 

деятельности общественного человека [4, с.72]. 

Право, как самостоятельный институт общества возникает тогда, когда 

внутри общества происходит процесс дифференциации ранее единых 

социальных норм на религиозные, моральные, технические, а также там, где 

возникает и обособляется политическая власть [1, с.102]. 

В историческом контексте понятие «право» призвано отражать 

политические, экономические, социальные и культурные особенности, 

характерные для того или иного общественного образования. В общем случае 

под таким общественным образованием разумеется государство. 

В XIV веке в мировую юридическую систему вошли политические нормы и 

политические ценности. Как и другие нормативные системы, право либо 

отражает и закрепляет уже сложившиеся в рассматриваемом обществе 

отношения, хоть бы и общечеловеческого свойства, либо оно признает 

допустимыми или даже обязательными такие социально полезные варианты 

поведения, которые не носили до того времени массового характера. Таким 

образом, право можно уверенно назвать продуктом способа социальной 

организации общества [5, с.200]. 

Правом называют – социально-правовые притязания людей. Эти притязания 

обусловлены природой человека и общества и считаются естественными 

правами. 

Под понятием «право» понимается система юридических норм. Это право в 

объективном смысле, ведь нормы права создаются и действуют независимо   от   

воли    отдельных    лиц. 
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Также этим термином означают официально признанные возможности, 

которыми располагает физическое или юридическое лицо. В данном случае речь 

идет о праве в субъективном смысле, т.е. о праве, принадлежащем отдельному 

лицу – субъекту права. 

Этот термин используется для обозначения системы всех правовых явлений, 

включая естественное право, право в объективном и субъективном смысле. Здесь 

его синонимом выступает термин «правовая система».  

Право – это обусловленная природой человека и общества и выражающая 

свободу личности система регулирования общественных отношений, которой 

присущи нормативность, формальная определенность в официальных 

источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения. 

По словам Ю.В. Чуфаровского, который определяет право, как «не только 

совокупность социальных норм, но также совокупность практических 

отношений, складывающихся в соответствии с этими нормами и относящихся к 

группе идеологических общественных отношений» [6, с.99]. 

Похожее определение термину дает Л.С. Явич: «Право – это 

правоотношения, закрепленные в юридических нормах и отраженные в 

правосознании. Правоотношения – это нормы права в действии, решающие 

формы социального бытия права». С ними согласен Р.З. Лившиц: 

«Институционная формула права должна включать в себя три элемента правовой 

материи – идеи, нормы и общественные отношения [6, c.106]. 

Актуализация сформированного образа права предшествует каждому акту 

отражений правовых объектов и явлений в сознании человека, получения 

информации, имеющей правовую значимость. При восприятии любого нового 

закона или, например, оценке эффективности системы правоохранительных 

органов, группой или индивидом, уже существующие, предзаданные смысловые 

образования образа права в большой степени оказывают влияние на принятие 

или непринятие вновь поступающей информации. Вследствие явления 

«пропускания» тех или иных объективно существующих правовых объектов 

через систему правовых ценностей, наделения их личностным смыслом, 
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формируются установки по отношению к ним, влияющие на направление 

поведения субъекта в юридически значимых ситуациях. Эти установки могут 

быть «правовыми», в случае позитивного смысла правовых объектов или – 

«противоправными», в случае негативного смысла [1, с.22]. 

Психология, как и любая гуманитарная наука, ставит своей конечной целью 

изменить жизнь человека, сделать ее гуманнее и проще. И для достижения этой 

цели немалое значение, на мой взгляд, имеет формирование правосознания 

населения. Еще древние греки, начиная с Аристотеля, задумывались о «налоге 

на недоверие», который мешает межчеловеческим отношениям и в целом 

тормозит развитие общества. Процесс избавления от этого упомянутого налога 

идет и по сей день. 

Таким образом, на сегодняшний день большое значение имеет всестороннее 

изучение факторов, влияющих на сознание личности при формировании ее 

отношения к праву, исследование социально- психологических аспектов, 

становления правомерного поведения, обусловленности выбора личностью 

определенного типа поведения, процесса закрепления в сознания людей 

отношения к праву, побуждающего их действовать в соответствии с законом. 

Академическое исследование о формировании правосознания требует 

тщательного рассмотрения основных понятий, таких как «сознание», «закон» и 

«правосознание». Кроме того, необходимо исследовать структуру 

правосознания, определить ее составляющие элементы, критерии формирования 

и систему факторов, способствующих развитию правосознания у молодежи. 

Сначала следует изучить понятие «сознание», которое является сложным и 

спорным термином в различных научных дисциплинах, изучающих его и 

поведение человека в целом. Сознание уже давно выходит за рамки узкой 

специализации отдельных наук и становится объектом исследования различных 

областей знания, от кибернетики и физики до антропологии и философии [4, с.8]. 

В соответствии с работами Л.С. Выготского, сознание представляет собой 

сложную систему, имеющую культурно-историческую природу знаковых и 

символических средств и различные уровни и формы отображения мира для 
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субъекта, где реальность отражается через принятый в обществе опыт. Сознание 

является высшим уровнем отражения действительности. 

Выготский Л.С. утверждал, что сознание – это рефлексия субъектом 

действительности, его деятельности и самого себя. Сознание не является 

врожденным и не порождено природой, оно возникает в результате 

общественной деятельности, которая производит его. 

Следовательно, можно предположить, что сознание – это результат 

индивидуального развития каждого человека, включая развитие произвольности 

в поведении, планировании и контроле трудовых результатов, основанных на 

включении всех психических процессов человека в его деятельность [5, c.234]. 

Акопов Г.В. считал, что сознание – это особое психическое пространство, 

«сцена». Сознание может служить психологии условием, но не является ее 

предметом. Хотя его существование является важным фактом психологии, оно 

не может быть точно определено и выводится только из самого себя. Сознание 

является некачественным, потому что оно само является качеством – качеством 

психических явлений и процессов; это качество проявляется в их 

представленности субъекту. Качество не может быть полностью раскрыто, оно 

может только быть или не быть. Общей чертой всех вышеупомянутых взглядов 

является акцентирование на психическом некачестве сознания [2, с.93]. 

По мнению Б.Г. Ананьева, «Сознание как психическая деятельность 

представляет собой динамическое соотношение чувственных и логических 

знаний, их система, которая работает как единое целое и определяет каждое 

отдельное знание. Эта работающая система является состоянием бодрствования 

человека, или, другими словами, специфической характеристикой 

бодрствования и есть сознание» [1, c.65]. Сознание, как активное отображение 

объективной действительности, регулирует практическую деятельность 

человека в окружающем мире. 

Каждый акт сознания редко ограничивается либо только познанием, либо 

только переживанием, либо только отношением, чаще всего он включает все эти 

компоненты. При этом степень выраженности каждого из этих компонентов 
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может значительно различаться. Поэтому, применяя математический подход, 

каждый акт сознания можно рассматривать как отсчет в системе координат этих 

трех психологических категорий. Сознание является продуктом и результатом 

работы системы, которая включает в себя не только мозг, но и индивида и 

общество. Одним из важнейших свойств таких систем является возможность 

создания функциональных органов, которых не хватает исходной системе. 

В последующих работах этот вопрос был развит в работах А.Н. Леонтьева, 

А.В. Запорожца, Б.Г. Ананьева и других. Согласно их исследованиям и выводам, 

психика и сознание представляют собой побудительную, регулирующую, 

ориентирующую и контролирующую часть деятельности, а сама деятельность 

состоит из двух компонентов психического: отражательно-побудительного 

(внутреннего) и исполнительного (внешнего) [3, с.43]. 

Сознание обладает следующими психологическими характеристиками: 

 рефлексивная способность, представляющая собой готовность сознания к 

познанию других психических явлений и даже самого себя; 

 мысленное представление и воображение действительности. При этом 

сознание отражает не все и не случайные, а лишь основные, важные 

характеристики событий и явлений. Сознание часто связано с использованием 

специальных слов-понятий для обозначения того, что осознает владелец 

сознания; 

 способность сознания к коммуникации, то есть способность передавать 

через язык и другие знаковые системы. 

Важным условием развития сознания в связи с этим является отражение в 

сознании индивидуума общественных отношений и места, занимаемого им в 

обществе. Сознание возникает, функционирует и развивается как компонент 

практической деятельности общественного человека.  

Право, как самостоятельный институт общества, возникает тогда, когда 

внутри общества происходит процесс дифференциации ранее единых 

социальных норм и появляется разделение на религиозные, моральные, 

технические нормы, а также формируется и обособляется политическая власть.  
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В историческом контексте понятие «право» призвано отражать 

политические, экономические, социальные и культурные особенности 

определенного общественного образования. Общим случаем такого 

общественного образования является государство.  

Право можно рассматривать как продукт способа социальной организации 

общества. Оно либо отражает и закрепляет уже существующие отношения в 

обществе, характерные для данной эпохи, либо признает допустимыми и 

обязательными новые социально полезные варианты поведения.  

Понятие «право» может относиться как к системе юридических норм (право 

в объективном смысле), которые существуют независимо от воли отдельных лиц, 

так и к официально признанной возможности, которой обладает физическое или 

юридическое лицо (право в субъективном смысле).  

В общем понимании право – это система регулирования общественных 

отношений, выражающая свободу личности и обусловленная природой человека 

и общества. Она характеризуется нормативностью, формальной 

определенностью в официальных источниках и возможностью государственного 

принуждения [5, c.104].  

Право можно также определить, как не только совокупность социальных 

норм, но и совокупность практических отношений, складывающихся в 

соответствии с этими нормами и относящихся к группе идеологических 

общественных отношений.  

Формирование правосознания населения является важным аспектом в 

психологии и гуманитарных науках. Изучение факторов, влияющих на сознание 

личности в отношении к праву, и понимание социально-психологических 

аспектов формирования правомерного поведения помогает изменить жизнь 

человека, сделать ее гуманнее и проще. 

 

 

 

 

 



17 
 

1.2 Психологические особенности формирования отклоняющегося 

поведения у сотрудников ГУФСИН 

 

 

Деструктивное поведение может иметь различные проявления: агрессивное 

поведение, манипуляции, унижения, нарушение границ других людей, 

разрушение отношений. Оно может проявляться как в личной жизни, так и на 

рабочем месте. 

В случае сотрудников, деструктивное поведение может нанести 

значительный вред компании и коллективу. Это может отразиться на 

производительности, работоспособности коллектива, качестве коммуникаций и, 

как следствие, на результативности работы. Кроме того, сотрудники с 

деструктивным поведением могут стать источником конфликтов в коллективе и 

нарушителями рабочей атмосферы, что негативно отразится на самочувствии 

других сотрудников. 

Устранить деструктивное поведение у сотрудников важно для сохранения 

здоровой рабочей атмосферы и эффективного функционирования организации. 

Для этого могут быть приняты ряд мер, таких как психологическое 

консультирование, тренинги по управлению конфликтами и коммуникациям, 

установление четких правил поведения в организации и наказания за их 

нарушение [25, c.184]. 

Деструктивное поведение – это серьезная проблема, требующая внимания и 

решения как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Понимание его 

последствий и принятие мер по предотвращению и устранению такого поведения 

помогут создать здоровую и продуктивную рабочую среду. 

Деструктивное поведение способствует изменению психологического 

состояния человека, его темперамента и характера. Оно также искажает 

самооценку, приводит к неправильному формированию личностных мотивов и 

потребностей, а также отсутствию контроля над своим поведением. 

Взаимоотношения с другими людьми также могут нарушаться из-за 
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деструктивного поведения. Люди, которые не могут контролировать свое 

психоэмоциональное состояние, подвержены деструктивной модели поведения. 

Она может проявляться как внутренне, так и внешне. К.В. Злоказов и В.Б. 

Куликов утверждают, что неправильное формирование правовых установок 

может быть причиной такого психического отклонения у сотрудников. 

Деструктивное поведение у лиц из рассматриваемой категории часто 

является следствием профессиональной деформации. Оно может проявляться в 

форме физического насилия, оскорблений личности, суицида, злоупотребления 

алкоголем и наркотиками, а также нарушения закона. 

Условия несения службы также способствуют проявлению деструктивного 

поведения у сотрудников. Непосредственная работа в коммуникативном 

взаимодействии с лицами, не признающими нормы общественной 

нравственности и морали, а также лицами, отбывающими наказание, может 

провоцировать сотрудников на негативное поведение и превышение 

должностных полномочий [31, c.29]. 

Однако, необходимо отметить, что проявление деструктивного поведения 

сотрудников уголовно-исполнительной системы возникает как защитная 

реакция на внешний мир. Внутри человек переживает конфликты, для которых 

не находит способов разрешения, и это приводит к дезадаптации и отказу от 

исполнения служебных обязанностей. 

Исследования таких психологов, как О.Н. Ежова и С.В. Иванова, позволили 

выделить несколько типов сотрудников, склонных к деструктивному поведению 

в уголовно-исполнительной системе: 

 пассивно-зависимые: у них низкая самооценка, страх принимать 

самостоятельные решения, скептицизм, длительные размышления, замкнутость. 

Быстрое принятие решений вызывает для них нервно-психические перегрузки; 

 импульсивно-агрессивные: склонны к агрессии, неспособны 

контролировать себя, несбалансированы. Они негативно относятся к законам и 

социальным нормам, нарушают служебную дисциплину и могут злоупотреблять 

алкоголем. Адаптация к условиям службы у них проходит тяжелее; 
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 тригидно-паранойяльные: у них слабо развиты коммуникативные навыки, 

они прямолинейны, упрямы, имеют хорошую память на обиды. Они имеют 

антипатию к другим и их собственные интересы превышают служебные; 

 гипертимные: они несерьезно относятся к служебным обязанностям, 

отсутствует самокритика, у них завышенная самооценка и быстрые смены 

настроения. Они эмоционально неустойчивы и принимают необдуманные 

решения в экстренных ситуациях. 

Все эти типы сотрудников имеют общие черты, такие как профессиональная 

деформация, неустойчивость к стрессовым ситуациям, повышенная 

эмоциональность и шаблонность в поведении. 

Для профилактики деструктивного поведения необходимо принимать ряд 

мероприятий. Взаимодействие психологических служб с руководством и 

начальствующим составом является очень важным. Также полезно обязательное 

сопровождение психологами молодых сотрудников в адаптационный период, 

проведение регулярной диагностики и обследований психологического 

состояния сотрудников, оказание психологической помощи в сложных 

жизненных ситуациях, проведение психокоррекции деструктивного поведения и 

эмоционального выгорания, повышение качества института наставничества, 

оказание психологических консультаций и поддержка сотрудников, склонных к 

дисциплинарным проступкам [3, c.99]. 

Однако, важно осознавать, что только все эти меры в комплексе способны 

предотвратить деструктивное поведение. На данный момент недостаточно 

внимания со стороны руководства уделяется психологическому состоянию 

сотрудников, поэтому психологические службы уголовно-исполнительной 

системы неактивно ведут работу по обеспечению не только здорового 

психологического климата, но и эмоционального состояния каждого служащего. 

В связи с этим, разработка программ борьбы с деструктивным поведением в 

условиях исполнения должностных обязанностей является необходимым. 
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1.3 Особенности правосознания и отклоняющегося поведения у 

сотрудников ГУФСИН 

 

 

Правовое воспитание в отношении сотрудников уголовно-исправительной 

системы должно направляться на: 

 формирование позитивного отношения к закону и правосудию. 

Сотрудники уголовно-исправительной системы должны осознавать важность и 

необходимость правовых норм, а также верить в эффективность действующей 

системы правосудия. Они должны принимать законные решения и справедливо 

осуществлять свои профессиональные обязанности; 

 развитие навыков и компетенций, необходимых для правильного и 

эффективного выполнения служебных обязанностей. Сотрудники уголовно-

исправительной системы должны быть ознакомлены с текущим 

законодательством, процедурами и правилами, касающимися выполнения их 

работы. Они должны уметь применять эти знания на практике, чтобы 

обеспечивать соблюдение закона и прав людей, находящихся под их 

наблюдением; 

 воспитание этических норм и ценностей. Сотрудники уголовно-

исправительной системы должны обладать высокой моралью и соблюдать 

этические принципы в своей работе. Они должны проявлять уважение к правам 

и достоинству заключенных, следовать принципам гуманного обращения и 

справедливости; 

 содействие профессиональному развитию и самосовершенствованию. 

