




РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа 82 с., таблиц 4, рисунков 3, 

источников 47, приложений 3.  

ПРОГРАММА ПСИХОКОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У 

ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН. 

Цель работы – разработать и апробировать программу психокоррекции 

агрессивного поведения у осужденных мужчин, отбывающих наказание в ФКУ 

ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

В ходе исследования первичные данные двух групп осужденных мужчин 

показали, что для них характерна физическая и вербальная агрессия, в решении 

конфликтных ситуаций они могут использовать ругань, крик и 

рукоприкладство. Также мужчинам присуща косвенная агрессия. Результаты 

эмпирического исследования свидетельствуют о необходимости разработки и 

реализации психокоррекции для агрессивного поведения у осужденных 

мужчин. Повторные данные показали, что для осужденных мужчин после 

тренинговых занятий характерны низкие значения агрессии, обиды, 

подозрительности и раздражительности. 

Достоверность полученных в исследовании данных оценена с помощью 

метода t-критерий Стьюдента. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Нестабильность политической и социально-экономической обстановки в 

обществе оказывает негативное влияние на формирование нравственности и 

правовых представлений, агрессия воздействует на все стороны общественной 

жизни. В связи с увеличением роста преступности происходит и рост 

численности осужденных, у которых при отбывании наказания на фоне 

физического и нервного истощения накапливаются негативные эмоциональные 

переживания, перерастающие в тревожность, депрессию, уход в себя, 

раздражительность, озлобленность. Адаптация осужденных к криминальной 

субкультуре провоцирует агрессивные проявления, служащей в качестве 

адаптивной реакции на угрозы выживания. Систематический надзор и 

неспособность осужденных к саморегуляции обеспечивают переход их на 

эмоционально-импульсивный уровень регуляции, результатом чего является 

агрессивное поведение. В качестве наиболее распространенной и 

деструктивной формы агрессивного поведения у осужденных проявляется 

физическая агрессия, обусловленная как фрустрирующими ситуациями, так и 

индивидуально-психологическими личностными особенностями осужденных. 

Анализ пенитенциарной практики и психологических исследований, 

направленных на изучение специфики агрессивного поведения осужденных 

мужского пола, свидетельствует об их ограниченности. Вместе с тем системой 

ФСИН сформирован заказ на научное обоснование классификации 

осужденных, имеющих склонность к агрессивному поведению.  

Среди пенитенциарных психологов, занимающихся изучением 

закономерностей воздействия условий отбывания наказания на проявление 

осужденными определенных видов агрессивного поведения, можно назвать 

таких, как К. Бартол, Р. Блэкбори,  Е. Мегарджи, И.П. Башкатов, Е.Н. Казакова, 

Т.В. Калашникова, В.Ф. Пирожков, Д.В. Сочивко, А.И. Ушатиков. 

Исследование психологических закономерностей агрессивных тенденций у 



7 

осужденных позволяет выявить роль различных факторов, обусловливающих 

агрессивное поведение при отбытии наказания осужденными [2, с.71].  

Проявления агрессии в последнее время становится все более заметным 

явлением среди различных слоев населения независимо от возраста и рода 

занятий. В этой связи заметно активизировалась внимание исследователей к 

проблеме агрессии. 

Агрессия влияет на все стороны и механизмы общественной жизни, 

опосредуя специфику и динамику развития преступности. Нестабильная 

политическая и экономическая обстановка в стране негативно влияет на 

нравственность и правовые представления в обществе. 

При продолжительном сроке отбывания наказания осужденные все более 

адаптируются к криминальной субкультуре, одним из элементов которой 

является агрессия. 

В настоящее время специфика агрессивного поведения осужденных 

мужского пола и его коррекция остаются недостаточно изученным явлением, 

поэтому проведение исследований, связанных с этой проблемой, является 

актуальной. 

Цель исследования: разработать и апробировать программу 

психокоррекции агрессивного поведения у осужденных мужчин, отбывающих 

наказание в ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

Объект исследования: агрессивное поведение осужденных мужчин, 

отбывающих наказание в ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю. 

Предмет исследования: программа по психокоррекции агрессивного 

поведения у осужденных мужчин, отбывающих наказание в ФКУ ЛИУ-37 

ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

Гипотеза: мы предполагаем, что разработанная нами программа по 

психокоррекции агрессивного поведения осужденных мужчин отбывающих 

наказание в ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому краю будет 

эффективна. 
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные теоретические аспекты изучения агрессивного 

поведения в психологическом и междисциплинарном знании. 

2. Изучить теоретико-методологические основы психокоррекции 

агрессивного поведения осужденных мужского пола. 

3. Разработать программу психокоррекции, направленную на снижение 

уровня агрессии у лиц, отбывающих наказание в ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН 

России по Красноярскому краю. 

4. Получить эмпирические данные по результатам исследования 

особенностей агрессивного поведения и возможности его психокоррекции у 

осужденных мужчин. 

Методологическая основа исследования: положения и подходы к 

психологическому и междисциплинарному изучению личности преступника и 

его поведения (Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов, А.Р. Ратинов); гуманистическая 

парадигма развития личности (Д. Бьюдженталь, А. Маслоу, К.Роджерс, 

В.Франкл,); концепции субъектной активности личности (К.А. Альбуханова-

Славская, А.В.Брушлинский, В.А.Петровский) и психологии субъекта 

преступления (А.В.Алексеева, О.Ю.Михайлова, А.М.Пастушеня, 

Е.Г.Самовичев); методологические принципы юридической психологии, 

обоснованные в работах А.Р. Ратинова, А.М.Столяренко, А.И.Ушатикова, 

В.М.Позднякова, Д.В. Сочивко, принципы психокоррекцион-ной работы, 

рассмотренные Л.С. Выготским, И.В. Дубровиной, Д.Б. Элькониным, а также 

пенитенциарные психокоррекционные модели, предложенные М.Г.Дебольским, 

Е.Н.Казаковой, Э.Маджаровым, А.С. Новоселовой, В.И.Серовым; концепции 

жизненного пути в научной  психологии (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 

Н.А.Логинова, К.А. Абульханова-Славская, Ш. Бюлер); факторы формирования 

личности и особенности семейного  воспитания (И. Лангмейер, Д. Боулби, 

Г.Салливан, Э. Эриксон, А. Адлер, А. Бандура, А.Басе, Л. Берковец); 

положения подходов к определению категории «состояние» (О.В. Маслова, 

А.Л. Симанов, В.И. Кемкин, В.И. Демидов, Б.Ф. Квебрин, Дж. Максвелл, 
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В.И.Шестаков, Л. Берталанфи, К. Шеннон, Н. Винер, У.Р. Эшби, В. Вундт, 

В.Джемс, Т. Рибо, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, Н.Н. Ланге, 

А.Ф.Лазурский, К.Д. Ушинский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, 

К.Х. Кекчеев). 

Методы исследования: 

1. Теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ 

психологической, философской, культурологической литературы по проблеме 

исследования; конкретизация и обобщение. 

2. Эмпирические: метод психологического наблюдения; методы беседы и 

интервьюирования для качественно психологического анализа и интерпретации 

эмпирических данных; психодиагностические стандартизированные тесты и 

методики в бланковой форме; методы математической статистики 

(корреляционный анализ). 

Методики исследования: тест агрессивности (опросник Л.Г. Баса и Дарки). 

Новизна исследования: состоит в выявлении сущности, детерминант и 

механизмов агрессивных проявлений у осужденных мужского пола на 

конкретных этапах отбывания наказания, а также в описании контрастных 

типов поведения осужденных с различными особенностями личности и 

пенитенциарным статусом, склонных к агрессивному поведению. Для 

выявления влияния личностных особенностей на проявление осужденными 

агрессивного поведения апробирован комплекс эффективных 

психодиагностических методов, позволяющих дифференцировать осужденных 

по группам пенитенциарного риска и применять к ним адекватное 

исправительное воздействие. Научно обоснована программа психокоррекции 

агрессивных проявлений у осужденных мужского пола в рамках эксперимента 

доказана эффективность применения модели постдиагностического тренинга-

коррекции для конкретных типов агрессивного поведения осужденных на 

различных этапах отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты исследования 

могут быть использованы для составления программы психологической 
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коррекции для лиц отбывающие наказания в местах лишения свободы. 

Результаты, полученные в работе, целесообразно использовать в интересах 

совершенствования системы психологической помощи населению, в том числе 

в сфере образования. Основные положения исследования могут быть 

использованы в образовательных организациях при подготовке специалистов 

по направлениям: социальная работа, социальная психология, психология 

девиантного поведения, суицидология, кризисная психология, юридическая 

психология, криминальная психология, криминология, психотерапия личности 

в стрессогенных ситуациях. 

Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка литературы. 

 



Ⅰ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ЗНАНИИ  

 

 

1.1 Основные подходы к исследованию агрессии в отечественной и 

зарубежной литературе 

 

 

В психологических исследованиях механизмы агрессии и агрессивности 

личности стали предметом изучения таких ученых, как А. Бандура, Д. Басс, 

Л.Берковиц, Б. Крейхи, К. Лоренц, Д. Майлз, О.Б. Михайлова, А.А. Реан, 

К.В.Сельченок, Р. Уолтерс, Т. Шейклфорд.  

Понятия «агрессия» и «агрессивность» достаточно часто употребляются и 

в обыденной речи и научной литературе, при этом у разных авторов их 

содержание, причины возникновения могут трактоваться по-разному.  

В первом случае речь идет об отдельных действиях, поступках человека; 

во втором случае рассматривается устойчивое личностное свойство, 

характеризующее готовность личности к проявлению агрессии, агрессивного 

поведения, стремление расценивать и анализировать поведение других людей 

как недоброжелательное [12]. 

Понятие агрессия у немецкого психолога Э. Фромм определялось как 

нанесение ущерба человеку, животному или любому неодушевлѐнному 

предмету. 

По мнению Е.В. Змановской любое стремление, которое проявляется в 

фантазии или в реальном поведении, и целью которого является 

доминирование или подчинение себе других можно считать агрессией. Такое 

определение исключает ряд достаточно часто встречающихся агрессивных 

проявлений, например аутоагрессия, агрессии, направленной на 

неодушевленные предметы [3]. 
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Несмотря на то, что каждый автор привносит в определение данного 

понятия что-то новое, свое, все сходятся во мнении, что агрессия – это 

причинение ущерба или вреда одного субъекта по отношению к другому 

субъекту. А.А. Реан в своих работах отмечал, что агрессией также может быть 

названо поведение, которое наносит вред любому неживому объекту, от 

состояния которого зависит физическое или психологическое благополучие 

человека [6]. 

По мнению М.В. Алфимова, В.И. Трубникова агрессию можно изучать на 

основе негативных эмоций, мотивов и установок, которые их сопровождают. 

Все вышеперечисленные факторы сказываются на поведении человека, 

при этом их наличие не является необходимым условием агрессивных 

действий, поскольку агрессия может развиться как в состоянии полнейшего 

отсутствия эмоций (хладнокровия), так и в состоянии чрезмерном 

эмоциональном возбуждении человека.  

Более того, не обязательным является и наличие такого сильного чувства 

как ненависть со стороны агрессоров по отношению к тем или тому, на что 

направлена их агрессия. Способны причинять ущерб людям, к которым скорее 

относятся положительно, чем отрицательно многие люди. Как правило, 

агрессия возникает тогда, когда негативные последствия являются результатом 

действия. 

Вслед за Э. Фромм современные психологи выделяют два вида агрессии, 

вкладывая в них аналогичный смысл. К первому виду относится 

конструктивная агрессия, ко второму – деструктивная [8]. 

Агрессия может проявляться по-разному. В большинстве исследований 

придерживаются двух основных типов агрессивного проявления, а именно: 

целевая и инструментальная агрессия. 

В первом случае под агрессией подразумевается заранее спланированный 

акт, направленный на нанесение вреда или ущерба объекту. 

Во втором случае – средство достижение некоторого результата, не 

являющегося агрессивным актом. 



13 

Агрессивность, по определению Е.П. Ильина, это свойство личности, 

отражающее склонность к агрессивному реагированию на фрустрирующую или 

конфликтную ситуацию. При этом, агрессивное действие автор определяет, как 

проявление агрессивности, как ситуативную реакцию. В случаях, когда 

агрессивные действия носят системный или периодический характер, по 

мнению Е.П. Ильина, можно говорить об агрессивном поведении [32]. 

Агрессивность по определению А.А. Реана – это готовность одного 

человека к агрессивным действиям в отношении другого, возникающая в 

процессе субъективной интерпретации всего происходящего [7]. 

По мнению исследователей, занимающихся проблемой агрессивности, что 

для того чтобы определить агрессивность, необходимо изучить мотивы, 

которые способствовали ее возникновению. 

Многие отмечают, что агрессивность содержит абсолютно здоровые 

черты, которые являются необходимыми для активной жизни. К таким чертам 

относят настойчивость, инициативность, упорство в достижение целей и 

стремление преодолевать трудности. Так, например, в своих работах К. Бютнер 

и А.А. Реан приходят к выводам о том, что проявление агрессивности – это 

адаптивное свойство, которое имеет связь со стремлением избавиться от 

фрустрации и тревоги [17]. 

Фромм Э. среди прочих функций выделяет такую доброкачественную 

функцию агрессивности, которая, по мнению автора, заключается в адаптации, 

то есть поддержание жизни и ответной реакции на угрозу витальным 

потребностям. Так же как и К. Лоренц, Э. Фромм считают агрессию важным 

элементом эволюционного развития [18]. 

Фурманов И.А. объясняет это: «Агрессивные действия людей могут быть 

схожими по внешним признакам, но при этом иметь неодинаковые 

генетические и нервные механизмы, разнообразные феноменологические 

проявления, различные функции и антецеденты, и могут быть спровоцированы 

разными обстоятельствами» [2, с.392]. Считаем необходимым начать с 

рассмотрения данных понятий у разных авторов. 
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Агрессия характеризуется, как «реакция, в результате которой другой 

организм получает болевые стимулы». «Агрессия - это не свойство, а явление, 

реализованное в специфическом поведении, в конкретном действии - угроза, 

либо нанесение ущерба другим» [11, с.204]. 

По А.А. Налчаджяну, «агрессия – специальная форма поведения человека 

и животных, направленная на другие объекты и имеющая цель причинить им 

вред». При этом автор подчеркивает, если «не было внутренней мотивации, 

попросту говоря, желания совершить агрессивные действия, то его поведение в 

психологическом смысле нельзя считать агрессивным» [6, с.136]. Он полагает, 

что следует различать «внутренний, мотивационный аспект», представляющий 

собой синтез мотивов и целей агрессивных действий, а также чувств и эмоции, 

приводящих к ним, а также «внешний или поведенческий аспект», в том числе 

и вербальные действия. Иногда действия со стороны незаинтересованного 

наблюдателя могут выглядеть, как агрессивные, по сути не будучи таковыми. 