Сотрудники уголовно-исправительной системы должны постоянно 

совершенствовать свои профессиональные навыки, быть в курсе изменений в 

законодательстве и новых требованиях пенитенциарной системы. Они должны 

стремиться к достижению высоких результатов в своей работе и повышению 

своего профессионального уровня; 
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 повышение осведомленности о правах заключенных и их социальной 

реабилитации. Сотрудники уголовно-исправительной системы должны 

осознавать, что их задача не только в соблюдении закона и поддержании порядка 

в учреждении, но и в поддержке заключенных в их реабилитации и 

восстановлении их социальной адаптации [4, c.204]. 

Одним из способов реализации правового воспитания среди сотрудников 

уголовно-исправительной системы может быть проведение специальных 

образовательных программ, тренингов, семинаров и лекций, нацеленных на 

формирование правового сознания и гуманного отношения к заключенным. 

Также важно проводить систематическую работу по контролю за соблюдением 

прав заключенных и воспитывать ответственность у сотрудников уголовно-

исправительной системы за их действия и решения. 

Кроме того, необходимо улучшать нормативное обеспечение и 

организационные условия работы сотрудников уголовно-исправительной 

системы, чтобы создать благоприятную среду для формирования позитивного 

пенитенциарного правосознания. Это может включать в себя создание правовой 

культуры в организации, установление четких правил и норм, наличие системы 

поддержки и мотивации для сотрудников. 

В целом, правовое воспитание сотрудников уголовно-исправительной 

системы имеет важное значение для успешного выполнения задач, поставленных 

перед ГУФСИН России и осуществления реформ пенитенциарной системы в 

стране. Использование современных методов и подходов к правовому 

воспитанию поможет повысить профессионализм и ответственность 

сотрудников уголовно-исправительной системы и обеспечить соблюдение прав 

заключенных. 

Сущность правового воспитания заключается в формировании у 

профессиональных пенитенциарных работников осознания принципов и норм 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также понимания 

прав, свобод и законных интересов осужденных и целей уголовно-

исполнительной политики государства. Неоспоримо, что некоторые правовые 
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ценности, имеющие моральную основу, личность осваивает в процессе 

социальной практики. Однако другие, например, гуманное отношение к 

осужденным и признание их прав и свобод во время отбывания наказания, могут 

быть сформированы только благодаря упорным и целевым усилиям по 

доступному передаче соответствующих концепций [11, c.77].  

Нельзя не согласиться, что профессиональное пенитенциарное 

правосознание не возникает мгновенно и не зависит непосредственно от 

вступления в службу в учреждении исполнения наказания. Оно представляет 

собой объект воспитательного воздействия на протяжении достаточно 

продолжительного периода времени и разделяется на следующие этапы: 

 формирование пенитенциарного правосознания до принятия сотрудника 

на службу; 

 коррекция профессионального пенитенциарного правосознания во время 

осуществления профессиональной пенитенциарной деятельности. 

Фактически процесс формирования, который содержит в себе правовое 

воспитание, продолжается на протяжении всей жизни индивида. Но если на 

первом этапе профессиональное пенитенциарное сознание формируется как 

переход от обыденного к профессиональному, то впоследствии происходит 

коррекция существующего индивидуального и группового профессионального 

сознания [5, c.23]. 

Первоначальное становление пенитенциарного сознания происходит в 

процессе образования в школе, высшем и среднем образовательных 

учреждениях. На этом этапе основными задачами являются формирование у 

учащихся жизненных целей и моральных идеалов, приобретение нравственных 

знаний, развитие способности к объективной моральной оценке своих поступков 

и развитие навыков саморегуляции в сложных психологических ситуациях. 

Правовое воспитание является одним из направлений воспитательной 

работы и осуществляется в тесной связи с политическим, моральным, трудовым, 

патриотическим и другими направлениями. Поэтому его нельзя проводить 

отдельно от социального развития, а должно осуществляться в тесной связи с 
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экономическим, политическим и социальным развитием общества. Следует 

также прививать субъекту определенные знания, связанные с уголовно-

исполнительным правом, системой исполнения наказаний и т.д. 

Формирование пенитенциарного правосознания будущего сотрудника 

уголовно-исправительной системы необходимо начинать еще на этапе его 

обучения. В процессе обучения и воспитания студентов необходимо 

осуществлять целенаправленное воздействие на их профессионально-правовые 

качества. Это может происходить как путем структурированного 

образовательного процесса, так и под влиянием внешних факторов, таких как 

практическая деятельность, взаимодействие с коллегами и профессиональное 

самоопределение. 

Однако стоит отметить, что формирование пенитенциарного правосознания 

не ограничивается только структурированными воздействиями. Оно может 

также происходить стихийно, в результате самопознания со стороны студента и 

взаимодействия с различными направлениями воспитания. Важно, чтобы 

студенты осознавали ответственность, внимательность, чувство справедливости 

и этические нормы, которые являются неотъемлемой частью работы в 

пенитенциарной системе. 

К сожалению, существует риск профессиональной деформации у 

сотрудников уголовно-исправительной системы. Это связано с использованием 

властных полномочий, которые могут быть даны сотрудникам для 

осуществления их работы. В таких случаях руководитель может начать 

злоупотреблять своей властью, стремиться подавить другого человека и 

проявлять нетерпимость к иному мнению. Он перестает видеть свои ошибки и 

уверяется в том, что его мнение является единственно правильным [2, c.90]. 

Для предотвращения деформации необходимо создать систему контроля и 

поддержки сотрудников уголовно-исправительной системы. Руководство 

должно осуществлять контроль за исполнением служебных обязанностей и 

возвращать сотрудников на правильный путь, если они склонны к деформации. 
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Также важно обучать сотрудников навыкам самоанализа и самопознания, чтобы 

они могли видеть свои ошибки и стараться их исправлять. 

В целом, формирование пенитенциарного правосознания и 

предотвращение профессиональной деформации у будущих сотрудников 

уголовно-исправительной системы является сложной и ответственной задачей. 

Оно требует системного подхода, включающего как структурированные 

образовательные процессы, так и внешние и внутренние факторы, которые могут 

повлиять на формирование профессионально-правовых качеств сотрудников. 

Должностная деформация выражается в следующих проявлениях: 

 чувство вседозволенности; 

 неограниченность своих властных полномочий и возможностей; 

 властолюбие, упоение властью; 

 стремление у подавлению воли, чести, достоинства и самолюбия другого 

человека; 

 нетерпимость к чужому мнению; 

 неумение видеть свои ошибки; 

 чинопочитание, угодничество, ориентация на руководящее мнение; 

 отсутствие здоровых нравственных и служебно-деловых отношений 

между различными частями и службами и т.д. 

Депривационная деформация обусловлена отсутствием возможностей 

для удовлетворения потребностей различного уровня и содержания. 

Неудовлетворенные потребности замещаются другими, удовлетворение 

которых более доступно. Например, место духовных ценностей занимают 

материальные, или потребность в алкоголе, а также потребности в неадекватном 

самоутверждении, подкреплении властных полномочий и т.д. 

Адаптационная деформация выражается в пассивном приспособлении 

личности к актуальным социальным условиям, которое не сопровождается 

намерением изменить себя, а тем более других людей или ситуацию в 

позитивном направлении. Личность, внутренне не принимая нормы и ценности, 

доминирующие в коллективе, формально, внешне приспосабливается к ним, 
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чтобы не выглядеть «белой вороной», что, в итоге, приводит к последующей 

деформации. 

Крайней формой проявления профессиональной деформации является 

профессиональная деградация, совершение аморальных поступков и 

нарушение законности [1, с.87].  

Развитию профессиональной деформации способствуют следующие 

факторы: 

 факторы, обусловленные спецификой деятельности сотрудников 

уголовно исправительной системы (властные полномочия, низкое материальное 

стимулирование к работе, повышенная ответственность при выполнении 

служебных обязанностей); 

 факторы, связанные с особенностями личности сотрудников уголовно-

исправительной системы (агрессивность, недостаточный жизненный опыт, 

невысокая профессиональная подготовленность, конформность, низкий уровень 

самоконтроля и самокритичности); 

 факторы, обусловленные социально-психологической обстановкой, в 

которой находится сотрудник (напряженные, конфликтные отношения с 

сотрудниками, неадекватный стиль руководства коллективом, низкая 

общественная оценка сотрудников, вызывающая чувство бессилия); 

 факторы среды исправительного учреждения (высокая степень 

закрытости учреждения, контакты с криминогенной средой). 

Следует отметить, что профессиональная деформация сотрудников 

уголовно-исправительной системы может возникать под воздействием 

общенаучных и специальных факторов. Общенаучные факторы включают в себя 

такие внешние условия, как семья, друзья, коллеги, которые могут оказывать 

негативное влияние на качество работы и психическое состояние сотрудника. 

Специальные факторы, связанные с особенностями деятельности уголовно-

исправительной системы, могут включать в себя высокий уровень стресса, риск 

для собственной безопасности, высокие требования к профессиональным 

знаниям и навыкам [2, c.88]. 
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II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

2.1 Организация и методическое обеспечение исследования  

 

 

Организация исследования проводилась на базе федерального казённого 

учреждения «Лечебное исправительное учреждение №37» расположенного в 

городе Сосновоборск, является подведомственным пенитенциарным 

учреждением ГУФСИН России по Красноярскому краю.  

В 1997г. исправительная колония №37 была реорганизована в лечебно-

исправительное учреждение №37 для содержания и амбулаторного лечения 

осуждённых, лиц мужского пола, больных открытой формой туберкулёза, 

больных алкоголизмом и наркоманией. 

В объединении функционирует информационный центр, включающий в 

себя студию кабельного телевидения, радио и газету. Существует вокально-

инструментальный ансамбль, студия баяна и гитары, работает библиотека. 

Массовые спортивные мероприятия проводятся в выходные и праздничные дни, 

оборудовано футбольное поле, волейбольная площадка. В отрядах имеются 

спортивные уголки. 

В организации имеется административный отдел, в его структуру входят: 

канцелярия, бухгалтерия, отдел кадров, оперативный отдел, отдел специального 

учета, финансово-экономический отдел. 

В организации осуществляет свою деятельность штатный психолог.  

Цель психологической службы: создание благоприятного психологического 

климата в учреждении, психологическая помощь сотрудникам и прибывающим 

там осужденным мужчинам. 

Задачи психологической службы: 
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 личностно-профессиональная диагностика (профилактические беседы, 

лекции, проведение специальных тестов, поддержание здорового климата в 

учреждении, а также пресечение текучки кадров, диагностика при приеме 

сотрудников, диагностика осужденных мужчин и т.д.); 

 изучение социально-психологического климата в рабочих коллективах 

(позволяет разрабатывать рекомендации для сотрудников учреждения); 

 индивидуальная психологическая поддержка для тех, кто испытывает 

стресс, тревогу, напряжение из-за служебной деятельности (консультация, 

помощь в адаптации); 

 изучение личности осужденных мужчин. 

Таким образом, цель психолога в организации – оказание психологической 

помощи сотрудникам уголовно-исправительной системы и осужденным. 

Целью нашего исследования является: изучение особенностей 

правосознания. 

Для реализации цели исследования подобран тест Л.А. Ясюковой «Тест 

правового и гражданского сознания».  

Исследование уровня правосознания проводилось индивидуально.  

Сотруднику выдавался бланк с заданиями.  

Баллы по каждому заданию суммировались, количество набранных баллов 

соотносится с уровнем правосознания. 

Методика Л.А. Ясюковой «Тест правового и гражданского сознания» 

направлена на оценку готовности субъекта придерживаться правовых норм в 

профессиональной деятельности и межличностных отношениях. 

Анкета состоит из 13 вопросов с 3 вариантами ответа, отражающими: 

1. Ориентацию на правовые нормы (правовое самосознание). 

2. Ориентацию на групповые (возрастные, национальные, статусные и пр.) 

или абстрактно-гуманистические нормы (нравственное самосознание). 

3. Невозможность определиться в выборе, «промежуточную» позицию. 

Шкалы для анализа результатов (от 0 до 8 баллов по каждой шкале): 

1. Бытовое правосознание: 
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1.1 Законопослушное поведение – правовой нигилизм. 

1.2 Признание равноправия менталитетов – монокультурная позиция. 

При несформированном бытовом правосознании, личность часто проявляет 

непоследовательность и потенциальную межличностную конфликтность, ввиду 

неприятия групповой относительности этических норм и нежелания принимать 

другие, не свойственные себе, системы ценностей, ориентироваться на них. 

2. Социально-гражданское правосознание: 

2.1 Наличие правовых знаний – инфантилизм правовых представлений. 

2.2 Гражданская самостоятельность – социальный инфантилизм. 

При несформированном социальном правосознании, личность пассивна и 

беспомощна, ожидает от государства решения своих жизненных проблем, не 

готова брать на себя гражданскую ответственность и прилагать самостоятельные 

усилия для решения своих жизненных проблем – ожидает благ от государства.  

3. Профессионально-деловое правосознание: 

3.1 Опора на трудовое законодательство – опора на личные отношения. 

3.2 Опора на деловую компетентность – опора на моральные качества. 

При несформированном деловом правосознании, человек ориентируется в 

своей профессиональной деятельности на личные контакты и договорённости; 

пренебрегает документальным оформлением деталей работы; решает вопросы в 

свою пользу, обходя трудовое законодательство и договорные обязательства.  

Уровни развития правосознания: 

Правовой нигилизм (от 0 до 13 баллов) – испытуемый не признает 

законодательных норм, негативно относится к самому принципу формального 

регулирования отношений, ориентируется только на нравственные нормативы. 

Противоречивое и неполноценное правосознание (от 14 до 18 баллов) – 

правосознание сформировано не полностью. 

В основном сформированное правосознание (от 19 до 23 баллов) – 

правосознание в основном сформировано, но может сохраняться отрицательное 

отношение к правовому регулированию и существующему законодательству. 
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Полностью сформированное правосознание (от 24 до 26 баллов) – 

положительное отношение к законодательным нормам и принципу формального 

регулирования социальных отношений, надежность и прозрачность в делах, 

выполнение обязательств, несмотря на собственное отношение к ситуации. 

Данные исследования заносились в таблицу, обрабатывались по шкале 

оценивания (Приложение 3).  

Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 

поведению А.Н. Орел является стандартизированным тест-опросником, 

предназначенным для измерения готовности (склонности) к реализации 

различных форм отклоняющегося поведения. Опросник представляет собой 

набор специализированных психодиагностических шкал, направленных на 

измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм 

отклоняющегося поведения. Методика предполагает учет и коррекцию 

установки на социально желательные ответы испытуемых. 

Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. 

Содержательные шкалы направлены на измерение психологического 

содержания комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, то 

есть социальных и личностных установок, стоящих за этими поведенческими 

проявлениями. Служебная шкала предназначена для измерения 

предрасположенности испытуемого давать о себе социально-одобряемую 

информацию, оценки достоверности результатов опросника в целом, а также для 

коррекции результатов по содержательным шкалам в зависимости от 

выраженности установки испытуемого на социально-желательные ответы. 

Инструкция проведения:  

Перед вами имеется ряд утверждений. Они касаются некоторых сторон 

вашей жизни, вашего характера, привычек. Прочтите первое утверждение и 

решите, верно ли данное утверждение по отношению к вам. 

Если верно, то на бланке ответов рядом с номером, соответствующим 

утверждению, в квадратике поставьте цифру «1». 

Если оно неверно, то поставьте цифру «0». 
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Если вы затрудняетесь ответить, то постарайтесь выбрать вариант ответа, 

который все-таки больше соответствует вашему мнению. 

Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если 

ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который считаете 

нужным. Помните, что вы высказываете собственное мнение о себе в настоящий 

момент. Здесь не может быть «плохих» или «хороших», «правильных» или 

«неправильных» ответов. Очень долго не обдумывайте ответы, важна ваша 

первая реакция на содержание утверждений. Отнеситесь к работе внимательно и 

серьезно. Небрежность, а также стремление «улучшить» или «ухудшить» ответы 

приводят к недостоверным результатам. В случае затруднений еще раз 

прочитайте эту инструкцию или обратитесь к тому, кто проводит тестирование. 