Например, профессиональная деятельность тренера, хирурга, дрессировщика и 

т.п. Агрессию, как действие или комплекс логически связанных действий, 

характеризует направленность на объект. 

В зарубежной социальной психологии (Р. Бэрон, Д. Бирн и др.) существует 

мнение о том, что действия, не направленные на живые объекты, а в некоторых 

случаях речь идет даже только о человеке, а также если объект не расценивает 

действия по отношению к нему, как акт агрессии, более того, сам одобряет их 

(являясь, например, мазохист), не должны признаваться агрессивными. 

Налчаджян А.А. категорически не согласен с этим: «С этим, конечно же, нельзя 

согласиться, так как человек, совершающий подобные действия, имеет мотив, 

намерение нанесения вреда реципиенту своих агрессивных действий. Мы 

считаем, что принятие весьма распространенной точки зрения упомянутых 

авторов необоснованно упростило бы проблему мотивации и разновидностей 

агрессии» [42, с.71]. 

Стоит разделять понятия «агрессия» и «агрессивность». Если по 

определению А.И Фурманова: «агрессия – есть модель поведения, 
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обеспечивающая адаптацию человека, один из способов удовлетворения 

актуальных потребностей в кризисной ситуации развития и жизнедеятельности 

(стресса, депривации, фрустрации)», то агрессивность Е.П. Ильин определяет, 

как свойство личности, готовность, предрасположенность к агрессивному 

реагированию, реализации агрессивной модели поведения при возникновении 

фрустрирующей ситуации [21, с.96]. 

Налчаджян А.А. пишет: «Агрессивность – это уже черта характера 

личности. Ее можно определить, как устойчивую установку, позицию, 

готовностью к совершению агрессивных действий». Агрессивность находит 

свое проявление в «агрессивных действиях, в недовольстве, 

недоброжелательности и т. п.», при этом «следует иметь в виду, что 

агрессивность личности – не весь ее характер, а только ведущий комплекс в 

характере некоторых людей». Имея сохранное психическое здоровье индивид 

способен реагировать на стимулы внешней среды как агрессивными 

действиями, так и познавательными, дружескими, уступкой, бегством и т.п. У 

агрессивного индивида спектр реакций сильно сужается, и он использует 

агрессивно даже тогда, когда это неадекватный, приводящий к ущербу ответ.  

Читаем у А.А. Налчаджян: «агрессивность, по-видимому, является 

результатом обобщения (генерализации) агрессивных действий. Например, 

если агрессивные действия ребенка в определенной ситуации поощрялись, то в 

дальнейшем он может, уже без новых поощрений, совершить агрессивные 

действия не только в сходных, но и в новых ситуациях» [32, с.430]. 

Агрессивность индивида является достаточно устойчивой чертой 

характера, но в различные периоды жизни она может меняться под влиянием 

психофизиологических факторов и внешних воздействий. 

В психологической науке неоднократно делались попытки создать 

типологию агрессии. А.И. Фурманов в качестве критериев использовал:  

 степень осознанности: осознанная (индивид отдает себе отчет в своих 

намерениях) и неосознанная (не осознает последствия) агрессия; 
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 способ регуляции: произвольная (есть четко выраженное намерение) и 

непроизвольная (протекает по типу аффекта) агрессия;  

 направленность на объект: внешняя (на другого человека или 

предметы) и внутренняя (на себя) агрессия;  

 скорость агрессивной реакции: неотложная (проявляется сразу после 

событий) и отсроченная (проявляется спустя время) агрессия;  

 частота проявления: эпизодическая (имеет случайный характер), 

периодическая (всегда повторяется в определенных ситуациях) и 

систематическая (является привычной моделью поведения) агрессия;  

 локализации агрессивного импульса: личностная (обусловлена 

психологическими особенностями индивида) и ситуативная (обусловлена 

обстоятельствами) агрессия;  

 конечная цель: инструментальная (конструктивная) (ради конечной 

выгоды (власть, награда, деньги). Это средство, а не цель) и враждебная 

(деструктивная) (целью причинение ущерба другому человеку и 

сопровождается удовольствием от их совершения) агрессия; 

 локализация субъектов взаимодействия: интернальная («агрессор» и 

«жертва» члены одной группы) и экстернальная («агрессор» и «жертва» не 

являются членами одной группы) агрессия; 

 характер стимуляции: реактивная (возникающая в ответ на угрозу) и 

проактивная (действия, нацеленные на достижение определенного результата) 

агрессия; 

 активность: активная (есть наличие активных действий (словесные 

оскорбления, жесты, удары)) и пассивная (ущерб наносится в результате 

бездействия (забыл, не сказал)) агрессия; 

 способ выражения: прямая (наличие прямого социального 

взаимодействия), смещенная (направлена на суррогатную мишень) и непрямая 

(скрытая) (сплетни, лишение любви, бойкотирование) агрессия; 

 форма выражения: физическая (драка, удары), вербальная (содержание 

высказывания, использование специфических оскорбительных выражений и 
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оборотов), символическая (мимику, жесты), косвенная (причинение вреда 

вещам, близким ему людям обидчика), негативизм (направлен против 

авторитета или руководства) [27]. 

Таким образом, нужно констатировать, что проявление агрессии весьма 

многообразны, будучи схожими по внешним признакам, могут иметь 

различные причины, мотивы возникновения и быть вызваны различными 

внешними обстоятельствами.  

Термин «агрессия» в современной психологической науке используется 

очень широко, что не позволяет сформулировать единственное его 

определение. В своей работе мы будем использовать, как рабочее следующее 

определение: агрессия - это форма поведения, направленная на причинение 

вреда (ущерба) другому индивиду, не желающему подобного обращения, а 

также опираться на следующие идеи А.А. Налчаджян:  

1. «Агрессия по основной своей функции является адаптивным, то есть 

приспособительным механизмом, как у животных, так и в жизнедеятельности 

людей».  

2. Как и другие адаптивные механизмы, которыми спонтанно пользуются 

люди в ситуациях стресса и фрустрации, агрессия может стать чрезмерной и 

патологической, а потому и разрушительной.  

3. Агрессия нередко тесно переплетается с другими психическими 

механизмами, составляя адаптивные или дезадаптивные комплексы и 

стратегии» [37, с.530]. 
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1.2 Агрессивное поведение: причины и профилактика 

 

 

В психологии рассматриваются различные подходы, рассматривающие как 

биологические, так и психологические факторы возникновения агрессии.  

К основным подходам, рассматривающим биологические факторы 

агрессии, можно отнести этологический, социобиологический и генетический. 

Данные подходы основываются на том, что истоки агрессивности обусловлены 

биологически, и не связаны с психологическими характеристиками личности.  

В биологическом объяснении природы агрессивности важную роль 

сыграла этология, рассматривающая сравнительные характеристики поведения 

животных и человека. В рамках данного подхода К. Лоренц выстроил модель 

агрессивного поведения по принципу формирования и освобождения 

агрессивной энергии у животных и человека. Базовый тезис его позиции 

заключался в том, что живому организму свойственно постоянно накапливать 

агрессивную энергию, которая может перерасти в варианты агрессивного 

поведения при наличии соответствующих условий, к которым он относит 

объем данной энергии и силу внешнего воздействия, вызывающего 

агрессивный ответ организма. В соответствии с позицией К. Лоренца, агрессия 

является необходимым свойством природы человека [5]. 

В границах биологических подходов представлена и социобиологическая 

позиция. Социобиология для анализа социального поведения личности 

рассматривает в логической последовательности эволюционную теорию, 

характеризуя агрессивное поведение с точки зрения формирования агрессии в 

ходе эволюционного развития. 

Характеристики агрессии и агрессивности в рамках эволюционного 

подхода представлены М. Дейли и Р. Уилсоном, а также Д. Бассом и 

Т.Шейклфордом. В соответствии с пониманием данных ученых агрессивное 

поведение необходимо рассматривать с точки зрения приспособления личности 

для усиления репродуктивной эффективности живых организмов. По их 
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мнению, агрессию способны вызвать не только такие обстоятельства, как 

происходящие в организме процессы или социальные условия, но также и 

факторы, определяющие поведение живых существ в ходе эволюционного 

процесса. 

В изучении агрессии и агрессивного поведение в последние годы в рамках 

социобиологического подхода М. Хельманом объясняется формирование 

сексуальной агрессии [9], которая рассматривается с позиции стратегии 

половых отношений, и играет важную эволюционную роль в его поведении. В 

целом представители социобиологического подхода рассматривают агрессию 

как форму поведения, развившуюся у животных и людей вследствие ее 

потенциальной способности увеличивать репродуктивную успешность особи и 

поэтому способствующую передачи ее генов в процессе естественного отбора 

будущим поколениям.  

В соответствии с генетической позицией, формирование агрессивного 

поведения обусловлено генетической конституцией человека. Представители 

данного направления полагают, что генетические родственники имеют большее 

сходство в развитии агрессивного поведения, нежели генетически не 

родственные. И в связи с тем, что дети чаще всего воспитываются 

генетическим родственниками, воздействие «природы» и «воспитание» в 

индивидуальном развитии обычно совпадают. Поэтому для отделения факторов 

семейного воздействия и влияния генетики друг от друга, важно применять 

специальные методы изучения данных факторов, которые были представлены 

Б. Крейхи [23]. 

В качестве одного из методов ученый предложил изучать особенности 

проявления агрессивного поведения приемных детей, сравнивая данные 

особенности с характеристиками агрессивности приемных и биологических 

родителей.  Ученый предполагал, что совпадение характеристик агрессивности 

детей и их приемных родителей показывает не измененное генетическими 

условиями воздействие семейной атмосферы. В противовес этому, совпадение 
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характеристик агрессивности детей и их биологических родителей показывает 

роль генетики.  

В качестве другого метода Б. Крейхи применял сравнение однояйцовых и 

разнояйцовых близнецов на предмет сформированности характеристик 

агрессии. В ситуации с однояйцовыми близнецами, у которых генетическая 

конституция совпадает на 100%, у разнояйцовых генетическое сходство 

наблюдается лишь на 50%, поэтому совпадение характеристик агрессивности у 

однояйцовых близнецов доказывают положение о генетической природе 

агрессии.  

Данные, полученные Б. Крейхи, были проанализированы Д. Майлзом и 

Дж. Кэрри [3]. Рассматривая фактор возрастных изменений, ученые 

акцентируют внимание на точке зрения, согласно которой важность 

генетического фактора и фактора внешней среды в развитии агрессивности 

личности в процессе онтогенеза меняется. Учеными было выявлено, что общие 

гены по сравнению с сходными факторами внешней среды играют большую 

роль в агрессивных характеристиках взрослого человека, а детям и подросткам 

свойственен обратный механизм. 

Споры о природе агрессии, ее обусловленности генетическим факторами 

отражают детерминистскую, и в определенной степени пессимистичную 

позицию: при наличии у человека агрессивных генов ему будет свойственна 

агрессивность и склонность к насильственным действиям. Но данная точка 

зрения не принимается многими учеными данного направления, полагающими, 

что генетическое строение человека может способствовать формированию 

агрессивности, но основополагающее значение будут иметь факторы внешней 

среды, усиливающие или нейтрализующие данную предрасположенность. 

Рассмотрим далее теоретические позиции, в которых акцентируется 

внимание на психологических факторах возникновения агрессивного поведения 

личности.  

Необходимо заметить, что одним из первых факторы возникновения 

агрессивного поведения были рассмотрены З. Фрейдом в психоаналитической 
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теории агрессии. Раскрывая содержательные аспекты двухфакторной теории 

инстинкта, З. Фрейд высказал идею, в соответствии с которой поведение 

индивида мотивировано двумя базовыми инстинктами: жизни (эрос) и смерти 

(танатос). Инстинкт жизни побуждает человека к поиску удовольствий, а 

инстинкт смерти ориентирует его саморазрушение. По причине 

противоречивости данных инстинктов возникает постоянная внутренняя 

психологическая проблема, решить которую возможно лишь в ситуации 

отведения личностью деструктивной энергии от себя и ориентируя ее на других 

людей. В связи с таким пониманием, агрессивное поведение определяется с 

позиции возможности личности освободиться от саморазрушающей энергии, 

создавая ситуацию внутренней психологической стабильности. С точки зрения 

ученого, агрессия является неизбежным сопровождением поведения людей, 

находящимся вне контроля личности [5]. 

Позиция З. Фрейда в отношении природы агрессивного поведения имели 

огромное значение в появлении фрустрационной теории агрессии. Изначально 

в понимании фрустрации-агрессии Дж. Доллард и Н. Миллер характеризовали 

агрессию как возможность выхода из состояния фрустрации, поэтому 

фрустрация характеризовалась с позиции внешнего вмешательства в действия 

личности. Это связано с тем, что переживание фрустрации способно вызвать у 

личности желание агрессивно себя вести в направлении источника фрустрации, 

что запускает различные формы агрессивного поведения [19]. 

Необходимо отметить, что далеко не всякая фрустрация запускает 

различные формы агрессивного поведения. Может случиться, что человек в 

состоянии фрустрации просто ретируется из ситуации или впадает в 

депрессивное состояние. Также важно отметить, что далеко не каждая форма 

агрессивного поведения становится итогом предшествовавшей ему фрустрации.  

В связи с этим выдвинутое предположение о связи между фрустрацией и 

агрессией в дальнейшем преобразовал Н. Миллер в вероятностную теорию, в 

соответствии с которой фрустрация побуждает разного типа поведение, одним 

из которых является агрессивное. Опираясь на данную позицию, ученый 
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утверждает, что агрессия является одним из способов реагирования на 

фрустрацию. В соответствии с тем, в какой степени агрессивная форма 

поведения снижает силу, находящуюся в основе побуждения, она может 

усиливаться: увеличивается вероятность ситуации, что в дальнейшем 

аналогичные ситуации фрустрации будут сопровождаться проявлениями 

агрессии. Большая роль в данном процессе отводится сдерживающим 

факторам. К примеру, сдерживающим фактором может стать боязнь быть 

наказанным за агрессивное поведение. Усиливающим агрессивное поведение 

фактором может стать наличие связанных с агрессией действий [7]. 

Работы Л. Берковица и Ле Пажа демонстрируют важность 

взаимосвязанных с агрессивным поведением ситуаций или действий. К 

примеру, человек, ранее испытавший состояние фрустрации, воспроизводил 

большее количество электрических разрядов (степень агрессии) при наличии 

огнестрельного оружия (то есть указателя на агрессию), чем при наличии 

ракетки для игры в бадминтон (то есть нейтрального предмета). Наличие 

ключевых раздражителей не оказало никакого внимания на агрессивное 

поведение субъектов, которые предварительно не испытали фрустрации. 

Можно говорить о том, что фрустрационная теория агрессивного поведения 

постепенно содержательно становится подходом, акцентирующим внимание на 

когнитивном анализе присутствующих раздражителей как значимом 

структурном элементе во взаимосвязи фрустрации и агрессивными 

проявлениями. Дальнейшее развитие данной позиции продолжил Л. Берковиц, 

характеризуя ее в неоассоциативной когнитивной модели. 

Берковиц Л. выдвинул идею о том, что сильным опосредующим фактором 

в системе «фрустрация-агрессия» является негативное эмоциональное 

состояние, проявляемое в форме гнева. Фрустрационное состояние личности 

переходит в агрессивное лишь тогда, когда оно продуцирует отрицательные 

эмоции. Поэтому ученый характеризует фрустрацию в понимании 

неблагоприятной ситуации, способной привести к негативным эмоциям. Кроме 

того, различные негативные состояния личности (страх, боль, психологический 
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дискомфорт) по причине возможности привести к отрицательным эмоциям 

являются сильными стимулами агрессивного поведения личности [13].  

В своей неоассоциативной когнитивной модели Л. Берковиц обозначает 

четко структурированную последовательность действий личности, начиная от 

появления негативного обстоятельства ситуацией до формирования чувства 

гнева. При встрече личности с негативным обстоятельством у нее формируется 

отрицательное эмоциональное отношение к нему. Данное отношение 

побуждает два типа реагирования на него: борьбу и бегство. Первый вариант 

обусловлен агрессивными замыслами и поведенческими реакциями; второй 

вариант – желанием избежать данную ситуацию. Данные способы реагирования 

ориентируют изначально имеющиеся у личности негативные эмоции на 

развитие более определенных эмоциональных состояний гнева или страха. 

Рассматривая данную модель, можно сказать, что агрессивное поведение, 

по мнению ученого, всего лишь способ реагирования на неблагоприятные 

обстоятельства жизнедеятельности. Поэтому агрессивное поведение нельзя 

назвать неизбежной формой поведения, а лишь потенциально вероятным 

свойством поведения личности, которое подавляется или активизируется 

имеющимися отрицательными эмоциями, возникновение которых 

обусловливается появлением в жизни человека негативных обстоятельств. 

Одним из последних подходов в рамках данного направления стала 

«социально-интеракционистская теория принудительных действий», 

охарактеризованная Дж. Тедеши и Р. Фелсоном. В противовес общепринятому 

пониманию агрессии и агрессивного поведения личности учеными 

предлагается понятие принудительного действия, поскольку, по их мнению, 

данная трактовка обладает более адекватной нагрузкой ценностных 

характеристик, давая возможность уйти от аспекта нанесения вреда как 

действия личности. Кроме того, данное понимание агрессии подразумевает 

угрозы и наказание наравне с использованием физического насилия как форм 

нанесения вреда или достижения подчинения другого [35]. 
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Модель социального взаимодействия отражает инструментальную 

функцию насильственного поведения. В соответствии с данной моделью 

различные формы нанесения вреда или достижения подчинения применяются 

личностью для того, чтобы принудить другого человека выполнять какие-либо 

требования с целью контроля над действиями другого человека, 

реабилитироваться или изменить свой статус.  

Поведение принудительного характера можно понимать в качестве 

результата принятия личностью решения, в соответствии с которым она, в 

первую очередь, применяет способы принудительного характера, а не 

агрессивные действия, а далее делает выбор в пользу определенного вида 

принуждения. Фундаментом данной теории являются следующие виды 

принудительных действий:  

 угроза, понимаемая как предоставление субъекту информации о 

желании нанесения ему вреда, акцентируя внимание на ультимативности 

данного действия, что обусловливает нанесение вреда нежеланием личности 

выполнить поставленные условия;  

 наказание, понимаемое как действие, реализуемое с нанесением 

ущерба;  

 физическое насилие, понимаемое как применение личностью 

физического действия для подчинения своей воле другого человека или 

ограничения его действий.  

Определение одной из форм принудительных действий обусловлено 

потребностью личности достигнуть поставленных перед собой целевых 

ориентиров. Серьезным практическим результатом изучения теории 

социального взаимодействия стало рассмотрение агрессии в аспекте различных 

видов социального поведения личности, обусловленного влиянием на других. В 

соответствии с данным подходом агрессия является лишь формой 

принудительных действий личности, характеризуя одну из вероятных стратегий 

воздействия на личность. А человек самостоятельно принимает решение, 

использовать или нет данную стратегию, что характеризует его действия не как 



25 

побуждение к агрессивности за счет природных инстинктов, а с позиции 

собственной саморегуляции агрессивности своих действий и возможности 

делать выбор в данной ситуации. 

Проанализированные нами исследовательские позиции агрессии и 

агрессивности, представленные в психолого-педагогической литературе, 

характеризуют многообразие подходов к вопросу о причинах возникновения 

агрессивного поведения личности. Можно констатировать, что 

психологические теории рассматривают взаимодействие эмоциональных 

состояний, когнитивных процессов и решений о поведенческом проявлении 

агрессивных реакций как основные факторы возникновения агрессивного 

поведения. 

 

 

1.3 Связь агрессии и характерологических особенностей личности 

 

 

В настоящее время современный человек не может оценить свое 

существование как спокойное и гармоничное, «застывшим» и всегда 

приспособленным к окружающему миру. Человек находится в динамическом 

равновесии с окружающим миром, что создает постоянную необходимость 

адаптации. Если это происходит успешно, в течение определенного времени, то 

человек считается здоровым. В противном случае различные формы 

дезадаптации приводят к соматическим и психическим заболеваниям и 

социальным девиациям, агрессивному поведению. 

Важное значение в формировании агрессивности имеет подражание в 

аспекте девиантной субкультуры. Такие институты социализации, как 

асоциальная группа, банда, места лишения свободы, являются причиной 

формирования агрессивного поведения [42]. 

Необходимо рассмотреть внутренние факторы, оказывающие воздействие 

на формирование агрессивности: 
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 аффективные нарушения;  

 патологический кризис личности;  

 психопатологические нарушения. 

Нарушения аффективного спектра могут появиться на любом этапе 

возрастного развития, и, в частности, быть связаны с травмами головы. Данные 

нарушения чаще всего выражаются в форме депрессивных состояний, 

тревожности, злобы, нервозности. Они придают агрессивности 

дополнительный стимул для развития [33]. 

Личностный кризис, принимающий патологические формы, 

детерминирован изменениями в психической структуре личности. Как отмечает 

Т.П. Смирнова, в данном возрасте вероятно искажение структуры личности 

человека: он становится неузнаваемым, порой ведет себя неадекватно, 

направляя агрессию на близких людей [41, с.61]. 

Наиболее патологические факторы появления агрессивности обусловлены 

психопатологическими нарушениями, к которым можно отнести бредовые 

идеи, галлюцинации, иллюзии, сумеречные расстройства сознания. Находясь 

под властью этих симптомов, человек не в состоянии контролировать свои 

действия, осознавать их последствия. Соответственно, данная агрессивность 

диктует необходимость срочного вмешательства и лечения.   

Агрессия всегда реализуется в форме агрессивного поведения или 

агрессивных действий. Как отмечается К. Миллер-Перрин, Р. Перрин, агрессия 

является одной из «форм реагирования на различные неблагоприятные в 

физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие 

стресс, фрустрацию и состояния. Психологически выступает одним из 

основных способов решения проблем, связанных с сохранением 

индивидуальности и тождественности, с защитой и ростом чувства собственной 

ценности, самооценки, уровня притязаний, а также сохранением и усилением 

контроля над существенным для объекта окружением» [22, с.171]. 
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Семенюк Л.М. выделила на основе анализа материалов об 

индивидуальных ценностях и половозрастных ценностях, проявления 

агрессивного поведения в соответствии с типом поведения. 

Так, личности на основе определенного типа поведения были разделены на 

4 группы, с учетом направленности их личности. 

Устойчивый комплекс примитивных, аномальных, аморальных 

потребностей, стремление человека к потребительскому 

времяпрепровождению, нарушение ценностей и отношений. Эгоистичное 

поведение, неуживчивость, равнодушие к переживаниям других, отсутствие 

образов для подражания все это характеризуют первую группу и являются 

типичными особенностями этих людей. Цинизм, вспыльчивость, грубость, 

эгоцентризм, озлобленность, грубость, дерзость, драчливость, а так же 

преобладание физической агрессивности, всеми этими качествами обладают 

личности  из первой группы. 

Люди из второй группы имеет деформированные ценности и потребности. 

В тоже время они отличаются выраженным индивидуализмом, желанием занять 

более привилегированное положение за счет притеснения слабых. Стремление 

применять физическую силу применяется ситуативно, когда идет речь о тех, 

кто слабее. Также они характеризуются импульсивностью, резкой сменой 

настроения, раздражительностью, представления о товариществе, дружбе, о 

мужестве извращены и искажены, им доставляет удовольствие боль и  чужие 

страдания. 

Третья группа – личности с наличием конфликта между позитивными и 

деформированными потребностями, их взглядами, отношением, ценностями. В 

их поведении присутствует в большей степени косвенная агрессивность и 

вербальная. Так же их можно описать как апатичных, лживых, 

притворственных людей. 

В четвертую группу входят личности со слабо деформированными 

потребностями. В то же время, они характеризуются достаточно ограниченным 

кругом общения и отсутствием определенных интересов. Мнительность, 
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безвольность, заискивание перед более авторитетными, сильными, трусливость 

и мстительность, все это можно применить к описанию личности из четвертной 

группы [27]. 

Так же, существует тенденция, по которой можно сказать, что коррелирует 

между собой уровень выраженности агрессивных реакций с самооценкой: чем 

выше проявляется уровень самооценки, тем выше становятся показатели общей 

агрессии, а также  и различных ее составляющих. Самооценка способности к 

лидирующим позициям в обществе и самооценка своего физического «Я», 

коррелирует негативизмов, как одной из форм агрессии. В большей степени для 

личности с высокой самооценкой своих лидерских позиций и качеств, 

характерна оппозиционная манера поведения, которая в свою очередь 

заключается в направлении против авторитетов и установленных правил. В том 

случае, когда обе парциальные самооценки «сходятся» в одной личности, в 

наибольшей самооценке выражен негативизм. В случае, когда человек 

характеризует себя как личность автономную, самостоятельную, которая 

отличается выраженной способностью к лидерству, а так же личность, 

обладающую высоким интеллектом, то наибольшая вероятность того, что 

проявиться вербальная агрессия [14]. 

Между возбудимой характерологией различными проявлениями агрессии 

существует сильная связь. Также, сильная связь между демонстративностью в 

поведении, высокой возбудимостью и вербальной, спонтанной, косвенной 

агрессией и общей раздражительностью. 

Как известно, импульсивность поведения является центральной 

особенностью личности возбудимой. Для таких людей характерна крайне 

низкая терпимость в области социального взаимодействия и общения. 

Традиционно относятся к особенностям личности демонстративной, 

постоянная потребность, а также стремление произвести впечатление на 

других, привлечь к себе внимание, быть в центре внимания практически 

постоянно. 
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Агрессивные личности, несмотря на различия их личностных 

характеристик и особенностей поведения, отличаются некоторыми общими 

чертами. К ним относят примитивность ценностей, отсутствие увлечений, 

интересов. Как правило, у этих людей низкий уровень интеллектуального 

развития, повышенная внушаемость, подражательность. Они грубы, озлоблены 

против окружающих. У таких людей повышенная тревожность, страх перед 

социальными контактами, зацикленность на себе, неумение находить выход из 

трудных ситуаций, защитное поведение.  

Таким образом, существует множество работ по агрессии, которые 

затрагивают и подробно описывают особенности проявления агрессивности, 

методы и способы диагностики агрессивного поведения, так же имеются 

работы по коррекции и профилактики этой темы, но несмотря на это 

актуальность проблемы агрессии остается.  

Термин «агрессия» на русский язык переводиться как глагол «нападать». 

«Агрессия» в европейских языках используется на протяжении длительного 

времени, при всем этом его содержание и его смысл не всегда совпадало или 

было одинаковым. До начала XIX века под «агрессией» подразумевалось любое 

активное поведение человека, носящее как позитивный, так и негативный 

характер. 

Концепция агрессивного поведения на протяжении всей жизни очень 

сложна. Она включает как факторы риска, которые ускоряют и усиливают 

предрасположенность к агрессии, так и ситуации, которые на самом деле 

вызывают агрессию.  

 



Ⅱ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОКОРРЕКЦИИ 

АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ МУЖСКОГО ПОЛА  

 

 

2.1 Понятие личности преступника в психологическом и 

междисциплинарном знании 

 

 

Современные условия общественной жизни, политическая нестабильность, 

обострение экономических проблем, социальная напряженность ускорили 

развитие негативных тенденций в динамике и структуре преступности. 

Отмечается увеличение тяжких и особо тяжких преступлений, направленных 

против жизни и здоровья личности. В последнее время удельный вес этих 

преступлений возрос более чем в 1,6 раза. 

Личность преступника - это многогранное понятие, с ярко выраженным 

междисциплинарным характером, поскольку изучается не только психологами, 

но и юристами. Понятие личности преступника, т. е. личности человека, 

виновно совершившего общественно опасное деяние, запрещенное законом под 

угрозой привлечения к уголовной ответственности, выражает его социальную 

сущность, сложный комплекс характеризующих его свойств, связей, 

отношений, его нравственный и духовный мир, взятые в развитии, во 

взаимодействии с социальными условиями, с психологическими 

особенностями, в той или иной мере повлиявшими на совершение им 

преступления [4, с.135]. 

Изучение личности преступника позволяет выявить два ведущих типа, 

отражающих совокупность черт и свойств, определяющих сущность и 

направленность преступного поведения.  

1. Антисоциальный тип - характеризующийся отрывом от ценностно-

нормативной системы общества и государства, активностью в ситуации 

совершения преступления, комплексом антиобщественных взглядов и 
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привычек, и отражающий осознанную готовность к общественно опасным 

проявлениям. При анализе социально-психологических особенностей личности 

преступника такого типа отмечено наличие циничного отношения к жизни, 

здоровью, достоинству других людей, потребительского отношения к 

собственности, пренебрежения к общественному порядку. Антиобщественные 

взгляды отличаются глубиной и интенсивностью.  

2. Асоциальный тип - характеризующийся антиобщественной 

направленностью пассивного, аморфного вида, замещением утраченных связей 

и ценностей личностной неопределенностью и отражающий нарушение 

социальной адаптации, уход от решения легитимными приемами жизненных 

проблем в пьянство, наркоманию, преступность [5]. Ю.М. Антонян, 

В.П.Голубев, Ю.Н. Кудряков отмечают, что смыслом дезадаптивного 

поведения такой личности является боязнь социальной идентификации и 

обретения личностной определенности, которая формируется лишь в процессе 

активного социального общения, принятия на себя ролей и выполнение 

требований социальной среды [7, с.105]. 