Описание шкал и их интерпретация: 

Тестовые показатели в диапазоне 50-59 баллов следует понимать, как 

«норму»; 60-69 баллов как повышенные значения, и только выше 70 как 

«отклонение».  

Ниже приводится интерпретация шкал так, как она описана автором: 

1. Шкала установки на социальную желательность (служебная шкала). 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого 

представлять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной 

желательности. 

Показатели от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умеренной тенденции 

давать при заполнении опросника социально-желательные ответ. Показатели 

свыше 60 баллов свидетельствуют о тенденции испытуемого демонстрировать 

строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном 

стремлении показать себя в лучшем свете, о настороженности по отношению к 

ситуации обследования. 

Результаты, 70-89 баллов говорят о высокой настороженности испытуемого 

по отношению к психодиагностической ситуации и о сомнительной 

достоверности результатов по основным шкалам. О восприятии ситуации как 

экспертной одновременно с умеренно высокими показателями по шкале № 1 



31 
 

также свидетельствует их резкое понижение по основным диагностическим 

шкалам и повышение по шкале женской социальной роли. 

Показатели ниже 50 Т-баллов говорят о том, что испытуемый не склонен 

скрывать собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в 

направлении социальной желательности. Отмечено также, что младшие 

подростки (14 лет и младше) не способны длительное время следовать установке 

на социально-желательные ответы. 

Одновременно высокие показатели по служебной шкале и по основным 

шкалам свидетельствуют либо о сомнительной достоверности результатов, либо 

о диссоциации в сознании испытуемого известных ему и реальных норм 

поведения. 

2. Шкала склонности к преодолению норм и правил. 

Шкала предназначена для измерения предрасположенности испытуемого к 

преодолению каких-либо норм и правил, склонности к отрицанию 

общепринятых ценностей, образцов поведения. 

Результаты, лежащие в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

выраженности вышеуказанных тенденций, о конформистских установках 

испытуемого, о его склонности противопоставлять собственные нормы и 

ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, 

которые можно было бы преодолеть.  

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют о 

чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 

негативизма и заставляют сомневаться в достоверности результатов 

тестирования по данной шкале. 

Результаты ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о конформных установках 

испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с достаточно высоким 

интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции скрывать свои реальные 

нормы и ценности такие оценки могут отражать фальсификацию результатов. 

3. Шкала склонности к аддиктивному поведению. 
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Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать 

аддиктивное поведение. Результаты в диапазоне 50-70 Т-баллов по данной шкале 

свидетельствуют о предрасположенности испытуемого к уходу от реальности 

посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к 

иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Кроме 

того, эти результаты свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону 

жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонистически ориентированных 

нормах и ценностях. 

Показатели свыше 70 Т-баллов, свидетельствует о сомнительности 

результатов либо о наличии выраженной психологической потребности в 

аддиктивных состояниях, что необходимо выяснять, используя дополнительные 

психодиагностические средства. 

Показатели ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют либо о низком уровне 

выраженности вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем социальном 

контроле поведенческих реакций. 

4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению. 

Данная шкала предназначена для измерения готовности реализовать 

различные формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения очевидно 

частично пересекается с психологическими свойствами, измеряемыми в 

предыдущей шкале № 3.  

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-70 Т-баллов по шкале №4, 

свидетельствуют о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску, 

выраженной потребности в острых ощущениях, о садомазохистских тенденциях. 

Результаты свыше 70 Т-баллов свидетельствуют о сомнительной 

достоверности результатов. 

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале, свидетельствуют об 

отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об 

отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсутствии склонности к 

реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. 
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5. Шкала склонности к агрессии и насилию. 

Данная шкала предназначена для измерения готовности испытуемого к 

реализации агрессивных тенденций в поведении. Показатели, лежащие в 

диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у 

испытуемого.  

Показатели, находящиеся в диапазоне 60-70 Т-баллов, свидетельствуют об 

агрессивной направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, 

о склонности решать проблемы посредством насилия, о тенденции использовать 

унижение партнера по общению как средство стабилизации самооценки, о 

наличии садистических тенденций. 

Показатели свыше 70 Т-баллов, говорят о сомнительной достоверности 

результатов. Показатели, лежащие ниже 50 Т-баллов, свидетельствуют о 

невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия как 

средства решения проблем, нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации. Низкие показатели по данной шкале в сочетании с 

высокими показателями по шкале социальной желательности свидетельствуют о 

высоком уровне социального контроля поведенческих реакций. 

6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

Данная шкала предназначена для измерения склонности испытуемого 

контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций (Внимание! 

Эта шкала имеет обратный характер). Показатели, лежащие в пределах 60-70 Т-

баллов, свидетельствует о слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о 

нежелании или неспособности контролировать поведенческие проявления 

эмоциональных реакций. Кроме того, это свидетельствует о склонности 

реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, 

о несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных 

влечений.  

Показатели ниже 50 Т-баллов по данной шкале, свидетельствуют о 

невыраженности этих тенденций, о жестком самоконтроле любых 

поведенческих эмоциональных реакций, чувственных влечений. 
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7. Шкала склонности к делинквентному поведению. 

Название шкалы носит условный характер, так как шкала сформирована из 

утверждений, дифференцирующих «обычных» подростков и лиц с 

зафиксированными правонарушениями, вступавших в конфликт с 

общепринятым образом жизни и правовыми нормами. 

Данная шкала измеряет готовность (предрасположенность) к реализации 

делинквентного поведения. Выражаясь метафорически, шкалы выявляют 

«делинквентный потенциал», который лишь при определенных обстоятельствах 

может реализоваться в жизни человека. 

Результаты, находящиеся в диапазоне 50-60 Т-баллов, свидетельствуют о 

наличии делинквентных тенденций у испытуемого и о низком уровне 

социального контроля. Результаты выше 60 Т-баллов свидетельствуют о 

высокой готовности к реализации делинквентного поведения. 

Результаты ниже 50 Т-баллов, говорят о невыраженности указанных 

тенденций, что в сочетании с высокими показателями по шкале социальной 

желательности может свидетельствовать о высоком уровне социального 

контроля. 

Бланки с вопросами и ключом представлены в Приложении 4. 

В нашем исследовании мы использовали критерий Манна-Уитни (U).  

U-критерий Манна-Уитни используется для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню какого-либо количественного признака.  

U-критерий Манна-Уитни является непараметрическим критерием, 

поэтому, в отличие от t-критерия Стьюдента, не требует наличия нормального 

распределения сравниваемых совокупностей. 

U-критерий подходит для сравнения малых выборок: в каждой из выборок 

должно быть не менее 3 значений признака. Допускается, чтобы в одной выборке 

было 2 значения, но во второй тогда должно быть не менее пяти. 

Условием для применения U-критерия Манна-Уитни является отсутствие в 

сравниваемых группах совпадающих значений признака (все числа – разные) или 

очень малое число таких совпадений. 
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Сначала из обеих сравниваемых выборок составляется единый 

ранжированный ряд, путем расставления единиц наблюдения по степени 

возрастания признака и присвоения меньшему значению меньшего ранга. В 

случае равных значений признака у нескольких единиц каждой из них 

присваивается среднее арифметическое последовательных значений рангов. 

Сравниваем полученное значение U-критерия для избранного уровня 

статистической значимости (p=0.05 или p=0.01) с критическим значением U при 

заданной численности сопоставляемых выборок: 

 если полученное значение U меньше табличного или равно ему, то 

признается статистическая значимость различий между уровнями признака в 

рассматриваемых выборках; 

 если же полученное значение U больше табличного, принимается нулевая 

гипотеза. 

В ходе исследования нами было выбрано две категории сотрудников это: 

отдел охраны конвоирования и административный отдел. 

В должностные обязанности отдела конвоирования входят: Контроль за 

соблюдением порядка конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, требование от осужденных и лиц, заключенных под стражу, исполнения 

ими обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обыск осужденных и лиц, заключенных под стражу, досмотр их вещей, а также 

изъятие у указанных лиц запрещенных предметов, применение и использование 

физической силы, специальных средств и оружия в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законом, применение к осужденным и лицам, заключенным под 

стражу, допустившим правонарушения, мер воздействия и принуждения, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Административный отдел включает в себя несколько подотделов: 

канцелярия, бухгалтерия, отдел кадров, оперативный отдел, отдел специального 

учета, финансово-экономический отдел.  

В должностные обязанности бухгалтерии входит: 
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 обобщение данных бухгалтерских отчетов, представляемых 

подведомственными учреждениями уголовно-исполнительной системы и 

составление сводных отчетов по бюджетной и основной деятельности с 

подготовкой заключений по годовым отчетам;  

 участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, своевременное и правильное определением результатов и 

отражение их в учете;  

 обобщение материалов инвентаризации, представляемых 

подведомственными учреждениями уголовно-исполнительной системы; 

организация профилактической работы по сохранности товарно-материальных 

ценностей и денежных средств в местах хранения и эксплуатации;  

 обеспечение своевременного начисления денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы вольнонаемным работникам.  

Отдел канцелярии в уголовно-исправительной системе выполняет 

следующие функции: 

 документационное обеспечение управленческой деятельности 

учреждения; 

 осуществление контроля за правильным оформлением документов, 

направляемых в вышестоящий орган управления, другие ведомства и 

учреждения, сторонние организации и гражданам;  

 контроль за соблюдением режима секретности и конспирации при работе 

с документами и сведениями составляющими государственную тайну;  

 обеспечение своевременного и качественного рассмотрения писем, жалоб 

и заявлений граждан, поступающих в канцелярию, контроль за их разрешением 

в структурных подразделениях в установленные сроки; 

 обеспечение единого порядка организации работы с документами; 

 совершенствование стиля и методов работы сотрудников, осуществление 

практических мер по сокращению документооборота в учреждении; 

 проверка организации и ведения делопроизводства, состояния режима 

секретности в учреждении; 
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 участие в разработке, организации и осуществлении мероприятий в 

области служебного применения учреждений при переводе в различные степени 

готовности и военного времени. Внедрение и организация положительного 

опыта и автоматизированных систем документационного обеспечения 

деятельности. 

Финансово-экономический отдел и его обязанности: 

 обеспечение финансовыми ресурсами деятельности учреждений и 

органов уголовно-исправительной системы; 

 организация работы по рациональному и эффективному расходованию 

финансовых и материальных ресурсов, выделяемых на оплату труда, 

приобретение специальной техники, вооружения, средств связи, охраны и 

сигнализации, оргтехники, продовольствия, вещевого имущества, медикаментов 

для работников уголовно-исправительной системы, федеральных гражданских 

служащих ГУФСИН России, осужденных и лиц содержащихся под стражей; 

 осуществление мониторинга бюджетного сектора в части деятельности 

уголовно-исправительной системы в форме и сроки, установленные 

Правительством Российской Федерации; 

 проведение работы по контролю за состоянием сводного реестра 

бюджетополучателей по главе 320 «Федеральная служба исполнения 

наказаний»;  

 осуществление в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации мониторинга доходов, закрепленных за ГУФСИН 

России; 

 решение вопросов, касающихся порядка учета и расходования 

подразделениями ГУФСИН России средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности; 

 разработка и совершенствование прогнозов экономического и 

социального развития уголовно-исправительной системы на основе оценки 

эффективности производства, трудовой занятости осужденных к лишению 

свободы, использования производственных фондов, финансового состояния, а 
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также всестороннего анализа обоснованности затрат на производство и 

конъюнктуры складывающегося рынка; 

 составление статистической отчетности по исполнению бюджета, 

поступлению доходов в федеральный бюджет, использованию средств, 

получаемых в результате приносящей доход деятельности; 

 осуществление инспектирования финансово-экономической 

деятельности учреждений и органов уголовно-исправительной системы. 

 

 

2.2 Анализ результатов исследования 

 

 

В ходе нашего исследования были получены следующие результаты: 

правовой нигилизм – 15 человек, что составляет 42%; основы правосознания 

заложены – 14 человек, что составляет 38%; правосознание в основном 

сформировано – 4 человека, что составляет 11%; правосознание сформировано 

полностью – 3 человека, что составляет 9%. 

Анализ результатов о необходимой целенаправленной работы по 

определению уровня правосознания показали, что 15 человек имеют 

выраженный уровень правового нигилизма, у 14 человек заложены основы 

правосознания, правосознание сформировано в основном у 4 человек, а 

полностью сформированное правосознание не имеют 3 человека.  

Проведенное исследование показало, что у 3 (9%) человек правосознание 

сформировано полностью. У испытуемых осознается необходимость 

формально правового регулирования. Характерны абсолютная надежность в 

деловых отношениях, буквальное выполнение правил, инструкций и договорных 

обязательств даже вопреки собственному отношению и пониманию ситуации. 

Они осознают социальный релятивизм моральных норм, признают равноправное 

существование различных систем жизненных ценностей. Способны корректно 
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взаимодействовать с широким кругом людей вне зависимости от социальной, 

национальной, религиозной и прочие принадлежности. 

Противоречивое и неполноценное правовое сознание наблюдается у 8 

человек (54%). У испытуемых №2, 7, 10, и 15 абсолютизируется значимость 

личных контактов, преувеличивается важность установления приятельских 

отношений достижения личной договоренности, недооценивается объективная 

сторона организации деятельности, может складываться и закрепляться 

пренебрежительное отношение к трудовому законодательству, инструкциям, 

документальному оформлению договорных соглашений. 

При несформированности гражданского сознания у сотрудников 

характеризуется инфантилизм, принципиальная пассивность, нежелание 

проявлять инициативу, прикладывать личные усилия, самостоятельно искать 

выход из сложных жизненных ситуаций. Такие сотрудники ожидают, а нередко 

и требует, чтобы кто-то заботился о них и обеспечивал всем необходимым для 

нормальной жизни. Не развивается чувство долга, а закрепляется инфантильная 

требовательность: «они обязаны». У сотрудников может отсутствовать чувство 

вины за невыполненные обязательства, некачественную работу, если они не 

получили буквальных указаний, распоряжений и объяснений. 

Правовой нигилизм наблюдается у 15 сотрудников (42%). Сотрудники не 

признают правового регулирования, отрицательно относится к самому принципу 

формального законодательного регулирования отношений, ориентируется 

только на морально-нравственные нормативы и только в том варианте, который 

сами признают. Отрицательно относятся к любым другим морально-этическим 

нормам и жизненным ценностям, которые не совпадают с их собственными. 

Потенциально конфликтны при взаимодействии с людьми, которые 

придерживаются других взглядов. Может быть непоследовательными в 

поведении, не сдерживать обещаний, не выполнять договорных обязательств. 

Обычно сами безынициативны, но требовательны к окружающим. 
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Анализ результатов исследования показал, что уровень правосознания у 

сотрудников имеет значимые индивидуальные различия. Данное тестирование 

позволяет определить уровень правосознания в профессиональной деятельности.  

Исследование показало, что у сотрудников наблюдается низкий уровень 

правосознания.  

По методике А. Н. Орёл «Изучение склонности к отклоняющемуся 

поведению» оценивались следующие диагностические показатели: 

1. Социальная желательность ответов (шкала достоверности). Стремление 

испытуемых представить себя в благоприятном свете объясняется с одной 

стороны недостаточной осознанностью собственных реальных и потенциальных 

стрессовых реакций и/или социальной направленностью их личности, с другой – 

настороженностью по отношению к ситуации исследования, сильным страхом 

столкнуться с неблагоприятными последствиями чрезмерной откровенности. 

2. Конформизм/нонконформизм (склонность к отношениям субординации и 

соблюдению общепринятых правил и стереотипов поведения или, напротив, к 

отрицанию групповых норм и ценностей, поиску трудностей для преодоления).  

Наиболее благоприятна средняя оценка по данной шкале – сотрудники 

обязаны выполнять приказы вышестоящих лиц, т. к. эффективное исполнение 

наказания невозможно без чётко организованных и согласованных действий всех 

звеньев пенитенциарной системы, однако «слепое» подчинение может привести 

к совершению бездумных действий и выполнению антигуманных приказов. 

3. Склонность к аддиктивному поведению (предрасположенность к уходу 

от реальности посредством искусственного изменения психического состояния, 

иллюзорно-компенсаторному способу решения проблем, «сенсорной жажде», 

ориентации на чувственную сторону жизни и гедонистические ценности).  