Данный тип преступника ярко выражен среди осужденных, неоднократно 

судимых за посягательства на собственность граждан, хулиганство, нанесение 

побоев и иных действий насильственного характера и ряд других. Несмотря на 

повторность совершения преступлений, их поведение в криминальных 

ситуациях отличается пониженной избирательностью, неспособностью к 

активному противостоянию жизненным трудностям. Главными чертами 

личности преступника асоциального типа являются социальная и моральная 

деградация, примитивные интересы и потребности. Разрыв общественно 

полезных связей, утрата позитивных социальных ценностей, интереса к 

трудовой деятельности, семье приводят к резкому сужению контактов со 

здоровой средой, ролевой структуры, искажению личностных свойств.  

Для многих преступников характерна инертность, безразличие к себе и 

окружающим, отсутствие сознательного возведения в принцип преступного 

паразитического существования [8]. 
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Названные типы личности преступников можно классифицировать на 

подтипы по различным основаниям. Так, по глубине и стойкости криминальной 

направленности выделяются «случайные», «ситуативные», «привычные».  

«Случайный» подтип характеризуется общей позитивной 

направленностью деятельности, ориентированностью на следование правовым 

предписаниям. Впервые совершенное преступление является результатом 

случайного стечения обстоятельств и противоречит общей характеристике 

предпреступного поведения. Вместе с тем в системе нравственно-

психологических свойств осужденных анализируемого подтипа отсутствует 

способность придерживаться в своих действиях твердых принципов, 

прослеживается подверженность случайным соблазнам, влечениям, интересам. 

Ю. В. Голик отметил, что среди лиц, совершивших преступление в состоянии 

аффекта, случайные преступникии составляли немногим более 9%.  

«Ситуативный» подтип характеризуется отсутствием ярко выраженных 

антиобщественных позиций. В совершаемых преступлениях под решающим 

воздействием ситуации, как правило, отсутствует «идейное2 

противопоставление себя обществу, своих взглядов « общественным интересам 

и нормам. Нравственно-психологическая, правовая деформация личности 

затрагивает лишь частично отдельные сферы жизнедеятельности, что, однако, 

делает криминальный поступок реально возможным с учетом 

сформировавшихся личных установок в ситуациях, носящих нетипичный 

характер. Ведущим свойством личности преступника такого подтипа является 

ослабление чувства долга, критики, расторможенность влечений, снижение 

нравственного потенциала.  

«Привычный» подтип характеризуется наличием четко выраженных 

антиобщественных взглядов и стремлений. Преступники выбирают заведомо 

социально неприемлемый вариант поведения либо сознательно допускают для 

себя возможность такого выбора. Привычных преступников, как правило, 

отличает эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, извращенность 

представлений о социальных ценностях, нежелание учитывать интересы 
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общества и отдельных лиц, деформированность системы потребностей. 

Антисоциальные мотивы в их сознании занимают доминирующее положение и 

реализуются в преступной деятельности чаще всего без внутренней борьбы. 

По характеру, содержанию антисоциальной и асоциальной направленности 

необходимо выделить следующие подтипы личности осужденных: 

«насильственный», «корыстный», «дезадаптивный».  

«Насильственный» - характеризуется аффективными вспышками 

раздражения, агрессии, направленными чаще всего против своих близких либо 

лиц, хорошо знакомых. Эгоцентризм, неуважение к чувствам и переживаниям 

других людей, пренебрежительное отношение к их страданиям, грубость, 

жестокость, низкая культура эмоций - основные нравственно-психологические 

свойства большинства осужденных, совершивших насильственные 

преступления. 

«Корыстный» - характеризуется потребительской ориентацией, 

стремлением удовлетворить свои потребности за счет интересов других лиц 

или общества. Широко распространено удовлетворение преступным путем 

социально-негативных потребностей, связанных с добыванием алкоголя, 

наркотиков либо средств для их приобретения. Этим лицам присущи такие 

свойства, как эгоизм, несамокритичность. Интересы сосредоточены на 

материальной выгоде, мотивация в поведении рассматриваемого подтипа 

преступлений преимущественно вытекает из утрированных 

псевдопотребностей [36]. 

«Дезадаптивный» - характеризуется тем, что интересы и устремления 

осужденных такого подтипа находятся вне сферы нормальных отношений. 

Безразличие, апатичность, склонность «плыть по течению» - основные свойства 

личности. Им присуще пассивное индивидуалистически-анархическое 

отношение к различным социальным установлениям и предписаниям, 

общегражданским обязанностям [36]. 

Названные типы и подтипы личности осужденных встречаются не только в 

«чистом» виде, но и в различных комбинированных вариантах. В этих случаях 



34 

характеристика личности усложняется с учетом особенностей и специфики ее 

проявления.  

 

 

2.2 Особенности агрессивного поведения осужденных мужчин 

 

 

В настоящее время специфика агрессивного поведения осужденных 

мужского пола при длительных сроках лишения свободы и ее коррекция 

остаются недостаточно изученными, поэтому проведение исследований, 

связанных с этой проблемой, является актуальным. 

Как показывает практика, большинство осужденных отбывают наказание в 

учреждениях строгого и особого режимов. В основном это лица 30-40 лет, 

неоднократно судимые, их характеризуют недоверие, агрессивность, 

озлобленность, раздражительность. Постоянный надзор делает их 

неспособными к саморегуляции, и существует переход на эмоционально-

импульсивный уровень регуляции. При отбывании длительного срока 

наказания у осужденного происходят переоценка личностных ценностей и 

обострение деструктивных качеств. Предоставленный своим мыслям, он 

нередко, опираясь на тюремный лозунг «Не верь, не бойся, не проси», убежден, 

что является единовластным хозяином своей судьбы (а иногда и судеб других 

людей), проявляет склонность к насилию, положительно относится к агрессии и 

воспринимает ее как нормальное явление [3, с.60]. 

При отбывании наказания у осужденных на фоне физического и нервного 

истощения происходит накопление негативных эмоциональных переживаний. 

Для них характерны тревожность, переходящая в депрессивное состояние, уход 

в себя, когда утрачивается смысл жизни, связанный с отсутствием надежды на 

ближайшее освобождение. При продолжительном сроке отбывания наказания 

осужденные все более адаптируются к криминальной субкультуре, одним из 

проявлений которой является агрессия, являющаяся, по мнению 
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социобиологов, адаптивной реакцией на угрозы выживания. Агрессивность 

имеет особое значение для мест лишения свободы, где наиболее полно и 

разнообразно представлены все известные формы и варианты ее проявлений у 

отбывающих наказание[14]. 

Антонян Ю.М., анализируя гендерные различия в агрессивном поведении 

преступников, отмечает, что у мужчин в преступном поведении выделяется 

логичность, то есть у них развивается тип агрессивной мотивации, в основе 

которой лежат мотивы, связанные с местью либо корыстью. 

Ключко О.И. отмечает, что в российской науке «вплоть до 1990-х гг. 

вообще каких бы то ни было гендерных исследований, в том числе агрессии и 

насилия» не было, в то время как в зарубежной психологии эта тема активно 

исследовалась. Так, в частности, Э. Маккоби и К. Джеклин называли агрессию 

единственным социальным поведением, имеющим научно доказанные данные о  

совершенно явных половых отличиях [19, с.98]. 

Фроди А., Макалэй Дж. и Том П.Р. писали о том, что постановка вопроса в 

плоскости «кто агрессивнее мужчина или женщина» не верна, правильнее 

говорить о гендерных различиях ее детерминации и проявления. Действуя в 

рамках гендерного стереотипа, женщины часто подавляют свою агрессию, 

выражая ее в косвенных действиях или превращая в аутоагрессию, а мужчины, 

не имеющие социального запрета на ее проявление, открыто выражают свои 

агрессивные намерения. К тому же мужское агрессивное поведение часто 

служит предметом их гордости и гораздо чаще упоминается, а женщины 

склонны умалчивать о своих агрессивных намерениях [11]. 

Игли Э.Х. и Стеффен В. Дж. отмечали наличие гендерных различий в 

агрессивном поведении, но считали, что для взрослых они весьма невелики. 

Ковалев П.А. в свой диссертации пишет о том, что в агрессивном 

поведении мужчин важное значение имеет форма агрессии, они отдают 

предпочтение прямой физической форме, а в поведении женщин - вид агрессии, 

предпочтение - косвенному вербальному виду. Таким образом, для мужчин 

важно выражение агрессии в открытой форме и непосредственно [11]. 
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Нечепуренко Т.В. установила, что агрессивность молодых людей имеет 

большую произвольность, инструментальность, является средством достижения 

материальных благ, социального статуса, ими чаще используется физическая 

агрессия. Автор уточняет: «для мужчин вербальная агрессия предстает как 

средство выражения негативного отношения» [11, с.197]. 

В научной литературе можно выделить два подхода к объяснению 

гендерных различий в проявлении агрессии: 

 социобиологический – объясняющий особенности агрессивного 

поведения мужчин и женщин, в первую очередь, влиянием биологических 

факторов. Авторы ссылаются на следующие аргументы: во-первых, наличие 

гендерных различий агрессии во всех культурах; во-вторых, их наличие с 

первых лет жизни ребенка; в-третьих, их наличие у приматов и, в-четвертых, 

связь агрессии с уровнем половых гормонов;  

 социокультурный - гендерные различия в проявлении агрессии 

определяются особенностями социализации.  О.И. Ключко пишет: «Гендерная 

психология, фиксируя как сходства, так и своеобразие женщин и мужчин, 

преимущественно объясняет последние разными условиями социализации». 

Агрессивность является компонентом мужского стереотипа и от них ожидают 

агрессивное поведение [2, с.71]. 

Нечепуренко Т.В. отмечает: «Обобщая в своих обзорах результаты 

многочисленных исследований человеческой агрессии, зарубежные авторы 

(Маккобу, Джэклин, Фэрхурст, Кросс, Мэдсон) приходят к выводу об 

однозначной доказанности половой специфики в проявлении агрессивности»,  

но стоит говорить не о большей или меньшей агрессивности того или иного 

пола, а о том, какие формы выражения допускает социум для каждого из них. 

О. И. Ключко пишет: «многие противоречия в полученных результатах могут 

быть сняты, если учитывать вид агрессивного поведения; количественный же 

критерий для описания половых различий в агрессии вообще нельзя считать 

адекватным» [18, с.123]. 
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Одной из форм агрессивного поведения у осужденных, наиболее ярко 

проявляющей деструктивный характер, является физическая агрессия. 

Причинами, обусловливающими ее возникновение, могут быть как 

фрустрирующие ситуации, так и индивидуально-психологические особенности. 

К первым можно отнести страх, возникающий в среде себе подобных за 

собственную безопасность, тревогу из-за возможности потерять поддержку на 

свободе, ограничение прав и свобод, постоянные усилия на поддержание 

определенного общественного статуса, потерю смысла жизни, обеспокоенность 

за свое здоровье, крах надежд, неуверенность в дальнейшей жизни после 

освобождения. 

При длительной групповой изоляции, сопровождающейся скученностью, 

постоянным пребыванием на виду друг у друга, монотонностью существования 

и постоянным вмешательством в личную жизнь со стороны администрации, у 

осужденного возникает чувство тревожности, скрытности, мнительности, что 

также влияет на возникновение агрессии. Кроме того, у осужденных могут 

появиться и другие способы реагирования на фрустрацию. Однако если такие 

ситуации постоянны, то альтернативные тенденции будут ослабевать, а 

агрессивные - усиливаться, вероятность открытой агрессии будет повышаться. 

Профилактика насилия в местах лишения свободы представляет собой 

часть профилактических усилий в масштабах всего общества. Чем выше 

уровень агрессии в стране, чем больше жестокости присутствует в конфликтах 

между людьми и социальными группами, тем выше и опаснее этот уровень в 

исправительных учреждениях. 

Для изменения социально-психологических установок и ценностных 

ориентаций осужденного, обучения его приемам и способам саморегуляции и 

саморазвития, повышения устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

необходима психологическая коррекция.  
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2.3 Анализ психологических подходов к изучению проявлений 

агрессивного поведения осужденных 

 

 

Нами были выделены следующие научно-теоретические подходы к 

определению агрессивного поведения: 

- психодинамическая модель - основывается на идее о том, что агрессия, 

обусловлена инстинктами, то есть является врождѐнным свойством каждого 

человека. Здесь стоит упомянуть о представителях психоаналитической и 

этологической школы (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Г. Гартман, 

Е.Крис, К. Лоренц). 

В работе «Я и Оно» З. Фрейд выделяет дихотомическою пару: Эрос 

(влечение к жизни) и Танатос (стремление к смерти, саморазрушение). 

Деструктивные инстинкты, базирующиеся на агрессивной энергии танатоса, - 

это стремлении к разрушению, насилию, агрессии, потребности наказания как 

других, так и себя. Существование данного вида энергии З. Фрейд выводит из 

фактов жестокости войн, проявлениях тоталитаризма. З. Фрейд полагал, что 

агрессия является прирожденной и инстинктивной диспозицией. Человеческое 

тело постоянно продуцирует энергию агрессии. Проявление агрессии З. Фрейд 

считал одной из сторон детского развития. Он полагал, что первые ее признаки 

можно увидеть на самой первой стадии – оральной, проявляющейся в 

отношении ребенка к материнской груди. Позже эту идею развивали 

К.Абрахам, М. Кляйн. Таким образом, агрессия понимается, не как реакция на 

раздражение, а как постоянно существующий в организме импульс, 

обусловленный природой человека. З. Фрейд и его дочь А. Фрейд разработали 

теорию защитных механизмов (вытеснение, рационализация, сублимация), 

которые позволяют «спрятать» в подсознание все неприятное, травмирующее 

человека, что в то же время может стать причиной внешне немотивированной 

агрессии, а также реализовать энергию агрессии социально допустимым 

способом (механизм сублимации). С.Н. Шпильрейн в своей статье «Деструкция 
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как причина становления» 1912 г. развивает идею В. Штекеля о наличии у 

каждого человека желания умереть, по сути своей агрессивного. Она 

рассматривает продолжение рода как определенную опасность – растворения в 

объекте любви, так и необходимости уступить потомкам свою власть, 

положение в жизни. [34]. При этом только деструкция собственной личности и 

«слияние с коллективным сознанием» позволяет человеку стать человеком. 

Налчаджан А.А. напротив считает, что: «деструктивность – крайнее 

состояние агрессивности и жестокости, специальная склонность человека или 

групп к разрушению ценностей и уничтожению людей», более того «подобные 

действия нередко бесцельны и не способствуют адаптации человека к условиям 

своего существования» [27, с.67]. 

У К. Лоренца читаем: «речь идет об агрессии, то есть об инстинкте борьбы, 

направленном против собратьев по виду, у животных и у человека». Автор с 

первых же строк говорит о врожденной, инстинктивной сущности агрессии, 

которая несет скорее положительное значение, позволяя иду занять больший 

ареал обитания, иметь больше пищевых ресурсов. Автор даже пишет о 

существовании особого «инстинкта драчливости». К. Лоренц делает интересное 

наблюдение: о постоянном сочетании таких, казалось бы, взаимоисключающих 

феноменов, как дружба и агрессия. Он пишет: «Нам неизвестно хотя бы одно 

животное, которое было бы способно на личную дружбу и было бы лишено 

агрессии». Как зоопсихолог, этолог, автор полагает, что агрессия является 

способом внутривидового и межвидового взаимодействия, обеспечивающим 

выживание вида. Лоренц К. полемизирует с З. Фрейдом: «Агрессия, проявления 

которой часто отождествляются с проявлениями «инстинкта смерти», – это 

такой же инстинкт, как и все остальные, и в естественных условиях так же, как 

и они, служит сохранению жизни и вида». К. Лоренц определял агрессивное 

поведение как адаптивное, а не саморазрушительное [25, с.342]. 

По мнению А. Адлера движущей силой, направляющей все ресурсы 

личности на достижение главной цели, дающей смысл существованию 

личности, является стремление к превосходству. Психологическое равновесие 
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всегда неустойчиво. Оно восстанавливается через механизм удовлетворения 

первичных мотивов путем возбуждения и разрядки агрессивного мотива. Автор 

отмечал, что существуют различные формы агрессии от открытых до 

символических, к которым причислял, например, хвастовство, поскольку 

считал, что его цель - символическая реализация собственного превосходства, а 

также ритуалы, обряды, и другие виды социальной активности [25, с.271]. 

Фромм Э. считал агрессией все, что наносит ущерб не только 

одушевленному, но и любому неодушевленному предмету. Фромм Э. разделял 

доброкачественную и злокачественную агрессии, первая из которых 

способствует сохранению жизни в случае витальной угрозы и пропадает, как 

только исчезает опасность, а вторая проявляется в стремлении «человека к 

абсолютному господству над другим живым существом» В его понимании, 

человек культурен на столько, на сколько способен контролировать свои 

деструктивные инстинкты, но в тоже время, по мнению автора, на 

агрессивности базируется активность личности, позволяющая «двигаться в 

направлении цели без промедления, без страха и сомнения»; 

-  фрустрационная модель рассматривает агрессию, как ситуационное 

поведение. Данная модель впервые была изложена в работе Дж. Долларда 

«Фрустрация и агрессия» (1939 г.) Дж. Доллард и Н. Миллер полагали, что 

агрессия – это реакция на фрустрацию: «возникновение агрессивного 

поведения всегда обусловлено наличием фрустрации, и наоборот – наличие 

фрустрации всегда влечет за собой какую-нибудь форму агрессивности». 

Агрессия данными авторами понимается, как стремление навредить другим 

своим действием, как «акт, целенаправленной реакцией которого является 

нанесение вреда организму». Н. Миллер и Р. Сирс модифицировали эту модель 

следующим образом: фрустрация вызывает определенные поведенческие 

реакции, которое необязательно будут агрессивными, но любая агрессия 

является результатом фрустрации [24, с.135]. 

Берковиц Л. предложил теорию аверсивно - стимулированной агрессии, 

идея которой заключалась в том, что аверсивные стимулы автоматически 
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вызывают примитивные поведенческие реакции, но со следующими 

поправками: фрустрация может реализовываться не только в агрессивных 

действиях, она лишь создает готовность к ним; для возникновения агрессии 

необходимы определенные условия (нехватка времени, жара, неприятные 

запахи, отсутствие безопасности); использование агрессивных действий для 

преодоления фрустрации формирует у индивида привычку к таким действиям. 

В 1962 году Леонард Берковиц предложил технику измерения агрессии, 

применимую в лабораторных условиях; 

-  аффективно–динамическая модель, которая связывает агрессию и 

понятие «поведение». В данном случае агрессия - это «реакции на кризисную 

ситуацию, возникающую вследствие депривации или фрустрации актуальных 

потребностей»; 

-  поведенческая модель, которая предполагает, что человек склонен 

повторять те действия, которые получили позитивное подкрепление, и избегать 

тех, которые имели отрицательное.  (Э. Торндайк, Б. Ф. Скиннер, И. П. Павлов). 

А. Бандура, проведя серию экспериментов с детьми, делает вывод: агрессия 

является «поведением, усвоенным в процессе социализации через наблюдение 

соответствующего образа действий и социальное подкрепление». Автор 

подчеркивал значимость модели поведения родителей, поскольку именно они 

являются для ребенка первыми социальными образцами. Таким образом, было 

выяснено, что человек совершает агрессивные действия не всегда под влиянием 

фрустрации, а иногда подражая другим, подчиняясь авторитета; 

-  эволюционно–психологическая модель, трактует агрессию как механизм 

адаптации, необходимый в ходе эволюционных изменений, то есть позволяет 

приобрести необходимые ресурсы, защититься от нападения, победить в борьбе 

за сексуальный объект, повысить свой социальный статус;  

-  нормативная модель, делающая акцент на ее противоправности, 

нарушении социальных норм, то есть оперирующий понятиями 

«нормативность/не нормативность». Читаем у Н. В. Мартыновой агрессия - это 
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«целенаправленное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе» [5]. 

Румянцева Т.Г. утверждает, что: «Каждый человек имеет собственную 

«индивидуальную историю» агрессивных актов - представления об их 

правомерности и эффективности, приобретенные образцы реагирования в тех 

или иных обстоятельствах» [2, с.231]. 

Мы изучили и перечислили далеко не все подходы феномена агрессии, и 

пришли к выводу, что результатом агрессии практически всегда называют 

причинение ущерба другому субъекту или себе. А.А. Реан расширяет 

понимание вреда человеку, который может наноситься и неживому объекту, 

влияющему на физическое или психологическое состояние личности. 

Исследования акцентуаций характера у взрослых осужденных мужского 

пола выявили, что 60% лиц от общего числа обследованных составляют группу 

с эпиллептоидными, шизоидными, гипертимными и паранойяльными типами. 

Представители этой группы совершают наиболее тяжкие и злостные 

преступления, отличаются упорным рецидивным поведением, они склонны к 

возникновению злобного настроения, внутренней раздраженности, тревоге. С 

особенностями конкретных типов акцентуации характера необходимо 

считаться при разработке психокоррекционных программ и их реализации в 

разных видах учреждений. 

 

 

2.4 Агрессивное поведение осужденных мужского пола и возможности его 

психокоррекции у лиц, отбывающих наказание в исправительном учреждении 

 

 

Исправительные учреждения представляет собой сложную структуру, 

формируемую под воздействием политического режима, состояния экономики, 

уголовной и уголовно-исполнительной политики, состояния и структуры 

преступности, установленной законом уголовно-правовой классификации 
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преступлений по степени их тяжести, а также уровня развития уголовной и 

уголовно-исполнительной теории, отечественного и зарубежного опыта 

решения подобного рода проблем, существующих в определенном обществе 

традиций.  

Сегодня на территории Российской Федерации сложилась достаточно 

сложная система исправительных учреждений, включающая разные виды этих 

самых учреждений, к числу которых относятся тюрьмы, колонии, лечебные 

учреждения и так далее.  

В Конституции РФ гарантированы права и свободы осужденным в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международным договорам, выступающим в качестве составной части 

правовой системы РФ, именно поэтому в пенитенциарную систему вменяется 

психотерапевтической работы, призванный разрешить эту проблему. В целом 

психотерапевтическая работа в лечебно-исправительном учреждении 

направлена на построение правильной линии поведения не только в местах 

лишения свободы, но и за их пределами. Отбывание наказания в виде лишения 

свободы связано с рядом негативных факторов, затрудняющих социальную 

адаптацию лиц, которые освобождаются из исправительных учреждений. 

Ослабление семейных, родственных связей, потеря навыков рационального 

использования материальных ресурсов и принятия адекватных решений в 

различных жизненных ситуациях выдвигают задачу по подготовке к 

освобождению в ранг приоритетных направлений деятельности психолога в 

исправительном учреждении. 

Коррекция агрессивного поведения напрямую направлена на 

поведенческие изменения и носит практический характер. Она основывается на 

тщательном изучении личности, диагностике ее сильных и слабых сторон, 

постоянном анализе результатов коррекции [3]. 

Среди специальных методов коррекционной работы следует выделить 

такие методы как субъективно-прагматический, метод естественных 
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последствий, метод возмещения, метод коррекции через труд (трудовой метод), 

аналитико-преобразовательный метод корректировки личности. 

На основе трудов ученых были выделены стратегические цели коррекции 

агрессивного поведения: 

1. Формирование конструктивной мотивации (положительных ценностей, 

ориентация на выполнение социальных требований и самосохранения). 

2. Интеграция личного опыта. 

3. Повышение устойчивости к стрессам и расширение ресурсов личности. 

4. Усовершенствование саморегуляции. 

5. Выработка жизненно важных навыков и умений. 

6. Расширение социальных звуков и положительного социального опыта. 

7. Повышение уровня социальной адаптации. 

Психологическая коррекция как форма психологической деятельности 

означает совокупность воздействий, направленных на устранение, 

компенсацию недостатков, отклонений в психическом развитии личности. 

Основное отличие психокоррекции от других влияний, направленных на 

психологическое развитие человека, состоит в том, что психокоррекция имеет 

дело с уже сложившимися качествами личности или видами поведения и 

направлена на их трансформацию; основная задача – при отсутствии или 

недостаточном развитии сформировать у человека нужные психологические 

качества [3]. 

Психокоррекционные мероприятия должны быть: 

- специальными (нормализация отдельных свойств личности, а именно: 

агрессивности, ригидности, тревожности, подозрительности, 

пренебрежительности); 

- программируемыми (в отличие от импровизированных); 

- симптоматическими (коррекция симптомов) с последующим переходом к 

личностно-ориентированным; 

- направленными на коррекцию личности и ее поведенческих 

особенностей; 
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- групповыми. 

Психокоррекционная работа строится на использовании когнитивных 

(формирование способности к анализу ситуации, своих переживаний, к 

логическому поиску путей разрешения конфликтов неагрессивными методами), 

эмоционально-волевых (ролевое разыгрывание критических жизненных 

ситуаций; обучение конструктивным формам поведения) и поведенческих 

(овладение техникамисаморегуляции для сдерживание нежелательных 

поведенческих импульсов) способов коррекции. 

Методы работы могут быть следующими: групповая дискуссия, ролевое 

воспроизведение моделей желаемого поведения, психогимнастика, 

ауторелаксация. Эти методы направлены на развитие группы или личности, 

развития умения ориентироваться в социальных ситуациях, понимать других 

людей, выбирать и реализовать адекватные формы общения, развитие 

внутренней и внешней свободы; повышение самооценки, уверенности в себе; 

развитие воображения, умения нестандартно, оригинально мыслить; 

повышение поисковой активности, ориентации на активную позицию. Они 

являются системой специально организованного интенсивного действия, 

которое помогает решить многие актуальные проблемы жизнедеятельности 

человека и используется для усвоения нового или коррекции старого 

поведения. 

Эффективность коррекции агрессивного поведения зависит от ряда 

условий и факторов, среди которых: формирование в объеме, глубине, 

действенности знаний о моральных ценностях; принципов и норм поведения; 

формирование правомерности и определенности отношения к нравственным 

нормам; гуманного отношения к человеку; формирование характера 

нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от них; 

формирование морально-волевых побуждений к реализации моральных 

поступков; сознательного нравственного обоснования выбора; развитие 

способности совершать нравственные действия, проявлять ответственное 
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отношение к действительности; умение оценивать поведение с позиции 

действующих норм. 

Отметим также, что психологические проблемы личности имеют 

субъективную и объективную формы проявления, по которым они, собственно, 

и сигнализируют человеку о своем существовании. И эти формы часто не 

совпадают с психологической сущностью проблем, причинами их 

возникновения. Чаще всего индикаторами психологической проблемы 

личности выступают негативные эмоции (страх, тревога, стресс), психические 

состояния (тревожное ожидание, напряжение, волнение).  

Фурманов И.А. считает, что коррекция агрессивного поведения должна 

иметь комплексный, систематический характер. В психокоррекции, прежде 

всего, стоит учитывать основные характерологические особенности 

агрессивных людей, в частности, такие, как отсутствие контроля над своими 

эмоциями, ограниченный набор поведенческих реакций в проблемных для них 

ситуациях, отсутствие эмпатии, а также присущий им высокий уровень 

личностной тревожности [5, с.154].  Для устойчивости полученного в ходе 

коррекционной работы результата стоит проработать каждую 

характерологическую особенность конкретного человека. Поэтому коррекцию 

агрессивного поведения и тревожности целесообразно проводить 

направлениях, предложенных И.А. Фурмановым, рисунок  2.1.. 
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Рис. 2.1 Направления коррекции агрессии и тревожности  

 

 

Психологическая работа в исправительном учреждении представляет 

собой комплексную деятельность по оказанию психологической помощи и 

поддержки, осуществлению социальной защиты осужденных, создающую 

предпосылки для их исправления как, в период отбывания наказания так и 

подготовке осужденных к освобождению.  

Целью психологической работы с осужденными в исправительном 

учреждении является создание предпосылок для исправления и ресоциализации 

осужденных, а также их успешной адаптации после освобождения из мест 

лишения свободы [5]. 

В качестве основных задач психологической работы с осужденными в 

исправительном учреждении:  

- выявлять и решать психологические проблемы осужденных, оказывать 

им дифференцированную психологическую помощь; 

- организовывать и обеспечивать психологическую защиту всех категорий 

осужденных, особенно нуждающихся в ней (пенсионеров, инвалидов, 

утративших родственные связи, переведенных из воспитательных колоний, 

снижение уровня личностной тревожности

обучение  приемлемым способам выражения своего гнева

обучение техникам контроля над негативными 
эмоциональными состояниями, а также развитие навыков 
саморегуляции

формирование конструктивных поведенческих реакций в 
проблемных ситуациях

развитие эмпатии и адекватного уровня самооценки
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престарелых, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости, не 

имеющих определенного места жительства, больных трудноизлечимыми 

заболеваниями);  

- содействовать в обеспечении приемлемых социально-бытовых условий 

отбытия наказания;  

- содействовать в восстановлении и укреплении социально полезных 

связей осужденных, а также трудовом и бытовом устройстве после 

освобождения; 

- оказывать помощь в развитии осужденных, в том числе направленную на 

повышение их социальной культуры, развитие социальных потребностей, 

изменение нормативно-ценностных ориентаций, повышение уровня 

социального самоконтроля; 

- подготавливать осужденных к освобождению, организовывать занятия в 

«Школе подготовке осужденных к освобождению», привлекать к их 

проведению заинтересованных служб учреждения, муниципальных социальных 

служб. 

При этом в исправительном учреждении для достижения поставленных 

целей применяют такие средства: профессиональная подготовка; общественное 

воздействие; установленный режим; получение общего образования; 

воспитательная работа; общественно-полезный труд. 