Благоприятны низкие или средние оценки по данной шкале, т. к сотрудники 

должны находиться в ясном сознании и обладать достаточным уровнем волевого 

контроля своих поведенческих реакций, однако экстремальные условия 

деятельности и постоянный стресс могут актуализировать у них потребность 

искать способы «расслабиться», в т. ч. связанные с умеренной аддиктивностью.  
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4. Склонность к аутоагрессии (тяга к риску и острым ощущениям, низкая 

ценность собственной жизни, соматизация тревоги, поведенческая реализация 

комплекса вины) – может быть одной из причин выбора профессии, связанной с 

решением социально значимых задач в экстремально опасных условиях.  

Благоприятны низкие или средние оценки по данной шкале, т. к некоторая 

степень самоотречения необходима для успешного несения службы в системе 

исполнения наказаний, однако слишком сильная склонность к саморазрушению 

несовместима с сохранением психофизического здоровья и работоспособности 

сотрудников, поэтому должна своевременно выявляться и корректироваться.  

5. Склонность к агрессии (тенденция использовать насилие как средство 

преодоления фрустрации, стабилизации самооценки и решения межличностных 

проблем) – относительно полезна в охранно-режимной деятельности, однако 

может затруднять работу с людьми, в т. ч. с осуждёнными, в ситуациях, где 

непосредственное применение силы не является насущной необходимостью.  

Наиболее благоприятны средние оценки по данной шкале, т. к. физическое 

воздействие, к сожалению, иногда бывает необходимо в работе с преступниками, 

чей нравственный и правовой нигилизм приводят к риску совершения насилия 

и/или побега, что требует от сотрудников уголовно-исправительной системы 

активных пресекающих действий.  

6. Уровень волевого самоконтроля потребностей и чувственных влечений, 

поведенческой саморегуляции эмоциональных реакций в социальных ситуациях. 

Наиболее благоприятны низкие и средние оценки по данной шкале, т. к. 

жёсткий самоконтроль является следствием строгих правил профессионального 

поведения, субординационных отношений и правовой регламентированности 

деятельности, однако интенсивный стресс и психическое истощение могут 

приводить к несдержанности, в т. ч. повышать риск проявления сотрудниками 

вербальной и физической агрессии в сфере семейно-бытовых отношений.  

Эмоциональный самоконтроль также важен для объективности выводов и 

целесообразности действий (несмотря ни на сочувствие, ни на гнев), сохранения 

служебной тайны, готовности к гуманному, но настойчивому противоборству.  
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7. Склонность к деликвентному поведению (готовность нарушить закон или 

иным образом вступить в конфликт с общепринятым образом жизни).  

Чем ниже оценки по данной шкале, тем более сотрудники устойчивы к 

негативному влиянию осуждённых, проявляющих неуважение к правопорядку, 

и тем менее они склонны злоупотреблять своими властными полномочиями. 

8. Дополнительно оценивался уровень принятия женской социальной роли 

сотрудницами уголовно-исправительной системы и их ориентации на 

традиционное полоролевое разделение труда (служба в исправительном 

учреждении требует принятия собственной и чужой агрессии, несвойственного 

женскому стереотипу поведения) и социальная желательность (стремление 

испытуемых выставить себя в лучшем свете). При анализе данных, 

рассматривались корреляции оценок по различным шкалам, а также взаимосвязь 

склонности к отклоняющемуся поведению с гендерной и должностной 

принадлежностью персонала пенитенциарных учреждений.  

В ходе исследования были получены следующие результаты гражданско-

правового самосознания, они представлены в Приложении 1 (Табл. 1). 

Склонность к отклоняющемуся поведению (в Т-баллах) Приложение 1 (Табл. 2). 

Была получена сводная таблица склонности к отклоняющемуся поведению, 

результаты представлены в Приложении 2 (Табл. 1). 

Уровень гражданско-правового самосознания значительно варьировался по 

выборке: правовой нигилизм отмечен у 15 человек (42%), основы правосознания 

заложены – 14 человек (39%), уважает закон 4 человек (11%), готовы взять на 

себя гражданскую ответственность 3 человек (8%). Такое распределение 

результатов диагностики свидетельствует о необходимости целенаправленного 

воспитания гражданско-правовой культуры у сотрудников уголовно-

исправительной системы, особенно в несущих службу в административном 

отделе, где правовой нигилизм обнаружен у 13 из 21 человек (62%), основы 

правосознания заложены лишь у 6 из 21 человек (29%), уважение к закону 

проявило 2 человека (10%). Развитого правосознания выявить не удалось.  
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В отделе охраны конвоирования выявлены следующие результаты: 3 из 15 

человек (20%) готовы взять на себя полноценную гражданскую ответственность, 

уважение к закону в основном сформировано у 2 человек (13%), столько же 

сотрудников проявляют правовой нигилизм. Основы правосознания заложены 

более чем у половины коллектива (53%) – приоритет нравственных норм перед 

законодательными в большинстве случаев не означал выраженной склонности к 

правонарушениям или иным формам отклоняющегося поведения (Рис 2.1).  

 

 

 

Рис. 2.1 Гражданско-правовое самосознание в разных отделах уголовно-

исправительной системы, (в %) 
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различия оказались незначительными, ввиду небольшого числа сотрудников.   

Данные по методике А.Н. Орёл «Изучение склонности к отклоняющемуся 

поведению» можно считать достоверными, так как у большинства сотрудников 
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отсутствие у них стремления показать себя в лучшем свете или настороженности 

по отношению к ситуации обследования. 2 (5%) человека не склонны скрывать 

собственные нормы и ценности, корректировать свои ответы в направлении 

социальной желательности (мужчины, по одному в каждом отделе).   

Склонность к усвоению определенных групповых норм придерживается 

44% сотрудника (16 человек, по 8 человек в каждом отделе) – они склонны 

следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. Среди них 7 (32%) 

и 9 человек (64%).  

 Нонконформистские установки выявлены у 50% сотрудников (18 человек: 

7 – в отделе охраны конвоирования, 11 – в административном отделе) – они 

склонны «нарушать спокойствие»: искать и преодолевать трудности, 

противопоставлять личные нормы и ценности групповым. 2 сотрудника (5%) 

проявили выраженный негативизм.  

В административном отделе нонконформистские установки выявлены у 3 

(33%) сотрудников, там же работают 2 сотрудника с негативизмом, что может 

объясняться их более низким уровнем правосознания в сочетании с наличием 

властных полномочий. В отделе охраны конвоирования подобные установки 

тоже обнаружены, что может быть связано с их более высоким уровнем 

правосознания, в сочетании со спецификой профессиональной деятельности, 

требующей готовности персонала подчиняться приказам начальства, чётко 

организовывать и согласовывать совместную работу.  

Умеренный уровень склонности к аддиктивному поведению наблюдается у 

53% выборки, при этом в отделе охраны конвоирования выявлена склонность к 

уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, 

тогда как в административном отделе аддиктивные тенденции проявляются в 

большей степени. Полученные результаты объясняются тем, что более высокий 

уровень правосознания означает хороший социальный контроль поведенческих 

реакций на межличностный и профессиональный стресс. Административный 

отдел оказался более склонен к иллюзорно-компенсаторному способу решения 

личностных проблем и реализации гедонистических мотивов чем отдел охраны 
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конвоирования, что указывает на их большую восприимчивость к 

эмоциональному дискомфорту и фрустрации.  

Умеренный уровень склонности к саморазрушающему поведению выявлен 

у 53% выборки, низкий – у 47% выборки. В административном отделе низкая 

ценность собственной жизни, склонность к неоправданному риску, потребность 

в острых ощущениях, садомазохистские тенденции, предрасположенность к 

соматизации тревоги и реализации комплексов вины в поведенческих реакциях 

наблюдаются у 38% сотрудников, тогда как в отделе охраны конвоирования 

аутоагрессивны 73% персонала, что может объясняться спецификой охранно-

режимной деятельности (работа в экстремальных условиях, необходимость 

взаимодействовать с осуждёнными) и административной работы (безопасность, 

наличие властных полномочий).  

Предрасположенность к агрессии выявлена у 64 % испытуемых. В отделе 

охраны конвоирования склонны применять насилие для решения 

межличностных проблем или выхода из фрустрирующей ситуации 45% 

сотрудников, в административном отделе – 76% персонала, что объясняется с 

одной стороны тем, что наличие властных полномочий объективно расширяет 

возможности применения силы для достижения собственных целей, с другой – 

тем, что низкий уровень правосознания связан со слабым социальным контролем 

поведенческих реакций. Следует также отметить, что охранно-режимная работа 

требует определённого уровня законодательно регламентированной агрессии.  

Тот факт, что женщины, несущие службу в административном отделе, более 

склонны к агрессии, чем мужчины, свидетельствует о наличии у них выраженной 

потребности в самоутверждении, обострённом чувстве справедливости, а также, 

у 44% сотрудниц, значимостью противостояния полоролевым стереотипам.  

Чрезмерный самоконтроль чувственных влечений и поведенческих реакций 

выявлен у 56% выборки. В отделе охраны конвоирования жёстко 

дисциплинированы 53% сотрудников, в административном отделе – 57% 

персонала. Полученные результаты объясняются тем, что управленческая работа 

сопряжена с повышенной социальной ответственностью и юридической 
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регламентированностью деятельности, серьёзностью последствий принимаемых 

решений, а охранно-режимная – с экстремальным профессиональным стрессом.  

 Женщины из отдела охраны конвоирования чаще сталкиваются с большим 

эмоциональным дискомфортом и непосредственной опасностью, чем мужчины, 

поэтому им требуется больше усилий для управления своим поведением и 

противостояния полоролевым стереотипам о традиционно «мужской» работе. 

Непринятие женской социальной роли характерно для 60% таких сотрудниц.  

Склонность к правонарушениям напрямую связана с уровнем гражданско-

правового самосознания сотрудников уголовно-исправительной системы. 

Низкий уровень делинквентного потенциала выявлен у 28% выборки, средний – 

у 64%, высокий – у 8%. 

В отделе охраны конвоирования делинквентные тенденции не выявлены у 

20% персонала (3 человек) с развитым правосознанием, средние – у 66,67% 

персонала (2 человека – проявивших уважение к закону; 8 человек– занявших 

промежуточную позицию), выраженные – у 13,33% (2 испытуемых с правовым 

нигилизмом), данные представлены на рис. 2.2. 

 

 

 
Рис. 2.2 Зависимость правосознания и делинквентного потенциала, (в %) 
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В административном отделе склонность к правонарушениям не выявлена у 

10% персонала (2 человека – проявивших уважение к закону), умеренные – у 29% 

персонала (6 человек – занимающих промежуточную позицию), выраженные – у 

62% персонала (13 человек, проявивших правовой нигилизм). Мы предполагаем, 

что их ответы обусловлены следующими факторами – женщины «крутятся, 

чтобы кормить семью», у мужчин – несоответствии между их зарплатой и 

профессиональными достижениями. Результаты исследования зависимости 

правосознания и деликвентного потенциала представлены на рис. 2.3. 

 

 

 

 
Рис. 2.3 Зависимость правосознания и делинквентного потенциала, (в %) 

 

 

В результате исследования было выявлено, что 11% испытуемых отдела 

охраны конвоирования получили средний балл. Данный балл по этой шкале 

говорит о нонкомформистских установках испытуемого, о его стремлении 

противопоставлять свои нормы и ценности групповым, о установке «нарушать 

спокойствие», искать трудности, которые в дальнейшем можно преодолеть. 10% 

человек получили низкий балл, что свидетельствует о конформных установках 

испытуемого, склонности следовать стандартам и общепринятым нормам 

поведения.  

62%

29%

10%

Низкий Средний Высокий

Делинквентный потенциал

Административный отдел

Правовой нигилизм

Промежуточная позиция

Уважение к закону

Развитое самосознание



48 
 

По шкале склонности к аддиктивному поведению 36% испытуемых 

получили средний балл. Полученный показатель свидетельствует о 

невыраженности вышеупомянутых тенденций, или о хорошем социальном 

контроле поведенческих реакций. Остальная часть испытуемых – 64% получили 

высокий балл, что указывает на то, что данные испытуемые пытаются «убежать» 

от реальности различными способами. 

По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению, 68% испытуемых получили высокий балл, это указывает на низкую 

ценность своей жизни, стремление к риску, выраженную необходимость в 

острых ощущениях.  Оставшиеся 32% получили средний балл, что указывает на 

отсутствие готовности к осуществлению саморазрушающего поведения, 

отсутствие тенденция к соматизации тревоги. 

По шкале склонности к агрессии и насилию 53% испытуемых получили 

высокие баллы. Это свидетельствует о том, что у испытуемого присутствуют в 

жизни агрессивные установки. 46% испытуемых получили средний балл. Это 

говорит о невыраженности агрессивных установок, о неприемлемости насилия 

как метода решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из 

фрустрирующей ситуации. 

По шкале волевого контроля эмоциональных реакций 67% испытуемых 

получили высокий балл, который свидетельствует о слабости волевого контроля 

эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать 

поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме того, это 

свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции 

непосредственно в поведении, без задержки, о несформированности волевого 

контроля своих потребностей и чувственных влечений. Другие 33% испытуемые 

получили средний балл, показывающий на слабость волевого контроля 

эмоциональной сферы. 

По шкале склонности к делинквентному поведению 81% испытуемых 

получили высокий балл. 13% испытуемых по данной шкале получили средний 

балл. Это подтверждает наличие делинквентных установок у испытуемого. 
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Данная категория склонна к превышению полномочий, крикам, уходу от 

реального мира, так как их работа имеет напряженный характер, данные 

представлены на рис. 2.4.  

 

 

 

Рис. 2.4 Склонность сотрудников к отклоняющемуся поведению, (в %) 

Примечание: ШУСЖ – шкала установки на социальную желательность; ШСПНП 

– шкала склонности к преодолению норм и правил; ШСАП – шкала склонности 

к аддиктивному поведению; ШСССП – шкала склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению; ШСАН – шкала 

склонности к агрессии и насилию; ШВКЭР – шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций; ШСДП – шкала склонности к деликвентному 

поведению. 
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«нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было бы 

преодолеть. Низкий балл у 38%, свидетельствуют о конформных установках 

испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам 

поведения.  

По шкале склонности к аддиктивному поведению 69% испытуемых набрали 

высокий балл. Свидетельствуют о предрасположенности испытуемого к уходу 

от реальности посредством изменения своего психического состояния, о 

склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных 

проблем. Женщины предпочитают «уходить» в искусство, а мужчины в 

виртуальный мир игр. 

21% набрали средний балл, это говорит о хорошем социальном контроле 

поведенческих реакций. Данный результат свидетельствует о жестком 

самоконтроле любых поведенческих эмоциональных реакциях, чувственных 

влечениях. 

По шкале склонности к агрессии и насилию 25% испытуемых получили 

высокий балл, свидетельствует о невыраженности агрессивных тенденций, о 

неприемлемости насилия как средства решения проблем, о нетипичности 

агрессии как способа выхода из фрустрирующей ситуации. 

По шкале склонности к деликвентному поведению 76% испытуемых 

набрали наивысший балл, что свидетельствуют о высокой готовности к 

реализации деликвентного поведения. Так как у данных сотрудников 

психологическая напряженность в большей степени зависит от «бумажной» 

работы, то сотрудники склонны к употреблению алкоголя вне рабочего времени. 

Результаты исследования представлены на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 Склонность сотрудников к отклоняющемуся поведению, (в %) 

Примечание: ШУСЖ – шкала установки на социальную желательность; ШСПНП 

– шкала склонности к преодолению норм и правил; ШСАП – шкала склонности 

к аддиктивному поведению; ШСССП – шкала склонности к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению; ШСАН – шкала 

склонности к агрессии и насилию; ШВКЭР – шкала волевого контроля 

эмоциональных реакций; ШСДП – шкала склонности к деликвентному 

поведению. 
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имеют средние показатели по шкалам жесткого самоконтроля, самоповреждения 

и саморазрушения и аддикции. По шкале конформизм – 5% сотрудников имеют 

высокие показатели, 5% средние показатели и 5% – низкие. По шкале социальная 

желательность 5% испытуемых имеют низкие показатели. Шкала агрессивности 

имеет средние показатели – это 5% испытуемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6 Склонность к отклоняющемуся поведению сотрудников разных 

отделов уголовно-исправительной системы с правовым нигилизмом, (чел.) 
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шкалам социальной желательности, аддикции и самоповреждению и 

саморазрушению. Высокие показатели прослеживаются по шкале деликвентного 

потенциала (рис. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7 Склонность к отклоняющемуся поведению сотрудников разных отделов 

уголовно-исправительной системы с противоречивым и неполноценным 

правосознанием, (чел.) 
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деликвентного потенциала имеет низкие показатели (рис. 2.8).  
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Рис. 2.8 Склонность к отклоняющемуся поведению сотрудников разных отделов 

уголовно-исправительной системы с почти сформированным правосознанием, 

(чел.) 