Социальное научение осужденных - педагогический компонент 

ресоциализации осужденных, представляющий собой социально-

педагогический процесс усвоения необходимых социальных знаний 

осужденными и формирование на их основе индивидуального опыта 

конкретных действий в сложившихся социальных обстоятельствах 

исправительного учреждения и за его пределами после освобождения. 

Оказывает существенное влияние на формирование самосознания осужденных, 

а, следовательно, и на их социальное развитие [4]. 

Содержание социального научения включает в себя знания об обществе, 

отношениях в группе, об основных направлениях работы над собой в оказании 
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самопомощи. Отсюда видно, что результатом социального научения будут 

такие социальные знания, на основе которых будут сформированы социальные 

действия, умения и навыки, способствующие овладению приемами 

самопомощи [2]. 

Таким образом, термин «осужденный» подразумевает социальное 

положение человека, попавшего в места лишения свободы, связанное с ним 

выполнение социальных ролей и функции, отличных от тех, которые он 

выполнял, находясь на свободе. Личность преступника отличается от личности 

законопослушного человека общественной опасностью, ей присущи 

преступные потребности и мотивация, эмоционально-волевые деформации и 

негативные социальные интересы. 

Необходимо отметить, что осужденные, проявляющие агрессивное 

поведение, образуют неоднородную группу, и этим объясняется разнообразие 

целей коррекции. Например, тот, кто применяет агрессию инструментально, 

обнаруживает иные проблемы, нежели те, у кого агрессия первично 

опосредована гневом. По отношению к первым можно применить стратегию 

изменения представлений и ожиданий исхода, поддерживающих применение 

агрессии. Что касается последних, то необходимо влиять на контроль и 

саморегуляцию. Эти концептуальные различия поддерживают индивидуальный 

и дифференцированный подходы к оценке личности осужденного. 

Для снижения уровня агрессии в местах лишения свободы необходимо 

осуществлять психологическую работу и с сотрудниками учреждений, при этом 

одной из целей является оптимизация их взаимных и иных социальных 

восприятий. 

В условиях реформирования УИС встает необходимость пересмотра 

старых методов исправительного воздействия на осужденных. 

Психологическая помощь осужденным, отбывающим наказание, базируясь на 

экзистенциально-гуманитарной парадигме, направлена на самосознание 

осужденным себя как личности, на адекватное осознание им индивидуальных 

особенностей, на развитие самооценки, самоанализа и саморегуляции.  



Ⅲ ЭМПИРИЧЕСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ПСИХОКОРРЕКЦИИ У ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН  

 

 

3.1 Теоретико-методологические основания эмпирического исследования и 

краткая характеристика методик 

 

 

Цель эмпирического исследования – изучение особенностей агрессивного 

поведения и пути его психокоррекции у осужденных мужчин, находящихся в 

местах лишения свободы. 

Задачи исследования: 

- определить эмпирическую базу и выборку исследования; 

- выбрать методики исследования; 

- провести исследование среди осужденных мужчин, находящихся в местах 

лишения свободы; 

- осуществить анализ полученных результатов. 

Исследование особенностей агрессивного поведения и возможности его 

психокоррекции у осужденных мужчин было организовано в три этапа:  

Этап 1 – подготовительно-поисковый.  

Осуществлялся анализ психологической литературы по проблеме, 

определение методологического аппарата и понятийного аппарата 

исследования. На этом этапе проведен анализ литературы по проблеме 

исследования, выдвинута гипотеза, сформулированы цели и задачи 

исследования, проанализировано понятие психокоррекции. Были подобраны 

методики с учетом темы исследования.  

Этап 2 – опытно-эмпирический.  

Проводилась диагностика по методикам, анализ и обобщение полученных 

результатов, разработана и апробирована программа психокоррекции 
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агрессивного поведения осужденных мужчин, находящихся в лечебно 

исправительном учреждении, проведена организационная, консультационно-

методическая работа. 

Этап 3 – контрольно-обобщающий.  

Нами были проведены повторная диагностика, анализ и обобщение 

результатов исследования агрессивного поведения осужденных мужчин, 

находящихся в лечебно исправительном учреждении. 

Выборку составили 30 мужчин, в возрасте от 20 до 36 лет, находящихся в 

местах лишения свободы. Выборка была разделена на две группы: 

контрольную группу – 15 человек и экспериментальную группу – 15 человек. 

Выборки были равны по возрасту и срокам осуждения. 

Для решения поставленной цели и задач исследования, а также для 

подтверждения гипотезы исследования была использована следующая 

методика: 

«Опросник агрессивности» Басса-Дарки. Методика предназначена для 

исследования уровня проявления, и основных видов агрессии и враждебности в 

межличностном взаимодействии. Деструктивные тенденции, субъектно-

объектные отношения, негативные чувства и оценки. 

Позволяет качественно и количественно охарактеризовать проявления 

агрессии и враждебности. Под агрессивностью понимается свойство личности, 

характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в области 

субъектно-объектных отношений. Враждебность понимается как реакция, 

развивающая негативные чувства и негативные оценки людей и событий. 

Индексы различных форм агрессивных и враждебных реакций определяются 

суммированием полученных ответов [38]. 

Обработка данных исследования проводилась с помощью методов 

математической статистики. 
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3.2 Результаты эмпирического психологического исследования 

особенностей агрессивного поведения и возможности его психокоррекции у 

осужденных мужчин 

 

 

Проведем анализ результатов по опроснику Басса-Дарки на 

констатирующем этапе исследования в контрольной и экспериментальной 

группе осужденных мужчин, данные представлены в приложении 1. Для 

получения общей картины особенностей агрессивного поведения, полученные 

результаты сведены в таблицу 3.1, представлены на рисунке 3.2. 

 

 

Таблица 3.1 

Результаты исследования по методике Басса-Дарки на констатирующем этапе 

исследования в контрольной и экспериментальной группе осужденных мужчин 

 Физич

еская 

агресс

ия 

Косве

нная 

агресс

ия 

Раздра

жение 

Негати

визм 

Об

ида 

Подозрите

льность 

Верба

льная 

агресс

ия. 

Ви

на 

Контрольна

я группа 

5,2 4,1 3,7 1,7 2,4 3,9 5,2 2,4 

Экспериме

нтальная 

группа 

5,4 4,9 3,5 1,5 2,9 3,6 5,3 2,5 
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Рис. 3.2 Данные по методике Басса-Дарки на констатирующем этапе 

исследования в контрольной и экспериментальной группе осужденных мужчин 

(среднее значение) 

 

 

Отметим, что для осужденных мужчин, как контрольной, так и 

экспериментальной группы, характерна физическая и вербальная агрессия, в 

решении конфликтных ситуаций они могут использовать ругань крик и 

рукоприкладство. Также мужчинам присуща косвенная агрессия, рисунок  3.2. 

Теперь с помощью критерия Стьюдента сравним полученные результаты, 

таблица 3.2. 

Таким образом, можно отметить, что по всем шкалам методики не 

выявлены достоверные различия между двумя группами, т.е. осужденные 

мужчины как контрольной, так и экспериментальной группы  проявляют 

одинаковый уровень агрессивности. 
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Таблица 3.2 

Результаты t-критерия Стьюдента по методике Басса-Дарки на 

констатирующем этапе исследования в контрольной и экспериментальной 

группе осужденных мужчин 

 Физич

еская 

агресс

ия 

Косве

нная 

агресс

ия 

Раздра

жение 

Негати

визм 

Об

ида 

Подозрите

льность 

Верба

льная 

агресс

ия 

Ви

на 

Контрольна

я группа 

5,2 4,1 3,7 1,7 2,4 3,9 5,2 2,4 

Экспериме

нтальная 

группа 

5,4 4,9 3,5 1,5 2,9 3,6 5,3 2,5 

t-критерий 

Стьюдента 

0,4 0,9 0,5 0,6 0,8 0,5 0,4 0,2 

 

 

Можно сказать, что осужденные мужчины враждебно относятся к 

окружающим, склонны к проявлению агрессии, как в физической, так и 

словесной форме. Для них характерны спонтанность в высказываниях, 

проявления вербальной агрессии, невысокая способность к торможению 

действий, направленных на физическую агрессию. Для данной категории лиц 

присуще: нанесение другому человеку телесных травм, порча его имущества, 

сплетни и интриги «за спиной» человека, оскорбления, крик, проклятья, 

обвинения. 

По итогам проведенного исследования была составлена программа 

психокоррекции, направленная на коррекцию агрессивных эмоций у 

осужденных мужчин. 
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3.3 Анализ и обсуждение результатов эмпирического психологического 

исследования особенностей агрессивного поведения и возможности его 

психокоррекции у осужденных мужчин 

 

 

Результаты эмпирического психологического исследования 

свидетельствуют о необходимости разработки и реализации программы 

психокоррекции для агрессивного поведения у осужденных мужчин. 

Разработанная программа психокоррекции агрессивного поведения, 

содержит методики соответствующей индивидуальной и групповой работы.  

Предлагаемые темы программы охватывают вопросы, направленные на 

развитие личности, мотивации к активному привлечению в процесс 

планирования дальнейшей жизни, предоставление возможности овладения 

навыками бесконфликтного общения, эффективной коммуникации. 

Основной целью программы является коррекция агрессивного поведения и 

эмоциональной сферы осужденных мужчин и снижение у них выраженности 

симптомов агрессии и стресса. 

Основными задачами программы являются:  

1. Снижение интенсивности ситуативной тревожности у осужденных 

мужчин, что возникает в ситуациях эмоционального напряжения. 

2. Уменьшение вербальных проявлений тревожности, агрессивности 

осужденных мужчин. 

3. Развитие коммуникативных навыков осужденных мужчин. 

4. Развитие социальных навыков осужденных мужчин. 

Содержание программы представлено в приложении 3. 

Этапы тренинга. 

Перед началом программы осуществляется специальный 

подготовительный (мотивировочный) этап, который проходит в форме беседы с 

будущими участниками тренинговой группы. Цель этого этапа – 

проинформировать осужденных мужчин о целях тренинга, способствовать 
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осознанию существующей проблемы, мотивировать желание осужденных стать 

членами тренинговой группы, установить с ними положительный 

эмоциональный контакт и убедиться, что они положительно настроены на 

дальнейшую работу.  

Основной этап тренинга состоит из двух подэтапов: 1) интенсивный (в 

закрытой группе); 2) поддерживающий (в закрытой группе). Интенсивный 

тренинг проводится три раза в неделю в течение пяти недель. Каждый тренинг 

длится не более 60 минут. Общее количество тренинговых занятий на этапе 

интенсивного тренинга - 10.  

Поддерживающий этап имеет целью поддержать и закрепить 

выработанные навыки. Поддерживающий этап проводится в режиме одного 

раза в неделю, продолжительность каждого тренинга - 60-80 минут. 

Длительность обоих этапов – пять недель. 

Принципы работы группы:  

1. Четкое структурированный стиль ведения – все занятия четко 

спланированы, проводятся в определенные дни и время, продолжительность 

каждого тренинга фиксированная, все инструкции четко формулируются. 

2. Во избежание эмоциональных и информационных перегрузок 

постепенный переход от жесткой структурированности с ориентацией на 

объяснение тренера ко все большей спонтанности в межгрупповом 

взаимодействии. 

3. Постепенный переход от более директивного стиля к менее 

директивному.  

4. Постепенный переход от эмоционально нейтрального материала к 

эмоционально насыщенному.  

5. Поэтапное введение нового материала и переход к более сложным целям 

и задачам.  

6. Постоянное повторение и отработка предыдущих задач. 

7. Обратная связь между тренером и осужденными мужчинами. 
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8. Запрет на критику как со стороны тренера, так и со стороны осужденных 

мужчин. 

9. Насыщенность занятий положительными эмоциями - отмечается любой 

успех, даже незначительный.  

10. Обмен мнениями, наблюдениями и опытом на всех этапах работы. 

В процессе тренинга также используются следующие приемы:  

1) инструктаж - как преодолеть определенные ситуации, вызывающие 

агрессию; 2) обратная связь - анализ определенных стратегий и видов 

поведения, подкрепление правильных решений; 3) моделирование - отработка 

определенной модели поведения (при участии тренера или других членов 

группы); 4) разыгрывание ролей; 5) социальное подкрепление - подбадривание 

при нахождении правильной поведенческой стратегии; 6) задание. 

Принципы работы тренера: 1) дает инструкции и контролирует ход 

тренинга; 2) участвует в процессе моделирования ситуаций; 3) следит за 

выполнением осужденными мужчинами задания; 4) обеспечивает необходимую 

обратную связь; 5) ведет дневник занятий, фиксируя переход к новым 

подпрограммам и цели каждого тренинга; 6) планирует каждое следующее 

занятие с учетом стратегии программы и анализа предыдущего тренинга. 

Рассмотрим подробнее содержание и методику работы на каждом из 

указанных этапов. 

Мотивирующий этап. Основной целью этого этапа стало знакомство с 

членами группы и налаживания контакта между участниками и тренером.  

Задача: 

1. Ознакомление участников с основной целью и структурой тренинга. 

2. Ознакомление участников с расписанием занятий. 

3. Выявление ожиданий членов группы по тренингу. 

На мотивирующем этапе проводится встреча с будущими участниками 

тренинговой группы. Во время встречи объявляется цель и задачи тренинга. 
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Тренер объясняет важность постоянного присутствия на тренингах, 

знакомит с правилами работы группы. Также происходит обсуждение того, что 

сами участники тренинга ожидают от тренинга. 

Основной этап тренинга состоит из пяти блоков, обусловливается 

очерченными задачами. 

Блок 1. Развитие навыков распознавания эмоций - направлена на 

формирование у осужденных мужчин навыков самонаблюдения и самоанализа. 

Задачи: 1) мотивация, постановка проблемы, знакомство; 2) создание 

позитивной атмосферы и настроения; 3) введение элементов группового 

взаимодействия; 4) выделение типичных проблемных ситуаций в повседневной 

деятельности; 5) отработка на игровых моделях навыков выявления 

автоматических мыслей и их оценки; 6) распознавания эмоций, возникающих 

как реакция на автоматические мысли; 7) развитие навыков самонаблюдения с 

помощью ведение дневника для регистрации ситуаций и связанных с ними 

мыслей и эмоций; 8) обсуждение приемов и методов преодоления негативных 

эмоций, которыми уже пользуются участники тренинга. 

Тренинг 1.  

Цель: 

- создание условий для лучшего знакомства участников группы; 

- выявление ожиданий каждого участника на участие в тренинге; 

- ознакомление с основными принципами когнитивной терапии; 

- создание климата психологической безопасности и доверия; 

- самопознания и познания участников. 

На первом занятии происходит знакомство участников группы. В ходе 

выполнения упражнения «Знакомство» каждый участник тренинга 

рассказывает основную информацию о себе (имя, откуда родом, хобби и 

интересы). Во время выполнения упражнения участники тренинга больше 

узнают друг о друге, находят общие интересы. 

Затем происходит повторное обсуждение правил работы в группе. 

Правила, предложенные тренером: 
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1. Доверие. Общение внутри группы должна строиться на принципе 

взаимодоверия. С целью создания благоприятной для построения 

доверительных отношений атмосферы участники группы должны избрать 

приемлемую для всех форму обращения (на «Вы» или «ты»). Когда форму 

обращения избрана, ее должны соблюдать все, включая тренера, поскольку 

одинаковое обращение ко всем членам группы ставит их в равные позиции, 

способствуя непринужденному общению. 

2. «Я» -высказывания. Общая речь обычно скрывает собственную позицию 

говорящего, снимает с него ответственность за изложенную позицию, мешает 

осознанию собственной позиции. Именно поэтому во время занятий в группе 

стоит избегать безличной речи, заменяя ее на высказывания с позиции «Я». 

Основой таких высказываний должны стать фразы типа: «Я считаю ...», «По 

моему мнению, ...», «С моей точки зрения ...», «Как по мне ...», «По моему 

опыту ...». 

3. Открытость и искренность в общении. Основой искренних и 

откровенных отношений внутри группы должно стать четкое осознание 

участниками своих мыслей и чувств о том, что происходит во время занятий. 

Все участники группы должны прислушиваться к самим себе, оставаться 

самими собой во время обсуждения и выражения мнений. Если участник не 

хочет откровенно высказываться относительно определенного вопроса, то 

лучше просто промолчать, чем сказать неправду. Откровенными должны быть 

не только высказывания относительно других членов группы, но и по 

отношению к самим себе. 

4. Конфиденциальность. Все, что происходит, обсуждается и 

высказывается во время занятий, остается внутри группы и не разглашается за 

ее пределами. Если участники группы будут уверены в том, что те чувства, 

мысли и переживания, которыми они поделились, останутся в тайне, то это 

будет способствовать искренности в общении и стремлению открыть свои 

волнения другим людям, поделиться своими проблемами. 
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5. Активность во время занятий. Конечный результат работы группы 

зависит от каждого из ее участников. Именно поэтому в течение всего тренинга 

участники должны быть активными: говорить, слушать, высказывать свои 

мысли, поддерживать других участников. Каждый должен помнить, что 

работает не только ради решения собственных проблем, но и активно помогает 

другим членам группы преодолеть их трудности. 

6. Правило «Стоп!». Это правило дает право каждому из участников 

группы отказаться от участия в задании без объяснения причин.  

7. Взаимное уважение. Когда высказывается один из участников группы, 

другие участники тренинга и тренер его внимательно слушают, не перебивая и 

не комментируя, дают возможность сказать то, что он желает. Признается 

право каждого на выражение собственного мнения. 

8. Недопустимость непосредственных оценок человека и осуждения. Во 

время обсуждения в группе происходящего, оценивается не участник, а его 

действия и поведение. Высказываний «Ты мне не нравишься», «Ты не прав», 

которые следует заменить высказываниями типа «Мне не нравится твоя манера 

поведения», «Я не согласен с твоим мнением». 

Тренер предлагает каждому участнику заполнить анкету, которая 

предусматривает дополнение таких незаконченных предложений: 

1. От тренера я ожидаю ... 

2. От других участников я ожидаю ... 

3. От себя я ожидаю ... 

4. От участия в этом тренинге я ожидаю ... 

5. Цель, которую я намерен достичь, - ... 

После этого тренер читает участникам мини-лекцию «Агрессивная 

модель», которая знакомит членов группы с особенностями субъективного 

восприятия людьми действительности. 

В конце тренинга происходит обсуждение того, что участникам 

понравилось или не понравилось. Участникам предлагается еще раз перечитать 
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правила работы группы и найти больше информации о когнитивно- 

поведенческой терапии. 

Тренинг 2.  

Цель: 

- выделение и обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

повседневной деятельности; 

- развитие навыков распознавания автоматических мыслей; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение задания. После этого участники 

тренинга прослушивают мини-лекцию «Ситуации повседневной  

деятельности». По окончанию лекции происходит обсуждение того, какие 

ситуации является наиболее стрессогенными, какие вызывают агрессивные 

эмоции. 

После обсуждения участники группы выполняют упражнение 

«Положительные и негативные мысли». Тренер называет ситуацию, а 

участники тренинга озвучивают мысли, которые в них возникают. 

После окончания упражнения происходит обсуждение тех ситуаций, 

которые тренер не указал, но которые являются проблемными для осужденных 

мужчин и вызывают у них негативные мысли. 

После того происходит обсуждение тренинга в целом. Участникам 

предлагается закончить три предложения: 

1. Сегодня мне понравилось ... 

2. Сегодня мне не понравилось ... 

3. Сегодня я научился ... 

Участникам предлагается начать ведение дневника для регистрации 

ситуаций повседневной деятельности, которые вызывают агрессивные эмоции 

и связанных с ними мыслей. 

Тренинг 3.  

Цель: 
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- отработка на игровых моделях навыков выявления агрессивных действий 

мыслей и их оценки; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение задания, после чего участникам 

предлагается выбрать сложную ситуацию, которые вызывает агрессию, для 

разыгрывания ее в ролях. 

После розыгрыша ситуации происходит его обсуждение и возможные 

способы уменьшение ее проблематичности. Затем ситуация разыгрывается в 

более конструктивном контексте. 

Для подведения итога тренинга участникам предлагается закончить три 

предложение: 

1. Сегодня мне понравилось ... 

2. Сегодня мне не понравилось ... 

3. Сегодня я понял ... 

Участникам предлагается продолжить ведение дневника для регистрации 

агрессивных действий и связанных с ними мыслей. 

Блок 2. Развитие навыков работы с агрессивными мыслями - направлена на 

развитие умений самонаблюдения и самоанализа, а также формирование 

навыков адаптивной работы с негативными мыслями. 

Задачи:  

1. Выделение причин возникновения агрессии. 

2. Обучение оценивания агрессивных мыслей. 

3. Поиск рациональных ответов на агрессивные мысли. 

4. Выделение мыслей, которые больше всего подавляют уверенность 

осужденных мужчин в их силах. 

5. Обсуждение проблем и путей их преодоления. 

Тренинг 4.  

Цель: 

- обсудить степень проявления агрессии в различных ситуациях 

деятельности; 
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- закрепление умений распознавания агрессивных действий и  мыслей; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение задания, в ходе которого 

обсуждаются ситуации эмоционального напряжения, с которыми столкнулись 

участники тренинга. 

При рассмотрении последнего пункта задания члены группы сравнивают 

шкалы интенсивности эмоций, которые они заполняли и составляют 

обобщенную шкалу интенсивности эмоций, полученную ими в ходе 

обсуждения результатов. 

После этого участники тренинга составляют список агрессивных действий 

и мыслей на каждую из типичных ситуаций повседневной деятельности. 

Для подведения итогов тренинга участникам предлагается завершить 

следующие предложения: 

1. Сегодня мне понравилось ... 

2. Сегодня мне не понравилось ... 

3. Сегодня я понял ... 

Участникам предлагается продолжить ведение дневника. 

Тренинг 5.  

Цель: 

- закрепление умений распознавания негативного мнения; 

- развитие навыков оценивания агрессивных мыслей; 

- развитие навыков поиска рационального ответа на агрессию; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение задания. 

Особое внимание уделяется обсуждению автоматических мыслей в 

ситуациях повседневной деятельности. После обсуждения члены группы 

пытаются проанализировать мысли по предложенным вопросами: 

1. Какие доказательства поддерживают эту идею? 

2. Какие доказательства противоречат этой идее? 

3. Существует альтернативное объяснение? 
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4. Какой наихудший сценарий развития этой ситуации? Смогу ли я 

пережить это? 

5. Какой лучший сценарий развития этой ситуации? 

6. Какой самый реалистичный сценарий развития этой ситуации? 

7. Какие могут быть последствия изменения моего мышления? 

8. Что я должен делать, в связи с этим? 

9. Что я мог бы посоветовать своему другу, который находится в такой 

ситуации? 

После анализа агрессивных действий и мыслей участники тренинга 

пытаются найти адаптивные мысли, которые могли бы опровергнуть 

негативные мысли. 

Для подведения итога тренинга участники тренинга отвечают на вопрос: 

1. Сегодня мне понравилось ... 

2. Сегодня мне не понравилось ... 

3. Сегодня я научился ... 

Участникам предлагается продолжить ведение дневника, однако начать 

заносить в него адаптивные мысли на каждую проблемную ситуацию. 

Тренинг 6.  

Цель: 

- закрепление умений работы с агрессивными действиями и мыслями; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение задания, после обсуждения 

которого членам группы предлагается составить список ситуаций, в которых 

невозможно повлиять на источник проблемы и решить ее конструктивным 

способом. Затем участники тренинга пытаются подобрать фразы, с помощью 

которых они могут помочь себе в таких ситуациях. 

Следующим упражнением является работа с дисфункциональными 

мыслями. Членам группы предлагается выбрать ситуацию повседневной 

деятельности, которую можно было бы проработать с точки зрения влияния 

агрессивных мыслей. После того, как ситуацию избрана, обсуждаются действия 
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в данной ситуации и эмоции, которые они вызывают. После обсуждения 

участники тренинга определяют адаптивные мысли, способны их успокоить. 

Для подведения итогов тренинга участникам предлагается ответить на три 

вопрос: 

1. Сегодня мне понравилось ... 

2. Сегодня мне не понравилось ... 

3. Сегодня я научился ... 

Участники тренинга продолжают вести дневник, заполняя бланк работы с 

дисфункциональными мыслями для каждой проблемной ситуации. 

Блок 3. Развитие навыков работы с внутренними убеждениями - 

направлена на развитие умений работы с агрессией, негативными мыслями и 

формирования навыков альтернативного мышления. 

Задачи:  

1. Объяснение взаимосвязи между мыслями и промежуточными 

убеждениями.  

2. Выявление промежуточных убеждений с помощью анализа мыслей. 

3. Обсуждение промежуточных убеждений с целью их изменения.  

4. Развитие навыков альтернативного мышления и внутреннего диалога, 

направленного на преодоление агрессии. 

5. Объяснение связи между глубинными и промежуточными убеждениями.  

6. Поиск глубинных убеждений осужденных мужчин и их причин. 

Тренинг 7.  

Цель: 

- объяснение участникам связи между мыслями и промежуточными и 

глубинными убеждениями; 

- развитие навыков выявления промежуточных убеждений; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение  задания, после чего тренер 

читает участникам мини-лекцию «Место убеждений в когнитивной модели». 
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После лекции тренер демонстрирует группе том, как нужно анализировать 

промежуточные глубинные убеждения. Для этого один из членов группы 

рассказывает о агрессивной ситуации повседневной деятельности, которые с 

ним случались, автоматические мысли и эмоции, которые они вызвали. На 

основе этого тренер анализирует глубинные убеждения участника. 

Для подведения итогов участникам предлагается ответить на вопрос: 

1. Сегодня мне понравилось ... 

2. Сегодня мне не понравилось ... 

3. Сегодня я научился ... 

Заданием является изучить понятие «промежуточное убеждение», 

«глубинное убеждение», а также продолжить ведение дневника. 

Тренинг 8.  

Цель: 

- развитие навыков выявления промежуточных убеждений; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга обсуждаются ситуации эмоционального напряжения, с 

которыми столкнулись участники тренинга со времени последней встречи, а 

также их автоматические и адаптивные мысли в указанных ситуациях. 

После этого, проводится упражнение «Какой Я», когда один из членов 

группы рассказывает о своей ситуации, которые вызывают агрессию, на основе 

этих рассказов нужно выявить глубинные убеждения участника. На этот раз 

анализ осуществляет не тренер, а сами члены группы. Для этого они пытаются 

досконально проанализировать мысли и промежуточные убеждения с целью 

безошибочного обнаружения глубинных убеждений. 

Участникам предлагается еще раз проанализировать собственные 

глубинные убеждения. 

Тренинг 9.  

Цель: 

- развитие навыков формирования новых промежуточных убеждений; 

- самопознания и познания участников. 
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В начале тренинга происходит обсуждение задания: анализ проблемных 

ситуаций, с которыми столкнулись участники тренинга, мыслей и эмоций, 

которые они вызвали. После обсуждения участники тренинга выполняют 

упражнение «Комплимент». 

Участникам предлагается еще раз проанализировать собственные качества, 

которые были отмечены другими участниками группы. 

Блок 4. Развитие социальных навыков - направлена на формирование у 

осужденных мужчин  навыков межличностного общения. 

Задачи:  

- обсуждение трудностей общения, возникающих между в процессе 

повседневной деятельности;  

- выделение и обсуждения реальных межличностных ситуаций, которые 

вызвали трудности;  

- обсуждение возможных вариантов поведения и диалогов в этих 

ситуациях;  

- проведение ролевой игры; 

- обсуждение результатов ролевой игры, выделение способов преодоления 

трудностей во время коммуникации. 

Тренинг 10.  

Цель: 

- анализ глубинных убеждений; 

- обсуждение трудностей общения; 

- самопознания и познания участников. 

Значительная часть тренинга отводится на обсуждение задания. После 

этого участникам предлагается упражнение «Мозговой штурм», во время 

которой они составляют список трудностей общения, которые возникают 

между ними в процессе деятельности. 

После «мозгового штурма» подводятся итоги тренинга. Задачей является 

продолжить ведение дневника. 

Тренинг 11.  
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Цель: 

- развитие социальных навыков; 

- обучение преодолению трудностей в общении; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение ситуаций эмоционального 

напряжения и агрессии, с которыми столкнулись участники тренинга после 

последнего тренинга, и адаптивных мыслей, которые помогли им взять себя в 

указанных ситуациях. 

Из всех указанных ситуаций выбирается одна реальная ситуация и 

разыгрывается в группе. После этого участники тренинга пытаются 

проанализировать ее. 

Участникам предлагается попробовать находить конструктивные пути 

решения проблемных и конфликтных ситуаций, которые случаются с ними. 

Тренинг 12.  

Цель: 

- развитие социальных навыков; 

- обучение преодолению трудностей в общении; 

- самопознания и познания участников. 

Проводится ролевая игра «Сложная ситуация», осуществляется рефлексия. 

Блок 5. Развитие вербальных навыков - направлена на обучение 

осужденных мужчин эффективной коммуникации. 

Задачи:  

- тренировки ответов на спонтанные вопросы на заданную тему; 

- тренировка доклада на тему;  

- свободная коммуникация на выбранную тему, ведение дискуссии;  

- анализ проявлений агрессии; 

- обсуждение проблем и способов их преодоления;  

- постепенная подготовка осужденных мужчин к переходу к 

поддерживающему этапу тренинга, на котором продолжается отработка 

навыков, на которые был направлен интенсивный этап. 
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Тренинг 13. 