 

 

В отделе охраны конвоирования средние оценки наблюдаются по шкалам 

конформизма и жесткого самоконтроля. По остальным шкалам прослеживаются 

низкие показатели (рис. 2.9). В административном отделе оценок нет. 

 

 

 

Рис. 2.9 Склонность к отклоняющемуся поведению сотрудников разных 

отделов уголовно-исправительной системы с полностью сформированным 

правосознанием, (чел.) 
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Таким образом, результаты исследования правосознания сотрудников 

уголовно-исправительной системы имеют значимые различия. Между группой 

«Отдел охраны конвоирования» и группой «Административный отдел» 

существуют значимые различия по шкале «Правовой нигилизм» (U=238, p<0,01). 

В группе «Отдел охраны конвоирования» среднее значение равно 6.81, это 

больше среднего значения группы «Административный отдел» равного 1.333. 

Это говорит о том, что в административном отделе правовой нигилизм 

наблюдается у большей части группы. Сотрудники административного отдела не 

совсем понимают принцип работы с осужденными, то, что эта работа может быть 

опасна и требует постоянного соблюдения законов. 

Между группой «Отдел охраны конвоирования» и группой 

«Административный отдел» существуют значимые различия по шкале 

«Правосознание сформировано полностью» (U=126, p<0,05). В группе «Отдел 

охраны конвоирования» среднее значение равно 0, это меньше среднего 

значения группы «Административный отдел» равного 4.8. По данной шкале 

высокие показатели имеют только некоторые сотрудники охраны 

конвоирования, они не склонны к нарушению закона, следуют всем 

соблюдением прав и обязанностей. Работники понимают свою значимость 

работы, они не склонны к формам отклоняющегося поведения. В 

административном отделе положительных оценок не наблюдается. Результаты 

сравнения двух групп представлены в Приложении 4 (Табл., 1). 

 

 

2.3 Программа «Повышение уровня правовой грамотности и правосознания»  

 

 

Конституция Российской Федерации провозглашает защиту прав и свобод 

человека главной обязанностью государства. Целями государственной политики 

являются обеспечение верховенства закона, формирование полноценного 

гражданского общества, высокого уровня правовой культуры и ответственности 
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каждого гражданина за будущее страны. Научить граждан следованию закону в 

повседневной жизни — первоочередная задача на пути к утверждению 

верховенства права, поддержанию безусловного уважения к закону, 

правопорядку, а, следовательно — укреплению российской государственности. 

Для решения этой задачи необходимо выстроить эффективную систему 

правового образования, которая будет носить многоступенчатый характер, 

поэтому нами была разработана программа по повышению уровня 

правосознания у сотрудников уголовно-исправительной системы. 

Знания и умения, приобретенные сотрудниками при изучении данного курса, 

могут быть использованы ими в сфере уголовно-исправительной системы. 

Изучение данного курса будет способствовать развитию готовности сотрудников 

уголовно-исправительной системы к активному воздействию на регулирование 

всего многообразия жизненных процессов в обществе и государстве, 

способствует консолидации граждан, всех социальных групп, поддержанию и 

укреплению целостности общества, порядка в нем. 

Место программы в структуре уголовно-исправительной системы: курс 

может изучаться два раза в неделю. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы: 

Правовая культура общества характеризует качественное состояние 

правовой жизни социума: уровень развития законодательной базы; наличие 

системы законодательных, исполнительных и правоохранительных органов; 

степень исполнения требований правовых норм во всех сферах 

жизнедеятельности общества; отношение общества к законам, к их соблюдению, 

к поддержанию правопорядка и т.д. 

Правовая культура личности предполагает наличие правовых знаний, 

правовой информации, превращение накопленной информации и правовых 

знаний в правовые убеждения, привычки правомерного поведения. 

Обуславливает готовность личности действовать, руководствуясь этими 

правовыми знаниями и правовыми убеждениями, т.е. поступать правомерно, в 

соответствии с законом: использовать свои права, исполнять обязанности, 
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соблюдать запреты, а также уметь отстаивать свои права в случае их нарушения. 

Работа по формированию правовой грамотности и повышению уровня 

правосознания должна включать в себя комплекс направлений, мероприятий, 

которые будут способствовать достижению поставленных целей на основе 

принципов гуманности, демократизма, законности в тесном сотрудничестве с 

различными институтами гражданского общества. 

Цель программы: формирование у сотрудников устойчивого уважения к 

закону и преодоление правового нигилизма. 

Задачи программы: 

1. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

асоциального поведения сотрудников. 

2. Воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-

правовым нормам. 

Особенности содержания программы: 

Особенность данного курса является использование групповых и 

интерактивных методов изучения. Преимущества такой формы поведения 

занятия заключается в создании благоприятного климата в группе сотрудников 

и приобретению полезных коммуникативных умений. 

Формы контроля: рефлексия в конце каждого занятия. 

Предполагаемые результаты: 

Сотрудники должны знать: 

 определение правосознания, его уровней; 

 систему знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими 

знаниями. 

 Сотрудники должны уметь: 

 быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, 

долг, справедливость, правдивость. 

Программа представлена в Приложении 6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования правосознания сотрудников уголовно-

исправительной системы обусловлена рядом обстоятельств как практического, 

так и теоретического характера. Оно имеет большое значение, так как без 

наличия развитого, недеформированного правосознания невозможно успешное 

реформирование уголовно-исполнительной системы. В свою очередь, попытки 

эффективного противодействия различным проявлениям деформаций 

профессионального правосознания сотрудников пенитенциарной системы, 

выбор различных путей и способов нейтрализации и минимизации последствий 

этого представляющего большую опасность для общества явления «вслепую», 

без его всестороннего и детального изучения и теоретического обоснования, 

обречены на провал. 

Предметная деятельность заключающаяся в целях и задачах, стоящих перед 

сотрудниками уголовно-исправительной системы, в субъектном составе, 

характере компетенции субъектов, в наборе правовых средств и методов, а также 

характере и условиях их труда. 

При определении носителей правосознания этой профессиональной группы 

ключевым моментом явилось отнесение их к субъектам уголовно-

исполнительной деятельности, понимаемой как разновидность юридической 

деятельности, осуществляемой в правовых формах.  

Таким образом, носителями профессионального правосознания являются не 

все сотрудники уголовно-исправительной системы, а только субъекты уголовно-

исполнительной деятельности: довольно широкий круг лиц, осуществляющий 

охрану осужденных, обеспечение режима отбывания наказания, обеспечение 

безопасности исправительно-трудового учреждения, предупреждение и 

пресечения побегов и других преступлений, привлечение осужденных к труду, 

выполнение воспитательных функций. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п.1 

Уровень гражданско-правового самосознания в двух отделах 

№ Отдел Балл Уровень № Отдел Балл Уровень 

1 
Административ

ный 
10 

Правовой 

нигилизм 
19 

Охраны 

конвоирования 
24 Развитое правосознание 

2 
Административ

ный 
20 

Уважение к 

закону 
20 

Административ

ный 
18 Промежуточная позиция 

3 
Охраны 

конвоирования 
24 

Развитое 

правосознание 
21 

Охраны 

конвоирования 
16 Промежуточная позиция 

4 
Административ

ный 
11 

Правовой 

нигилизм 
22 

Охраны 

конвоирования 
24 Развитое правосознание 

5 
Административ

ный 
15 

Промежуточная 

позиция 
23 

Охраны 

конвоирования 
20 Уважение к закону 

6 
Административ

ный 
18 

Промежуточная 

позиция 
24 

Охраны 

конвоирования 
14 Промежуточная позиция 

7 
Административ

ный 
22 

Уважение к 

закону 
25 

Охраны 

конвоирования 
8 Правовой нигилизм 

8 
Административ

ный 
13 

Правовой 

нигилизм 
26 

Охраны 

конвоирования 
12 Правовой нигилизм 

9 
Охраны 

конвоирования 
14 

Промежуточная 

позиция 
27 

Административ

ный отдел 
9 Правовой нигилизм 

10 
Административ

ный 
10 

Правовой 

нигилизм 
28 

Административ

ный отдел 
16 Промежуточная позиция 

11 
Административ

ный 
18 

Промежуточная 

позиция 
29 

Охраны 

конвоирования 
15 Промежуточная позиция 

12 
Административ

ный 
11 

Правовой 

нигилизм 
30 

Административ

ный отдел 
13 Правовой нигилизм 

13 
Охраны 

конвоирования 
16 

Промежуточная 

позиция 
31 

Административ

ный отдел 
11 Правовой нигилизм 

14 
Охраны 

конвоирования 
16 

Промежуточная 

позиция 
32 

Административ

ный отдел 
8 Правовой нигилизм 

15 
Административ

ный 
13 

Правовой 

нигилизм 
33 

Административ

ный отдел 
14 Промежуточная позиция 

16 
Административ

ный 
13 

Правовой 

нигилизм 
34 

Административ

ный отдел 
13 Правовой нигилизм 

17 
Охраны 

конвоирования 
17 

Промежуточная 

позиция 
35 

Охраны 

конвоирования 
16 Промежуточная позиция 

18 
Административ

ный 
8 

Правовой 

нигилизм 
36 

Охраны 

конвоирования 
20 Уважение к закону 
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Окончание приложения 1 

Табл. 2, п. 1 

Склонность к отклоняющемуся поведению (в Т-баллах)  

№ Отдел Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 Шкала 6 Шкала 7 

1 Административный  44 69 72 45 66 44 68 

2 Административный  35 46 48 59 48 37 50 

3 Охраны конвоирования 44 46 48 48 43 40 39 

4 Административный  35 66 74 43 70 48 53 

5 Административный 44 56 62 51 58 51 59 

6 Административный  36 53 61 47 57 51 53 

7 Административный  36 46 48 54 49 41 53 

8 Административный  35 69 74 51 70 37 59 

9 Охраны конвоирования 44 63 50 51 43 51 53 

10 Административный  44 69 72 48 67 51 53 

11 Административный  35 56 70 56 53 40 59 

12 Административный  44 69 78 54 66 37 53 

13 Охраны конвоирования 35 53 53 54 51 55 57 

14 Охраны конвоирования 36 42 55 57 42 41 50 

15 Административный  35 66 72 51 67 37 53 

16 Административный  44 69 74 47 64 52 55 

17 Охраны конвоирования 35 53 57 56 53 51 48 

18 Административный  44 69 80 45 68 44 53 

19 Охраны конвоирования 44 45 49 57 55 47 48 

20 Административный  35 53 64 51 51 37 59 

21 Охраны конвоирования 35 50 62 51 51 44 59 

22 Охраны конвоирования 44 50 57 56 48 51 50 

23 Охраны конвоирования 44 53 50 48 51 55 55 

24 Охраны конвоирования 44 53 57 51 48 33 55 

25 Охраны конвоирования 44 66 76 54 65 55 62 

26 Охраны конвоирования 44 59 74 48 62 44 64 

27 Административный  44 63 78 59 67 58 59 

28 Административный  36 59 70 59 51 46 50 

29 Охраны конвоирования 44 42 55 47 49 47 48 

30 Административный  36 66 76 54 68 48 58 

31 Административный  35 63 80 43 62 58 59 

32 Административный  44 69 80 51 70 51 53 

33 Административный  44 53 68 54 53 49 58 

34 Административный  35 63 70 35 60 58 53 

35 Охраны конвоирования 44 54 51 54 44 49 50 

36 Охраны конвоирования 36 54 57 61 51 46 55 
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Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Сводная таблица склонности к отклоняющемуся поведению 

Всего 

сотрудников 
Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 

Шкала 

6 
Шкала 7 Шкала 8 

Низкий 0 14 12 15 13 17 10 8 

Средний 7 19 24 21 23 19 23 6 

Высокий 29 3 0 0 0 0 3 0 

Отдел охраны конвоирования 

Всего 

сотрудников 
Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 

Шкала 

6 
Шкала 7 Шкала 8 

Низкий 0 6 5 5 7 6 7 3 

Средний 3 9 10 10 8 9 8 2 

Высокий 12 0 0 0 0 0 0 0 

Административный отдел 

Всего 

сотрудников 
Шкала 1 Шкала 2 Шкала 3 Шкала 4 Шкала 5 

Шкала 

6 
Шкала 7 Шкала 8 

Низкий 0 8 7 10 6 11 3 5 

Средний 4 10 14 11 15 10 15 4 

Высокий 17 3 0 0 0 0 3 0 
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Приложение 3 

Табл. 1, п.3 

Результаты исследования отдела охраны конвоирования по методике Л.А. Ясюкова «Тест 

правового и гражданского сознания»  

№ испытуемого Всего баллов Уровень правосознания 

№1 24 Высокий уровень 

№2 14 Средний уровень 

№3 16 Средний уровень 

№4 16 Средний уровень 

№5 17 Средний уровень 

№6 24 Высокий уровень 

№7 16 Средний уровень 

№8 24 Высокий уровень 

№9 14 Средний уровень 

№10 20 Хороший уровень 

№11 8 Низкий уровень 

№12 12 Низкий уровень 

№13 15 Средний уровень 

№14 16 Средний уровень 

№15 20 Хороший уровень 
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Табл. 2, п. 3 

 

Результаты исследования административного отдела по методике Л.А. Ясюкова «Тест 

правового и гражданского сознания»  

№ испытуемого Всего баллов Уровень правосознания 

№1 10 Низкий уровень 

№2 20 Хороший уровень 

№3 11 Низкий уровень 

№4 15 Средний уровень 

№5 18 Средний уровень 

№6 22 Хороший уровень 

№7 13 Низкий уровень 

№8 10 Низкий уровень 

№9 18 Средний уровень 

№10 11 Низкий уровень 

№11 13 Низкий уровень 

№12 13 Низкий уровень 

№13 8 Низкий уровень 

№14 18 Средний уровень 

№15 9 Низкий уровень 

№16 16 Средний уровень 

№17 13 Низкий уровень 

№18 11 Низкий уровень 

№19 8 Низкий уровень 

№20 14 Средний уровень 

№21 13 Низкий уровень 
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Приложение 4 

 

Бланк с вопросами к методике А.Н. Орел «Склонность к отклоняющемуся поведению» 

 

Мужской вариант 

1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов. 

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

3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо боевых действиях. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» и ничего не может добиться 

в жизни. 

6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь. 

9. Если бы мне пришлось стать военным, тоя хотел бы быть летчиком- истребителем. 

10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность. 

11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 

12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие 

на психику вещества - это вполне нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам. 

16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должен отмстить. 

18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет. 

19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю 

спокойствие. 

20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное сексуальное 

(половое) влечение. 

23. Я иногда не слушаюсь родителей. 

24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между скоростью и безопасностью, 

то я выберу безопасность. 

25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом. 
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26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегустатором вин. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь».  

30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословиц: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления спиртных напитков. 

36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда обидных неудач. 

37. Если бы в наше время проводились бы бои гладиаторов, то бы обязательно в них 

поучаствовал. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 

39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным разбойником. 

42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по 

поводу того, что я немного выпил. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки - это плохое кино. 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям - это нормально. 

47. Иногда я скучаю на уроках. 

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений. 

49. Если человек раздражает меня, то готов высказать ему все, что я о нем думаю. 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обычных маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей. 

52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать только очень быстро. 
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53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования. 

54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу неприличную шутку.  

55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут смутить окружающих. 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.  

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных историях. 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61. Меня раздражает, когда девушки курят. 

62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хорошей компании выпьешь. 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, что сейчас не время и не 

место. 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради забавы я это делаю. 

66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приговоренного к высшей мере 

наказания. 

67. Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым начать драку. 

71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал первую попавшуюся под руку 

вещь и ломал ее. 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом. 

74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно преувеличивают. 

75. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня. 

76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска. 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражениям - это нормально. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства. 

79. Бывало, что я опаздывал на уроки. 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 
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82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным.  

87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком. 

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему 

проявить себя. 

91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знал, что это 

не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить. 

95. Я считаю, что люди должны полностью отказаться употребления спиртных напитков. 

96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу. 

97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль другим людям. 

98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управлять вертолетом. 

Женский вариант 

1. Я стремлюсь в одежде следовать самой современной моде или даже опережать ее. 

2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня. 

3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла служить в армию. 

4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями. 

5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться. 

6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хорошо платили. 

7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу усидеть на месте. 

8. Я иногда люблю немного посплетничать. 

9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни. 

10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают людей старшего поколения. 

11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы. 
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12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествиями, даже если она опасна 

для жизни. 

13. Я всегда говорю только правду. 

14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет возбуждающие и влияющие 

на психику вещества - это нормально. 

15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать. 

16. Я с удовольствием смотрю боевики. 

17. Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить.  

18. Человек должен иметь право выпивать, сколько он хочет и где он хочет. 

19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я обычно сохраняю спокойствие.  

20. Мне часто бывает трудно сделать роботу к точно определенному сроку. 

21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где положено. 

22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-нибудь сильно хочешь. 

23. Бывало, что я не слушалась родителей. 

24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость. 

25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похожим видом спорта. 

26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане. 

27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях. 

28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно. 

29. Моё отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз отмерь, один раз 

отрежь». 

30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте. 

31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурманивающие токсические 

вещества. 

32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это не выгодно. 

33. Бывает, что мне так и хочется выругаться. 

34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, но очень хочется, то 

можно». 

35. Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после употребления спиртных 

напитков. 

36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие после обидной неудачи. 

37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить. 

38. Бывает, что иногда я говорю неправду. 
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39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно. 

40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить. 

41. Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной разбойницей. 

42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой. 

43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказывали беспокойство по 

поводу того, что я немного выпила. 

44. Одежда должна с первого взгляда выделять человека среди других в толпе. 

45. Если в фильме нет ни одной приличной драки - это плохое кино. 

46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и переживаниям - это нормально.  

47. Бывает я скучаю на уроках.  

48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потребую от него извинений. 

49. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что о нем думаю. 

50. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обычных маршрутов. 

51. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей. 

52. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле и мотоцикле. 

53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник ушел от преследования. 

54. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной анекдот. 

55. Мне нравится иногда смущать и ставить в неловкое положение окружающих. 

56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей. 

57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко. 

58. Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о катастрофах. 

59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые правила и запреты. 

60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и веселятся. 

61. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит. 

62. Мне нравится состояние, которые наступает, когда в меру и в хорошей компании выпьешь. 

63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, что сейчас не время и не 

место. 

64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает. 

65. Некоторые люди побаиваются меня. 

66. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо приговоренного к 

высшей мере наказания. 
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67. Удовольствие - это главное, к чему стоит стремиться в жизни. 

68. Если бы могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомобильных гонках. 

69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить. 

70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первым начать драку. 

71. Я могу вспомнить случаи, когда я настолько разозлилась, что хватала первую попавшуюся 

под руку вещь и ломала ее. 

72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права. 

73. Мне бы хотелось из любопытства прыгнуть с парашютом. 

74. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно преувеличивают. 

75. Счастливы те, кто умирают молодыми.  

76. Я получаю удовольствие, когда немного рискую. 

77. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам - это допустимо. 

78. Я часто не могу сдержать свои чувства.  

79. Бывало, что я опаздывала на уроки. 

80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом. 

81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест. 

82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной. 

83. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание. 

84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения. 

85. Бывают случаи, когда я могу ударить человека. 

86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник остался безнаказанным. 

87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые свои поступки. 

88. Наивные простаки сами заслуживаю того, чтобы их обманывали. 

89. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу. 

90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позволяют мне по-настоящему 

проявить себя. 

91. Я бы попробовала какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы твердо знала, что это 

не повредит моему здоровью и не повлечет наказания. 

92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз. 

93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение. 

94. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих неприятностей. 

95. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. 

96. Я бы с удовольствием покатилась бы на горных лыжах с крутого склона. 

97. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно. 
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98. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки. 

99. Мне иногда не хочется жить. 

100. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной и уметь постоять за себя. 

101. По-настоящему уважают только тех людей, кто вызывает у окружающих страх. 

102. Я люблю смотреть выступления боксеров. 

103. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня. 

104. Я считаю, что уступить в споре - это значит показать свою слабость. 

105. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством. 

106. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать мужчиной, а не женщиной. 

107. В детстве мне хотелось стать актрисой или певицей. 

108. В детстве я была всегда равнодушна к игре в куклы.  

 

Бланк ответов. Мужской вариант 

ФИО____________________________ Дата заполнения______________________ 

Класс___________________________ Возраст (полное количество лет) 

Обозначение ответов: «верно» - 1, «не верно» - 0 

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           
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«Ключи» для подсчета первичных «сырых» баллов   

 Мужской вариант__________________________ 

1. Шкала установки на 

социально 

желательные ответы 

«Да» - 13, 30, 32. 

«Нет» - 2, 4, 6, 21, 23, 33, 38, 47, 54, 79, 83, 97. 

2. Шкала склонности к 

преодолению норм и 

правил 

«Да» - 11, 22, 34, 41, 44, 50, 53, 55, 59, 80, 86, 91. 

«Нет» - 1, 10, 55, 61, 66, 93. 

3. Шкала склонности к 

аддиктивному 

поведению 

«Да» — 14, 18, 22, 26, 27, 31, 34, 35, 43, 46, 59, 

60, 62, 63, 64, 67,74, 61, 91. 

«Нет» —95 

4. Шкала склонности к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему 

поведению 

«Да» — 3, 6, 9, 12, 16, 27, 28, 37, 39, 51, 52, 58, 

68, 73, 90, 91, 92, 96, 98.  

«Нет» - 24, 76. 

5. Шкала склонности к 

агрессии и насилию 

«Да» — 3, 5, 16, 17,25, 37,42, 45, 48, 49, 51, 65, 

66, 70, 71, 72, 77, 82, 89, 94, 97. 

«Нет» - 15, 40, 75, 85. 

6. Шкала волевого 

контроля эмоциональных 

реакций 

«Да» - 7, 19, 20, 29, 36, 49, 56, 57, 69, 70, 71, 78, 

84, 89, 94. 

«Нет» — 29. 

7. Шкала склонности к 

делинквентному 

поведению 

«Да» — 18, 26, 31, 34, 35, 42, 43, 44, 48, 52, 62, 

63, 64, 67, 74, 91, 94. 

«Нет» —55, 61,86. 
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Женский вариант 

1. Шкала установки на 

социальножелательные 

ответы 

«Да» - 13, 30, 32. 

«Нет» - 2, 4, 8, 21, 33, 38, 54, 79, 83, 87. 

2. Шкала склонности к 

преодолению норм и 

правил 

«Да» — 1, 11, 22,34, 37, 41, 44, 50, 53, 55, 59, 61, 

80, 88, 91. «Нет» 10, 86, 93. 

3. Шкала склонности к 

аддиктивному поведению 

«Да» — 14,18, 22, 26, 27, 31, 34, 35,43, 59,60, 

62,63, 64, 67, 74,81,91. «Нет» — 95. 

4. Шкала склонности к 

самоповреждающему я 

саморазрушающему 

поведению 

«Да» — 3, 6, 9, 12, 27, 28, 39, 51, 52, 58, 68, 73, 75, 

76, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99. 

«Нет» - 24. 

5. Шкала склонности к 

агрессии и насилию 

«Да» — 3, 5, 16, 17, 25, 42, 45, 48, 49, 51, 65, 66, 

71, 77, 82, 85, 89, 94, 101, 102, 103, 104. 

«Нет»-15,40. 

6. Шкала волевого 

контроля эмоциональных 

реакций 

«Да» — 7. 19, 20, 36,49, 56, 57, 69, 70, 71, 78, 84, 

89, 94. «Нет» - 29. 

7. Шкала склонности к 

делинквентному 

поведению 

«Да» — 1, 3,7,11,25, 28, 31, 35,43,48, 53, 58, 

61,63,64,66,79,98,99, 102.  

«Нет» - 93.  

8. Шкала принятия 

женской социальной роли 

«Да» — 93, 95, 105, 107, 108. 

«Нет» - 3, 5, 9, 16, 18, 25, 41, 45, 51, 58, 61, 68, 73, 

85, 96, 106. 

Примечание. Пункты 23, 46, 47, 72, 100 являются маскировочными и содержательно не 

интерпретируются. Некоторые пункты опросника входят одновременно в несколько шкал. 
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Таблица округленных значений коэффициентов коррекции 

Мужской вариант Женский вариант 

«Сырые» 

баллы по 

шкале № 1 

Коэффициенты 

коррекции 

«Сырые» баллы 

по шкале № 1 

Коэффициенты 

коррекции 

   

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,2 0,3 0,4 0,5 

1 0 0   1     0 0 0 0 0 

2 0 1   1     1 0 0 0 1 

3 1 1   2     2 0 1 1 1 

4 1 1   2     3 1 1 1 2 

5 1 2   3     4 1 1 2 2 

6 1 2   3     5 1 2 2 3 

7 1 2 3 4 4 5 6 1 2 2 3 

8 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 

9 2 3 4 5 5 6 8 2 2 3 4 

10 2 3 4 5 6 7 9 0 3 4 5 

11 2 3 4 6 7 8 10 2 3 4 5 

              11 2 3 4 6 

              12 2 4 5 6 
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 Таблицы норм 

  Мужской вариант (п=375) Женский вариант (п=374) 

«Сырые» Т-баллы Т-баллы 

Шкалы Шкалы 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 35   26       30 36   30 27         

1 44 27 28 24 24 26 32 44 27 32 29 28 24     

2 50 31 30 26 27 30 34 50 30 34 32 30 29 30   

3 55 34 33 29 29 33 37 54 33 36 34 32 33 32 28 

4 58 37 35 32 31 37 39 55 36 38 36 34 36 35 30 

5 62 40 37 35 34 40 41 62 39 40 38 36 37 37 33 

6 65 43 39 37 36 44 43 65 42 43 41 38 41 40 36 

7 67 46 42 40 39 48 46 67 45 45 43 40 43 43 39 

8 70 50 44 43 41 51 48 70 48 47 45 42 46 45 42 

9 74 53 46 45 43 55 50 72 51 49 47 44 48 48 44 

10 85 56 48 48 46 58 53 74 54 51 50 47 51 50 47 

11 89 59 50 51 48 62 55 75 57 53 52 49 55 53 50 

12   63 53 54 51 65 57 78 60 55 54 51 58 55 53 

13   66 55 56 53 69 59   63 57 57 53 62 58 56 

14   69 57 59 55 73 62   66 60 59 55 67 60 58 

15   72 59 62 58 77 64   69 62 61 57 73 63 61 

16   75 62 64 60 81 66   72 64 63 59 77 65 64 

17   78 64 67 62 85 68   75 66 66 61 81 68 67 

18   81 66 70 65   71   78 68 70 64 85 70 70 

19   84 68 72 67   73   81 70 73 66 89 73 72 

20   87 70 75 70   75   84 72 75 68 93 76 75 

21   90 72 78 72   77   87 74 76 70 97 78   

22     74 81 74   79     77 77 72   81   
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23     76 84 77   81     79   74   83   

24     78 87 79   83     81   76   85   

25     80 90 81   85         78   86   

26     82   83   87         80       

27     84   85             82       

28         87             84       

29         89                     

 

 

N1 

N2 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 

4 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 

5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

6 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27 

7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

8 10 13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41 

9 12 15 17 20 23 26 28 30 34 37 39 42 45 48 

10 14 17 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55 

11 16 19 23 26 30 33 37 40 44 48 51 55 58 62 

12 18 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 

13 20 24 28 33 37 41 45 50 54 59 63 67 72 76 
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14 22 26 30 36 40 45 50 55 59 64 67 74 78 83 

15 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90 

16 26 31 37 42 48 53 59 64 70 75 81 86 92 98 

17 28 34 39 45 51 57 63 67 75 81 87 93 99 105 

18 30 36 42 48 55 61 67 74 80 86 93 99 106 112 

19 32 38 45 52 58 65 72 78 85 92 99 106 113 119 

20 34 41 48 55 62 69 76 83 90 98 105 112 119 127 

 

Табл. 1, п. 4 

Таблица. Эмпирические значения критерия U-Манна-Уитни. 

Названия шкал 

Среднее 

значение в 

группе «Отдел 

охраны 

конвоирования» 

Среднее значение в 

группе 

«Административный 

отдел» 

Эмпирическое 

значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Правовой 

нигилизм 

6.810 1.333 238.0 0.004** 

Противоречивое 

и неполноценное 

правосознание 

4.714 8.267 127.0 0.264 

Правосознание в 

основном 

сформировано 

2.000 2.667 152.5 0.769 

Правосознание 

сформировано 

полностью 

0.000 4.800 126.0 0.035* 

* - p<0,05 

** - p<0,01 

*** - p<0,001 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ПРАВОСОЗНАНИЯ 
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Программа «Повышение уровня правовой грамотности и правосознания» разработана в 

соответствии с Приказом ФСИН РФ от 28.12.2010 №555 «Об организации воспитательной 

работы с работниками уголовно-исправительной системы». 

 

Разработчики: А.А. Осипова – студентка 4 курса СИБУП.  
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Пояснительная записка 

 

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление 

национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут 

быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как 

верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод. Формирование 

высокого уровня правовой культуры, традиций безусловного уважения к закону, 

правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности – основные направления 

деятельности образовательных учреждений по формированию основ гражданственности, 

правовой культуры подрастающего поколения - будущего поколения страны. 

Сегодня в условиях построения правового государства, как никогда раньше, ощущается 

острая потребность в правовых знаниях, которые, так или иначе, используются во всех 

областях общественной жизни, возрастает роль закона в обществе. 

Основными проблемами среди населения в плане гражданской активности остаются: 

низкий уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм. Правовой нигилизм 

девальвирует подлинные духовно-нравственные ценности, служит почвой для многих 

негативных социальных явлений (пьянство, наркомания, порнография, проституция, семейное 

насилие, бытовая преступность, пренебрежение правами и охраняемыми законом интересами 

окружающих, посягательство на чужую собственность, самоуправство, самосуд). 

Уровень гражданственности неразрывно связан с уровнем патриотизма и характеризует, 

в – целом, уровень правовой культуры человека. Знание основных прав и свобод человека и 

гражданина неотъемлемая часть правовой культуры. 

На формирование правовой культуры, позитивного правосознания и поведения, 

активности учащихся оказывают влияние следующие факторы: 

 характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное поведение 

родителей; 

 качественный системный уровень воспитания и обучения в образовательных 

учреждениях, в том числе направленный на закрепление и развитие у учащихся основ 

правосознания, активной гражданской позиции с использованием доступных для восприятия 

информационных материалов, формирующих правовую грамотность. 

 деятельность СМИ, направленная на создание и распространение материалов, активно 

продвигающих в общественное сознание модель законопослушного поведения в качестве 

общественно одобряемого образца; ограничение распространения произведений, прямо или 

косвенно пропагандирующих непочтительное отношение к закону, суду и государству, правам  
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человека и гражданина. 

Работа по формированию правовой грамотности и повышению уровня правосознания 

должна включать в себя комплекс направлений, мероприятий, которые будут способствовать 

достижению поставленных целей на основе принципов гуманности, демократизма, 

законности в тесном сотрудничестве с различными институтами гражданского общества. 

Программа определяет цели, задачи, и направления формирования правовой культуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

И ПРАВОСОЗНАНИЯ». 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ» 
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Введение 

 

Программа «Повышение уровня правовой грамотности и правосознания» предназначена 

для сотрудников уголовно-исправительной системы. 

Знания и умения, приобретенные сотрудниками при изучении данного курса, могут быть 

использованы ими в сфере уголовно-исправительной системы. Изучение данного курса будет 

способствовать развитию готовности сотрудников уголовно-исправительной системы к 

активному воздействию на регулирование всего многообразия жизненных процессов в 

обществе и государстве, способствует консолидации граждан, всех социальных групп, 

поддержанию и укреплению целостности общества, порядка в нем. 

«Здоровое» правосознание общества, уважение граждан к закону являются основой крепости 

государства, эффективного функционирования политической и правовой систем. 

Место программы в структуре уголовно-исправительной системы: курс может изучаться 

два раза в неделю. 

Цели и задачи программы – требования к результатам освоения программы: 

Правовая культура общества характеризует качественное состояние правовой жизни 

социума: уровень развития законодательной базы; наличие системы законодательных, 

исполнительных и правоохранительных органов; степень исполнения требований правовых 

норм во всех сферах жизнедеятельности общества; отношение общества к законам, к их 

соблюдению, к поддержанию правопорядка и т.д. 

Правовая культура личности предполагает наличие правовых знаний, правовой 

информации, превращение накопленной информации и правовых знаний в правовые 

убеждения, привычки правомерного поведения. Обуславливает готовность личности 

действовать, руководствуясь этими правовыми знаниями и правовыми убеждениями, т.е. 

поступать правомерно, в соответствии с законом: использовать свои права, исполнять 

обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать свои права в случае их нарушения. 

Работа по формированию правовой грамотности и повышению уровня правосознания 

должна включать в себя комплекс направлений, мероприятий, которые будут способствовать 

достижению поставленных целей на основе принципов гуманности, демократизма, 

законности в тесном сотрудничестве с различными институтами гражданского общества. 

Цель программы: формирование у сотрудников устойчивого уважения к закону и 

преодоление правового нигилизма. 
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Задачи программы: 

1. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и асоциального 

поведения сотрудников. 

2. Воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым 

нормам.  

Особенности содержания программы: 

Особенность данного курса является использование групповых и интерактивных 

методов изучения. Преимущества такой формы поведения занятия заключается в создании 

благоприятного климата в группе сотрудников и приобретению полезных коммуникативных 

умений. 

Формы контроля: рефлексия в конце каждого занятия. 

Предполагаемые результаты: 

Сотрудники должны знать: 

 определение правосознания, его уровней; 

 систему знаний в области прав и законов, уметь пользоваться этими знаниями. 

 Сотрудники должны уметь: 

 быть толерантным во всех областях общественной жизни; 

 осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 

справедливость, правдивость. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ»  

 

Таблица 1 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела и тем занятий Метод обучения Вид занятия 

1 Саморегуляция эмоционального 

состояния. Принятие верных 

решений. 

Словесно-

практический 

Лекционно-

познавательное 

занятие с 

элементами игры 

2 Как реагировать в ситуациях 

высокого риска и давления со 

стороны. 

Словесно-

практический 

Лекционно-

познавательное с 

упражнениями 

3 «Выход есть!» Словесно-

практический 

Лекционно-

познавательное 

занятие с 

элементами игры 

4 «Конфликты в нашей жизни и пути их 

решения» 

Словесно-

практический 

Лекционно-

познавательное 

занятие с 

элементами игры 

5 «Будь ответственным!» Словесно-

практический 

Лекционно-

познавательное 

занятие с 

элементами игры 

6 Профилактика правонарушений Словесный Лекционно-

познавательное 

занятие 

7 «Дискриминация и как с ней 

бороться?» 

Словесно-

практический 

Лекционно-

познавательное 

занятие с 

элементами игры 

8 Необходимость правового 

просвещения 

Словесный  Лекционно-

познавательное 

занятие 
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План занятий: 

 

Занятие №1 

Цель: выработка у участников эффективных навыков самоконтроля и оценки 

собственного эмоционального состояния для принятия верных решений. 

Упражнение «Круг эмоций» Упражнение «Эмоции и чувства» 

Итак, какие бывают эмоции и чувства? Как вы думаете? Повторяться нельзя. Побеждает 

тот, кто последним назовет эмоцию или чувство. Такого участника можно поощрить 

небольшим призом. 

Разделение эмоций и чувств на «плохие» и «хорошие», «положительные» и 

«отрицательные» очень условно. У каждого человека все эти эмоции присутствуют, и все они 

нам нужны. Другое дело, что некоторые из них нам не всегда приятно испытывать. Радость 

испытывать приятнее, чем гнев, а счастье приятнее обиды. Зачем же нам нужны эмоции, и 

нужны ли нам вообще? Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, давайте сделаем следующее 

упражнение. 

Под влиянием эмоций человек может совершить как героический поступок, так и сделать 

какую- нибудь глупость. Давайте еще раз проговорим, в чем польза эмоций. Действительно, 

эмоции являются первым сигналом какого-либо дискомфорта, могут помочь нам 

предотвратить назревающую рискованную ситуацию, «позитивные» эмоции хорошо 

сказываются на повседневной жизни человека: здоровье, работе, сексе и пр. Но, несмотря на 

это, в принятии решений эмоции – плохой советчик. Представьте себе, что судья, 

принимающий ответственное решение по уголовному делу, бурно веселился и 

«прикалывался» или, наоборот, находился в гневе, даже в ярости. 

Освещаются вопросы. Как вы думаете, в каком эмоциональном состоянии должен 

находиться человек, чтобы принять адекватное решение? Давайте посмотрим на наш круг 

эмоций. Для принятия решения цифры на круге должны стремиться к нулю.  

Обсуждение в малых группах. А сейчас мы поделимся на 2 группы (поделить участников 

можно разными способами, применив какую-либо игру или просто рассчитавшись на первый-

второй). Итак, сейчас ваша задача в своих группах обсудить следующий вопрос: Как вы 

считаете, какие эмоции могут заставить человека совершить преступление (правонарушение)? 

На обсуждение в группах дается 5-7 минут. После этого нужно выслушать мнения групп и 

обсудить. 

А легко ли нам контролировать свои эмоции? Сейчас узнаем игра «Отражение» Нам 

нужен доброволец. Задача добровольца, держа перед собой зеркало и смотря в него, не  
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проявлять никаких эмоций. Задача всей остальных – рассмешить его какими-нибудь 

забавными фразами, анекдотами, песнями и пр. Только трогать добровольца нельзя. Если вам 

попался неэмоциональный участник, можно попробовать еще раз, выбрав другого 

добровольца. Вместо этого упражнения можно использовать любую другую игру на контроль 

эмоций. Давайте спросим нашего добровольца, сложно ли ему было сдерживать эмоции? Это 

действительно непростая задача!  

Информационный блок. Будем объективны, сложно представить себе ситуацию, где бы 

мы принимали решение, ничего при этом не чувствуя. Как же принять нужное решение, если 

эмоции зашкаливают? Наиболее часто встречаются три варианта:  

1. Изменить одну эмоцию на другую либо снять эмоциональное напряжение, желательно 

не используя при этом других людей (например, порвать лист бумаги, смять газету, ударить 

подушку и пр.).  

2. Отложить на время принятие решений и любые действия, пока эмоции не улягутся 

(«утра вечера мудренее»).  

3. Учитывая свое состояние, принимать решение, заранее предполагая, что оно 

ошибочное. 

Обратная связь. В заключении я хотел(а) бы вас спросить, что было интересно в нашем 

занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу) 

Занятие №2 

Цель: дать четкое представление о ценностях, касающихся принятия решений в 

ситуациях высокого риска и давления со стороны. 

Разминка «Приветствие». Сейчас мы с вами будем здороваться, но не просто за руку, а 

необычным способом. Задача – поздороваться теми частями тела, которые я вам буду 

называть. Ведущий называет разные части тела, которыми участники должны здороваться 

(коленями, локтем, головой, запястьем, пятками, спиной и др.) и дает время на выполнение 

задания. Желательно начинать с более простых задач, постепенно усложняя. 

Упражнение «Физиономист». Сейчас мы с вами побудем немного физиономистами. 

Постараемся по фотографии определить, что за человек перед нами, какой он, чего добился в 

жизни. Ведущий показывает портрет человека. Каждый участник предполагает, что это за 

человек, какова его работа, досуг, профессия, черты характера, наличие семьи и т. д. Задача 

упражнения – продемонстрировав положительный образ на фотографии, показать участникам, 

что за приятной внешностью, может скрываться опасный человек. Например, Андерс Беринг 

Брейвик. Можно взять фотографию любого известного преступника, главное, чтобы на 

снимке он был изображен максимально приятным образом. На самом деле, на фотографии  
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изображен Андерс Беринг Брейвик (норв. Anders Behring Breivik; род. 13 февраля 1979 года) 

– норвежский националист, террорист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и 

нападения на молодежный лагерь 22 июля 2011 года. В результате терактов погибли 77 

человек и 151 получили ранения. Андерс сознался в совершении данных преступлений, однако 

отказался признать свою вину. 24 августа 2012 года был признан вменяемым, виновным и 

приговорен к 21 году тюремного заключения. Теперь мы с вами видим, что только по 

внешности невозможно предсказать поведение человека и довольно приятный внешне человек 

может оказаться опасным преступником и наоборот, неприятный с виду человек может 

оказаться достойным членом общества. 

Групповое обсуждение. Что же нужно для того, чтобы человеческое поведение стало 

более понятным? Давайте обсудим. Выслушайте ответы. Постарайтесь натолкнуть участников 

на мысль, что для понимания поведения человека нужно время. Итак, для понимания 

поведения человека нужно время. И когда вы попадаете в новую компанию, не всегда с 

первого взгляда возможно определить, насколько люди в этой компании руководствуются 

общепринятыми правилами и нормами поведения, не будет ли их влияние на вас негативным. 

Взаимоотношения с людьми – это обыденный, постоянный, но все-таки очень сложный 

процесс. Общаться с человеком или нет – это проблема выбора каждого. Однако почему-то 

множество людей ошибаются, делая свой выбор в пользу общения с человеком, 

взаимодействие с которым приводит к негативным последствиям. Надо сказать о том, что с 

проблемой выбора мы сталкиваемся каждый день как в простейших бытовых ситуациях, 

например, в магазине (какой сорт чая выбрать), так и в гораздо более сложных, например, 

какую профессию выбрать, кем быть. 

Упражнение «за» и «против». Сейчас я вам буду зачитывать ситуации. Перед вами стоит 

проблема выбора. Задача первой группы обсудить и записать аргументы «За», а второй – 

аргументы «Против». Потом обсудим.  

Итак, ситуация:  

1. Ты в новой компании, попасть в которую ты стремился очень долго. Вы собрались 

вместе и прекрасно проводите время. Вдруг одному из ваших новых приятелей приходит идея 

развлечься. Его сосед по дому уехал в командировку, а его новый автомобиль стоит под 

окнами, и было бы просто здорово на нем покататься. Все загорелись этой идеей. Естественно 

тебя тоже приглашают поучаствовать.  

2. У тебя сложная финансовая ситуация. Твой знакомый предлагает тебе подзаработать. 

Задача несложная: доставить небольшой пакет до адресата. Ты точно не знаешь, что в пакете, 

но догадываешься о том, что речь идет о чем-то противозаконном.  
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3. Ты на дне рождении своего друга. Все веселятся, а тебя накануне бросила девушка и 

тебе грустно. Один из приятелей замечает твое настроение и говорит: «Да забей, смотри, что 

у меня есть. Пара глотков и как рукой снимет». И протягивает тебе бутылку без этикетки. 

Информационный блок. Итак, при взаимодействии с людьми следует: Обязательно 

спрогнозировать дальнейшее развитие событий; взвесить собственные возможности; оценить 

«За» и «Против» выбора; обязательно разобраться: выбираете вы или выбирают за вас. 

Обратная связь. В заключении я хотел(а) бы вас спросить, что было интересно в нашем 

занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу). 

 

Занятие №3 

Цель: научить участников определять ситуации различной степени риска и их 

возможные последствия, а также дать четкий алгоритм выхода из подобных ситуаций. 

Игра «Скала». Один из Вас будет скалолазом. Кто готов? Остальные будут скалой. 

Встаньте в плотную шеренгу, чтобы создать скалу. Из скалы должны «торчать» выступы 

(«коряги»), образованные из выставленных рук и ног, наклоненных вперед тел. Задача 

скалолаза – пройти вдоль этой «скалы», не упав в «пропасть», т. е. не поставив свою ногу за 

пределы линии, образованной ступнями остальных участников. Скалолаз сам выбирает 

способ решения этой задачи. Переговариваться нельзя. Проведение упражнения можно 

организовать в форме цепочки – участники поочередно пробираются с одного конца «скалы» 

к другому, где вновь «встраиваются» в нее. Обсуждение после игры: какие чувства появлялись 

у водящих и у составляющих «скалу» при выполнении данного упражнения? Что помогало, а 

что мешало справиться с заданием? 

Упражнение «На приеме у специалиста». Нам нужен доброволец. Ему выдается листок 

с ситуацией. Задача остальных участников– вжиться в роль специалистов и дать участнику-

добровольцу свои рекомендации, как ему сейчас себя вести в сложившейся ситуации. 

Ситуация для добровольца (взята из предыдущего занятия): Ты в новой компании, попасть в 

которую ты стремился очень долго. Вы собрались вместе и прекрасно проводите время. Вдруг 

одному из ваших новых приятелей приходит идея развлечься. Его сосед по дому уехал в 

командировку, а его новый автомобиль стоит под окнами, и было бы просто здорово на нем 

покататься. Все загорелись этой идеей. Естественно, тебя тоже приглашают поучаствовать. Ты 

согласился, и – о, ужас! – вас поймали, и вскоре у тебя должен состояться суд. После того, как 

«специалисты» высказались, ведущий просит добровольца поделиться впечатлениями и 

сказать, каким бы рекомендациям он следовал, а каким нет, и почему.  
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Групповая дискуссия. «Как не допустить ситуацию риска» Давайте попробуем на 

примере нашей предыдущей ситуации с угоном машины найти способы, как не поддаться 

влиянию компании и все-таки не пойти на правонарушение. Итак, как себя вести? Ответы 

участников. 

Обратная связь. В заключении я хотел(а) бы вас спросить, что было интересно в нашем 

занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу). 

 

Занятие №4 

Цель: выработка у участников навыков эффективного самоконтроля, ассертивного 

поведения и выхода из конфликтных ситуаций. 

Игра «Пруд». Давайте послушаем историю: Представьте себе, что в одном уютном пруду 

обитают цапля, лягушка и бабочка. Все мы знаем, что цапля питается лягушками, а лягушка 

кушает бабочек. По условию нашей игры и цапля, и лягушка жутко голодны. Умереть, 

естественно, никто не хочет. Как же быть? Сейчас мы поделимся на команды. Задача каждой 

команды отстоять свою позицию. На подготовку аргументов каждой команде дается по 5 

минут. 

Дискуссия. Как мы видим из игры, конфликты, как правило, начинаются из-за различий 

во взглядах на какой-нибудь вопрос. Давайте остановимся на наиболее часто встречающихся 

причинах конфликтов. Для наглядности мы будем проигрывать каждую ситуацию. Итак, 

первая причина: конфликт из-за обидных формулировок. Вторая причина: разница во 

мнениях. Третья причина: невнимание. Четвертая причина: конкуренция. 

Информационный блок 

1. Соперничество приемлемо, когда:  

• необходимы быстрые решительные действия;  

• есть 100 % уверенность в правильности выбранного решения, и его необходимо 

отстоять.  

2. Сотрудничество приемлемо, когда:  

• общая конечная цель от разнообразия позиций только выиграет;  

• нужно преодолеть негативные эмоции, возникшие за время общения.  

3. избегание приемлемо, когда:  

• предмет разногласий несущественен и есть другие более важные дела;  

• отсутствует возможность удовлетворить собственные интересы;  

• вероятность разрушить отношения больше, чем улучшить их;  

• надо дать людям возможность успокоиться, отойти от переживаний;  
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• другие люди могут решить конфликт более эффективно;  

• перед принятием конкретных действий необходимо собрать информацию.  

4. Приспособление приемлемо, когда:  

• есть необходимость прислушаться к иной точке зрения, показать гибкость взглядов;  

• предмет разногласий важнее для других;  

• важны гармония и стабильность отношений.  

5. компромисс приемлем, когда:  

• цели важны, но все же не стоят того, чтобы прибегать к жестким мерам для их 

достижения;  

• оппоненты имеют одинаковую силу, но стремятся достичь разных целей;  

• можно придти к временному соглашению по важным вопросам;  

• можно найти приемлемое решение при недостатке времени;  

• нужно сделать «шаг назад», если сотрудничество и конкуренция не помогают достичь 

целей. Молодцы! Мы сегодня очень продуктивно поработали! Теперь по традиции наш круг 

эмоций. 

Обратная связь. В заключении я хотел(а) бы вас спросить, что было интересно в нашем 

занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу). 

 

Занятие №5 

Цель занятия: повышение уровня ответственности участников тренинга. 

Информационный блок. Сегодня тема нашего занятия – правоохранительные органы. 

Что же такое правоохранительные органы? Если разбирать это слово «правоохранительный», 

то получится, что это некие органы, которые охраняют права. Чьи права? Кто относится к 

правоохранительным органам? В первую очередь, это сотрудники полиции. Полиция в 

Российской Федерации призвана защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 

интересы общества и государства от преступных посягательств. К правоохранительным 

органам относятся также суд, арбитражный суд, конституционный суд, прокуратура, 

органы внутренних дел, контрразведки, таможенного контроля, налоговой полиции, 

юстиции.  

Игра «Арктика». Инструкция: «Сейчас мы разбиваемся на пары. Представьте себе, что 

мы с вами полярники и очень замерзли. Сейчас мы будем греться. В этом нам будет помогать 

наш партнер – можно греть друг друга растирая ладони, щеки, спины, уши, носы… Внимание, 

начали». 
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Обратная связь. В заключении я хотел(а) бы вас спросить, что было интересно в нашем 

занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу). 

 

Занятие №6 

Цель: повышение уровня ответственности участников занятия, профилактика повторных 

правонарушений. 

Игра «Побег из тюрьмы». Нам нужно разделиться на две команды (можно попросить 

всех рассчитаться на «первый – второй»). Инструкция к упражнению: встаем в две шеренги 

лицом друг к другу: первая шеренга будет играть преступников, вторая – их сообщников. 

Между вами звуконепроницаемая перегородка. С помощью мимики и жестов договоритесь с 

тем, кто стоит напротив вас, о плане побега. Дайте участникам время на выполнение 

упражнения. Рефлексия: Все ли люди обладают одинаковыми правами? (выслушать ответы) 

Как называется главный документ, в котором закреплены основные права и свободы? 

Совершенно верно, Конституция РФ. Сегодня у вас есть уникальный шанс написать документ, 

в котором бы провозглашались права, которыми обладают граждане РФ. 

Упражнение «Права и свободы». Каждый из вас должен написать по 5 прав и свобод, 

которыми он обладает Участники записывают свои варианты на листах, на задание дается 3 

мин. Отлично, теперь объединитесь в пару со своим соседом и обсудите то, что получилось. 

Какие-то права придется удалить, так как после обсуждения у вас на двоих должно остаться 5 

прав (на задание 3 мин.). После этого объединяемся в общую группу, и, обсуждая 

получившиеся у каждой пары права, тоже оставляем 5. Как вы думаете, почему остались 

именно эти права? Как чувствуют себя те участники группы, чьи предложения были 

вычеркнуты? Вы согласны с решением группы? Возможно, каждому из нас хотелось бы иметь 

больше прав, чем есть на самом деле, но, исходя из того, что все люди рождаются равными, с 

равными правами, если мы приписываем себе какое-то право (например, право украсть что-

либо), мы автоматически наделяем подобным правом и других людей. А это ставит под удар 

нашу жизнь, здоровье, собственность и так далее. 

Упражнение «Что я выиграю / что потеряю». Все правонарушения ради чего-то 

совершаются, осознанно или нет. Человек, зная последствия своих действий, рискует, видя 

какой-то плюс для себя от совершения правонарушения. Сейчас я предлагаю вам разделиться 

на группы. При малом количестве участников возможно проведение упражнения в виде 

«мозгового штурма», без разделения на группы. Каждой группе предстоит ответить на 2 

вопроса: что я выиграю от совершения правонарушения? Что я потеряю от совершения 

правонарушения? Варианты ответа записываются на отдельных листах. Для рассмотрения  
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дается конкретная ситуация на усмотрение ведущего, например, кража мобильного телефона. 

На выполнение упражнения дается 5-7 минут. Затем результат работы групп обсуждается. 

Если правонарушение совершается, какие последствия это влечет для совершившего 

правонарушение? Выслушайте возможные варианты ответов. Группа должна прийти к 

следующим вариантам: – оправдательный приговор – условное осуждение – заключение С 

оправдательным приговором и с заключением, вроде, все понятно. Давайте поговорим об 

условном осуждении. Что это? Выслушайте варианты. Создайте свое групповое определение. 

Например, условное осуждение – одна из мер уголовно-правового воздействия, 

предусмотренных УК РФ, без отбытия наказания, с наложенными ограничениями по 

постановлению суда.  

Информационный блок. Кто должен наблюдать за условно осужденным в течение 

испытательного срока? Правильно. Наблюдение за условно осужденным ведет уголовно- 

исполнительная инспекция по месту жительства осужденного. Такой контроль 

осуществляется в течение всего испытательного срока. Если условно осужденный является 

военнослужащим, то его контролирует командование его воинской части. Итак, каково же 

назначение испытательного срока, установленного условно осужденному? В течение этого 

срока условно осужденный должен своим поведением доказать то, что он исправился. Какие 

обязанности лежат на условно осужденных? Выслушайте мнения, поощрите правильные 

высказывания. 

Все эти обязанности можно отнести к 3 группам:  

• отчитываться перед уголовно- исполнительными инспекциями о своем поведении,  

• исполнять возложенные судом обязанности, 

• являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При неявке без 

уважительных причин условно осужденный может быть подвергнут приводу.  

Суд вправе возложить на условно осужденного такие обязанности:  

• не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уголовно-

исполнительной инспекции,  

• не посещать определенные места,  

• пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического 

заболевания,  

• осуществлять материальную поддержку семьи, а также и другие обязанности, 

способствующие исправлению. Суд вправе по представлению уголовно-исполнительной 

инспекции как отменить полностью или частично возложенные на условно осужденного 

обязанности, так и дополнить ранее установленные обязанности новыми. Если, находясь на  
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условном сроке, человек совершает повторное правонарушение, то суд может изменить меру 

пресечения, то есть изменить условное заключение реальным. 

Игра «день свободного / заключенного». Группа делится на две команды. Задача первой 

группы – расписать по часам день человека, находящегося на свободе и не имеющего проблем 

с законом: чем он занимается, с кем встречается и так далее. Задача второй группы – расписать 

по часам день человека, находящегося в заключении. На упражнение 15 минут. По завершении 

необходимо презентовать результат работы. Обсуждение, дополнение. Итог: как вы видите, 

жизнь в заключении очень дисциплинирована и контролируема, как сотрудниками 

(надзирателями) тюрьмы, так и сокамерниками. Это лишение не только физической, но и 

психологической свободы.  

Обратная связь. В заключении я хотел(а) бы вас спросить, что было интересно в нашем 

занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу). 

 

Занятие №7 

Цель:  способствовать развитию толерантного отношения к другим людям. 

Игра «Ветер дует на тех, кто…». Инструкция для участников: «Я сейчас из круга убираю 

один стул и становлюсь в центр круга. Моя задача – сесть. Чтобы это сделать я говорю: «Ветер 

дует на тех, кто…» и называю какой-либо признак. Те, у кого этот признак есть, должны встать 

и пересесть на другой стул. Тот, кто останется без места, становится в центр и придумывает 

свой признак. Например: ветер дует на тех, кто… сегодня завтракал, носит джинсы и т. д. 

Молодцы! Сегодня мы с вами поговорим о стигматизации и дискриминации. Кто-нибудь 

слышал термин «стигма», «стигматизация». А «дискриминация», «толерантность»? 

Выслушайте ответы группы. Хорошо, мы об этом сегодня поговорим. 

Как вы думаете, можно ли судить о человеке по тому, что говорят о нем другие люди? 

На самом деле, ситуация двоякая: общественное мнение о человеке может быть как истинным, 

так и ложным, так что прислушиваться нужно, но полностью полагаться не стоит. Особенно 

если общественное мнение сложилось не о конкретном человеке, а о группе людей, и уже 

потом распространилось на этого человека. 

Упражнение «Стереотипы». Сейчас мы разделимся на три команды. Каждой команде я 

дам по карточке. То, что написано на карточке, не произносите вслух. Ваша задача – написать 

ассоциации к этому слову, ответить на вопрос «какой?», написать характеристики этому 

человеку. Пример: карточки с надписями: отец, гей, лесбиянка, проститутка, инвалид, 

преступник, учитель, бомж. Дайте время на написание. Готовы? Теперь каждая команда по 

очереди прочтет нам характеристики. А другие команды попробуют догадаться, о ком идет  



100 
 

Продолжение приложения 5 

речь, что было написано на карточке. Обсудите с группой упражнение. Насколько легко было 

писать признаки, угадывать и т. д. Стереотипы чаще всего бывают необоснованными и не 

имеющими никакого отношения к конкретному человеку. Иногда мы судим вообще по 

представлениям, очень далеким от реальности. Почему мы заранее приписываем людям 

качества, которых у них может не быть?  

Упражнение «Перейти реку». Внимание! Игра может вызвать у участников чувство 

дискомфорта. Ее нужно проводить с осторожностью, предупредив участников, что 

необязательно раскрывать что-то из своей жизни, если не хочется, в этом случае можно просто 

стоять на месте. Встаньте все в одну линию. Давайте представим, что вы находитесь на одном 

берегу реки. Прямо перед вами вода. Ширина речки приблизительно полметра. Сейчас я буду 

зачитывать утверждения, и, если кто-то из вас поймет, что это утверждение про него, он 

переходит на другой берег, встает лицом к группе и стоит до тех пор, пока не прозвучит слово 

«следующее». Потом вы возвращаетесь на «берег для всех» и слушаете новое утверждение. 

Если вы не хотите афишировать свой ответ, просто стойте на месте. Старайтесь быть 

откровенными, но не заставляйте себя делать то, что вам крайне неприятно. Понятны правила? 

Тогда начнем. Утверждения: кто носит очки, кто родом из деревни, у кого есть родственники 

алкоголики и наркозависимые, кто носит зубные пластинки (протезы), кто хоть раз бывал у 

психиатра, кто из неполной семьи, женщины, мужчины, рыжие, из небогатой семьи, из 

богатой семьи, из неблагополучной семьи, не русские, плохо произносящие какие-либо звуки, 

болевшие инфекционным заболеванием, те, кто были избиты, переехавшие из другого 

региона. Как вы себя чувствуете? Кто может поделиться ощущениями? Кто-нибудь чувствовал 

радость в душе от того, что сейчас вышел не он? А были ли утверждения, на которые вы могли 

выйти, но не вышли? Не обязательно отвечать вслух, просто подумайте об этом про себя. Если 

была хоть одна фраза, на которую вы могли выйти, но не вышли, значит, это именно тот факт, 

по которому вы боитесь стигматизации. Обсудите, выслушайте мнения Почему так 

происходит, что одни люди унижают других по таким признакам и по множеству других? Как 

вы думаете, какие еще люди могут оказаться «по ту сторону реки»? Что они чувствуют? 

Упражнение «Мои права». Напишите список своих прав. Каждое ваше утверждение 

должно начинаться словами: «Я имею право…». Каждый участник по кругу зачитывает то, 

что написал. Данное упражнение можно делать и в малых группах по 3-4 человека. А теперь 

представьте ту социальную группу, к которой у вас наиболее неприязненное отношение. И 

вместо местоимения «я» в начале предложения вставляете название этой группы, например: 

«Дети имеют право…» зачитываем вслух тот же список прав, что и в начале упражнения.  
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Какие мысли, чувства у вас возникли после этого упражнения? Выслушайте участников 

группы. 

Информационный блок. Мы очень часто приписываем людям качества, которых у них 

на самом деле может не быть, только потому, что они принадлежат к какой-то социальной 

группе, которую мы считаем не очень хорошей. Это явление и называется стигматизацией. 

Стигматизация – это приклеивание ярлыков. Стигма – это какая-либо особенность человека, 

которая унижает его в глазах общества. Есть еще одно, похожее понятие – дискриминация. 

Дискриминация – это прямое ущемление прав одних граждан по сравнению с другими. 

Например, если на вас плохо посмотрели из-за того, что вы плохо одеты – это стигматизация, 

а если вам не разрешили пройти в кинозал из- за этого – это уже дискриминация. 

А что такое толерантность? Толерантность – это терпимость. Это означает понимать, что 

люди имеют право быть другими, понимать, что другой – не значит враг. Как вы себе 

представляете толерантность к людям с физическими недостатками? К людям других 

национальностей? К ВИЧ-инфицированным? Выслушайте ответы. Эти высказывания помогут 

оценить, как обстоят дела с толерантностью в этой группе. Можно подискутировать. Но вывод 

должен быть один – толерантность означает отсутствие унижения. 

Упражнение «Что мне нравится в тебе – это…». Давайте все встанем в круг, а кто-нибудь, 

кто хочет, встанет в середину круга. Каждый из нас, тех, кто стоит в круге, скажет что-нибудь 

хорошее о качествах характера и поступках того, кто стоит в центре, начиная со слов «Что мне 

нравится в тебе – это…» Дайте возможность поучаствовать всем желающим. Можно обсудить, 

как участники себя чувствовали, стоя в центре круга. Итак, наше занятие подходит к концу. 

Принимайте других людей такими, какие они есть, не оскорбляйте и не унижайте людей за то, 

что они отличаются от вас. Лучше попробуйте разобраться в ситуации. Хорошо, если вы еще 

поразмышляете на сегодняшнюю тему. 

Обратная связь. В заключении я хотел(а) бы вас спросить, что было интересно в нашем 

занятии, что полезно? Что понравилось? (Участники высказываются по кругу). 

 

Занятие №8 

Цель:  стимулирование осознания необходимости правового самосознания. 

Упражнение «куда пойти, куда податься?» Сейчас мы предлагаем вам задание: 

сопоставить потребность, состояние или настроение человека и культурно-развлекательное 

учреждение, подходящие ему. Каждому участнику раздаются карточки. Если ни один из 

представленных вариантов вам не подходит, можете предложить свой. На выполнение задания 

дается 5 минут, после чего идет открытое обсуждение всей группой. 
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Открытое обсуждение на тему: зачем нам соблюдать закон, что будет за нарушение 

закона, права и обязанности гражданина и т.д. Выслушайте мнения, способствуйте развитию 

дискуссии. 

Информационный блок. Повышения правового сознания граждан, рекомендуется:  

 В связи с реформой образования принять и ввести действие федеральную программу 

развития и повышения правовой культуры и правового сознания граждан.  

 Разрабатывать социокультурные средства, а также проводить различные мероприятие 

среди школьников и студентов, направленных на повышение правового сознания, путем 

стимулирования данных лиц.  

 Вводить в школьные и студенческие образовательные программы специальные 

правовые курсы. Облегчить доступ граждан к нормативным правовым актам. 

 Необходимо признать, что по сравнению с развитыми странами западной Европы и 

Америки, правовая просвещенность граждан Российской Федерации низкая. Этим 

объясняется и лучшая экономическая ситуация в данных странах. Кроме действий 

государства, направленных на повышение правового сознания, существенное значение имеет 

и вспомогательная роль общества.  

Наблюдая нарушения правовых норм, человек не должен молчать, он должен писать во 

все возможные инстанции, бороться с незаконными действиями лиц нарушивших твои права, 

и принимать все необходимые законные меры. Важность повышения правового сознания 

предусматривает из себя, построение здорового общества. Лишь повышая правовое сознание, 

общество может обезопасить себя от внутренних и внешних факторов влияния на целостность 

государства. Также в процессе повышения знаний человека о праве, не должна оставаться в 

стороне правовая наука. Ученые юристы в своих трудах должны представлять реальные 

механизмы по повышению правового сознания.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что повышение правовой 

культуры и правового сознания, играют ведущую роль в процессе формирования правовой 

системы, а также и государства в целом 

Давайте подведем итоги наших занятий. Вспомните, что вы делали на первом занятии. 

Если у кого-то остались какие-либо вопросы, сейчас самое время их обсудить! 
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