Цель: 

- ознакомление осужденных мужчин с вербальными проявлениями стресса 

и агрессии; 

- обсуждение вербальных проявлений тревожности, которые участники 

тренинга замечают в собственной речи и речи других членов группы; 

- самопознания и познания участников. 

По завершению обсуждения задания предлагается мини-лекция 

«Вербальные проявления агрессии», после которой участники тренинга 

пытаются проанализировать собственную речь и речь других членов группы и 

назвать, какие вербальные проявления агрессии они наблюдали. 

Для подведения итогов тренинга участникам предлагается ответить на 

вопрос: 

1. Сегодня мне понравилось ... 

2. Сегодня мне не понравилось ... 

3. Сегодня я научился ... 

Участникам предлагается фиксировать в тетради вербальные проявления 

агрессии или тревожности, которые они будут замечать в собственной речи. 

Тренинг 14.  

Цель: 

- тренировки доклада на тему; 

- тренировки ответов на спонтанные вопросы тему; 

- самопознания и познания участников. 

В начале тренинга происходит обсуждение задания, после чего участники 

тренинга выполняют упражнение «Доклад». В конце упражнения происходит 

обсуждение того, какие вербальные проявления агрессии участники тренинга 

заметили в речи докладчика и тех участников, кто задавал вопросы.  

Тренинг 15.  

Цель: 

- тренировки доклада на тему; 
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- тренировки ответов на спонтанные вопросы на заданную тему; 

- самопознания и познания участников. 

Основной частью тренинга является мини-конференция, на которой члены 

группы выступают с докладами, а также отвечают на вопросы других. 

После прослушивания всех докладов участники тренинга имеют 

возможность проанализировать собственную речь и речи других членов группы 

на наличие вербальных проявлений агрессии, а также сравнить, насколько 

подготовленное речь отличается от неподготовленного. 

Итак, на основе проведенного анализа причин возникновения агрессивных 

мыслей и действий и вербальных проявлений, а также с учетом существующих 

методик преодоления агрессии нами была разработана тренинговая программа 

формирования контроля за вербальными проявлениями агрессивности 

осужденных мужчин в ситуациях эмоционального напряжения, формирование 

стрессоустойчивости. 

Программа состоит из 5 блоков, каждая из которых включает по 3 

тренинга. Основной целью этой программы выбор эффективных стратегий 

путем формирования контроля осужденными мужчинами их агрессивных 

действий и мыслей и изменения промежуточных убеждений. Предполагается, 

что разработанная нами программа способна не только помочь участникам 

контролировать собственную речь и поведение в агрессивных и стрессовых 

ситуациях, но и в целом оптимизировать деятельность и улучшить ее 

результаты. 

После проведения тренинга было проведено повторное исследование 

проявлений агрессивности в контрольной и экспериментальной группе 

осужденных мужчин, представим полученные результаты по опроснику Басса-

Дарки на контрольном этапе исследования в контрольной и экспериментальной 

группе (Приложение 2). 

Результаты исследования представлены в таблице 3.3. 

 



Таблица 3.3 

Результаты исследования по методике Басса-Дарки на контрольном этапе 

исследования в контрольной и экспериментальной группе осужденных мужчин 

 Физич

еская 

агресс

ия 

Косве

нная 

агресс

ия 

Раздра

жение 

Негати

визм 

Об

ида 

Подозрите

льность 

Верба

льная 

агресс

ия 

Ви

на 

Контроль 

ная группа 

5,1 4,2 3,8 2,1 2,8 3,5 5,7 2,8 

Экспериме

нтальная 

группа 

3,4 3,0 2,6 0,9 1,1 2,8 2,5 1,6 

 

 

 

Рис. 3.3 Данные по методике Басса-Дарки на контрольном этапе исследования в 

контрольной и экспериментальной группе осужденных мужчин (среднее 

значение) 
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Можно отметить, что для осужденных мужчин экспериментальной группы 

характерны низкие значения агрессии, обиды, подозрительности и 

раздражительности, данные представлены на рисунке 3.3. 

С помощью t-критерия Стьюдента сравним полученные результаты, 

таблица 3.4. 

 

 

Таблица 3.4 

Результаты t-критерия Стьюдента по методике Басса-Дарки на контрольном 

этапе исследования в контрольной и экспериментальной группе осужденных 

мужчин 

 Физич

еская 

агресс

ия 

Косве

нная 

агресс

ия 

Раздра

жение 

Негати

визм 

Об

ида 

Подозрите

льность 

Верба

льная 

агресс

ия 

Ви

на 

Контрольна

я группа 

5,1 4,2 3,8 2,1 2,8 3,5 5,7 2,8 

Экспериме

нтальная 

группа 

3,4 3,0 2,6 0,9 1,1 2,8 2,5 1,6 

t-критерий 

Стьюдента 

3,5 

p≤0.05 

3,6 2,8 3,6 3,7 3,3 3,9 4,1 

 

 

Итак, достоверные значения получены по всем шкалам методики. Можно 

отметить, что эмоциональные реакции, состояния и благополучие у 

осужденных мужчин контрольной и экспериментальной группы действительно 

различаются. Для осужденных мужчин после тренинговых занятий характерны 

низкие значения агрессии, обиды, подозрительности и раздражительности.  
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Цель эмпирического исследования – исследование особенностей 

агрессивного поведения и возможности его психокоррекции у осужденных 

мужчин, находящихся в местах лишения свободы. Выборку составили 30 

мужчин, в возрасте от 20 до 36 лет, находящихся в местах лишения свободы. 

Выборка была разделена на две группы: контрольную группу – 15 человек и 

экспериментальную группу – 15 человек. 

Для решения поставленной цели и задач исследования, а также для 

подтверждения гипотезы исследования была использована следующая 

методика: «Опросник агрессивности» Басса-Дарки. Обработка данных 

исследования проводилась с помощью методов математической статистики. 

Отметим, что проявления агрессивного поведения весьма многообразны, 

будучи схожими по внешним признакам, могут иметь различные причины, 

мотивы возникновения и быть вызваны различными внешними 

обстоятельствами. Проявления агрессии выражаются в виде: физической, 

косвенной, вербальной агрессии, негативизма, обиды и подозрительности.  

По методике Басса-Дарки для осужденных мужчин, как контрольной, так и 

экспериментальной группы, характерна физическая и вербальная агрессия, в 

решении конфликтных ситуаций они могут использовать ругань, крик и 

рукоприкладство. Также мужчинам присуща косвенная агрессия.  

Результаты эмпирического психологического исследования 

свидетельствуют о необходимости разработки и реализации психокоррекции 

для агрессивного поведения у осужденных мужчин. Разработанная программа 

психокоррекции агрессивного поведения, содержит методики соответствующей 

индивидуальной и групповой работы. Предлагаемые темы программы 

охватывают вопросы, направленные на развитие личности, мотивации к 

активному привлечению в процесс планирования дальнейшей жизни, 

предоставление возможности овладения навыками бесконфликтного общения, 

эффективной коммуникации. Основной целью программы является коррекция 

агрессивного поведения и эмоциональной сферы осужденных мужчин и 

снижение у них выраженности симптомов агрессии и стресса. 
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После проведения тренинга было проведено повторное исследование 

проявлений агрессивности в контрольной и экспериментальной группе 

осужденных мужчин. Можно отметить, по методике Басса-Дарки для 

осужденных мужчины экспериментальной группы характерны низкие значения 

агрессии, обиды, подозрительности и раздражительности. Можно отметить, что 

эмоциональные реакции, состояния и благополучие у осужденных мужчин 

контрольной и экспериментальной группы действительно различаются. Для 

осужденных мужчин после тренинговых занятий характерны низкие значения 

агрессии, обиды, подозрительности и раздражительности.  

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проявления агрессивного поведения весьма многообразны, будучи 

схожими по внешним признакам, могут иметь различные причины, мотивы 

возникновения и быть вызваны различными внешними обстоятельствами. В 

своей работе мы использовали, как рабочее следующее определение: агрессия - 

это форма поведения, направленная на причинение вреда (ущерба) другому 

индивиду, не желающему подобного обращения [35]. 

Агрессия – это модель поведения, а агрессивность - свойство личности, 

готовность, предрасположенность к агрессивному реагированию. Агрессивное 

поведение может быть обусловлено семейными, личностными, 

биологическими, ситуативными и социальными причинами. Проявления 

агрессии зависят от гендерного признака и выражаются в виде: физической, 

косвенной, вербальной агрессии, негативизма, обиды и подозрительности, 

Для снижения уровня агрессии в местах лишения свободы необходимо 

осуществлять психологическую работу и с сотрудниками учреждений, при этом 

одной из целей является оптимизация их взаимных и иных социальных 

восприятий [2, с.54]. 

Психологическая помощь осужденным, отбывающим наказание, базируясь 

на экзистенциально-гуманитарной парадигме, направлена на самосознание 

осужденным себя как личности, на адекватное осознание им индивидуальных 

особенностей, на развитие самооценки, самоанализа и саморегуляции.  

Цель эмпирического исследования – исследование особенностей 

агрессивного поведения и возможности его психокоррекции у осужденных 

мужчин, находящихся в местах лишения свободы. Выборку составили 30 

мужчин, в возрасте  от 20 до 36 лет, находящихся в местах лишения свободы. 

Выборка была разделена на две группы: контрольную группу – 15 человек и 

экспериментальную группу – 15 человек. 
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Для решения поставленной цели и задач исследования, а также для 

подтверждения гипотезы исследования была использована следующая 

методика: «Опросник агрессивности» Басса-Дарки.). Обработка данных 

исследования проводилась с помощью методов математической статистики. 

Отметим, что проявления агрессивного поведения весьма многообразны, 

будучи схожими по внешним признакам, могут иметь различные причины, 

мотивы возникновения и быть вызваны различными внешними 

обстоятельствами. Проявления агрессии выражаются в виде: физической, 

косвенной, вербальной агрессии, негативизма, обиды и подозрительности.  

По методике Басса-Дарки для осужденных мужчин, как контрольной, так и 

экспериментальной группы, характерна физическая и вербальная агрессия, в 

решении конфликтных ситуаций они могут использовать ругань крик и 

рукоприкладство. Также мужчинам присуща косвенная агрессия.  

Результаты эмпирического психологического исследования 

свидетельствуют о необходимости разработки и реализации психокоррекции 

для агрессивного поведения у осужденных мужчин. Разработанная программа 

психокоррекции агрессивного поведения, содержит методики соответствующей 

индивидуальной и групповой работы. Предлагаемые темы программы 

охватывают вопросы, направленные на развитие личности, мотивации к 

активному привлечению в процесс планирования дальнейшей жизни, 

предоставление возможности овладения навыками бесконфликтного общения, 

эффективной коммуникации. Основной целью программы является коррекция 

агрессивного поведения и эмоциональной сферы осужденных мужчин и 

снижение у них выраженности симптомов агрессии и стресса. 

После проведения тренинга было проведено повторное исследование 

проявлений агрессивности в контрольной и экспериментальной группе 

осужденных мужчин. Можно отметить, по методике Басса-Дарки для 

осужденных мужчины экспериментальной группы характерны низкие значения 

агрессии, обиды, подозрительности и раздражительности. Можно отметить, что 

эмоциональные реакции, состояния и благополучие у осужденных мужчин 
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контрольной и экспериментальной группы  действительно различаются. Для 

осужденных мужчин после тренинговых занятий характерны низкие значения 

агрессии, обиды, подозрительности и раздражительности.  

Цель и гипотеза, поставленная в исследовании, подтвердилась, решены все 

задачи. Проведенное исследование вносит определенный вклад в изучение 

агрессивных и депрессивных состояний у лиц молодежного возраста, его 

результаты могут быть интересны для психологов, работающих с этой 

категорией населения, психологов-консультантов. 
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Приложение 1 

Табл. 1, п. 1 

Результаты опросника Басса-Дарки экспериментальная группа 

констатирующий этап 

№ Физичес

кая 

агрессия 

Косвенн

ая 

агрессия 

Раздраже

ние 

Негативиз

м 

Обида Подозрит

ельность 

Вербаль

ная 

агрессия 

Вина 

1 4 5 3 1 2 2 4 2 

2 5 4 2 2 1 4 5 3 

3 6 3 4 2 3 3 4 2 

4 6 4 3 1 3 5 6 3 

5 4 5 4 1 3 3 7 2 

6 7 6 5 2 4 3 5 4 

7 6 5 3 1 4 2 6 3 

8 4 4 4 2 3 4 6 2 

9 5 5 3 2 2 3 7 3 

10 5 5 3 1 4 5 4 2 

11 6 5 4 2 3 3 5 3 

12 7 4 3 1 4 6 3 1 

13 6 6 4 2 2 3 6 2 

14 6 7 3 1 3 4 7 3 

15 4 6 4 2 2 4 5 2 

Ср

.зн

. 

5,4 4,9 3,5 1,5 2,9 3,6 5,3 2,5 

 

  



Приложение 2 

Табл. 1, п. 2 

Результаты опросника Басса-Дарки экспериментальная группа контрольный 

этап 

№ Физичес

кая 

агрессия 

Косвенн

ая 

агрессия

. 

Раздраже

ние 

Негативиз

м 

Обида Подозрит

ельность 

Вербаль

ная 

агрессия 

Вина 

1 3 4 2 1 1 3 3 2 

2 4 3 3 2 2 3 2 1 

3 5 2 2 0 1 2 1 1 

4 2 3 1 0 1 3 2 2 

5 4 4 4 1 1 2 2 2 

6 6 3 3 1 1 3 3 3 

7 4 3 3 2 1 4 3 2 

8 5 2 1 1 2 5 4 2 

9 2 3 3 1 1 3 3 2 

10 2 4 1 0 1 2 2 2 

11 3 3 3 1 1 2 1 1 

12 2 2 2 1 1 3 3 1 

13 3 4 4 0 1 3 2 1 

14 3 2 5 2 1 3 3 1 

15 3 3 3 1 1 2 4 2 

Ср

.зн

. 

3,4 3,0 2,6 0,9 1,1 2,8 2,5 1,6 

  



Приложение 3 

Содержание программы тренинга психокоррекции агрессивного поведения у 

осужденных мужчин 

Блок 1. Развитие навыков распознавания эмоций - направлена на формирование у 

осужденных мужчин навыков самонаблюдения и самоанализа. 

Кол-

во 

часов п/п Цель Используемые упражнения 

1 - создание условий для лучшего 

знакомства участников группы 

- выявление ожиданий каждого 

участника на участие в тренинге; 

- ознакомление с основными 

принципами когнитивной терапии; 

- создание климата психологической 

безопасности и доверия; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие 

2. Упражнение «Знакомство». 

3. Правила работы в группе. 

4. «Анкета ожиданий 

участника». 

5. Мини-лекция «Стрессовые 

ситуации и поведение в 

стрессовых ситуация». 

6. Рефлексия 

7. Задание 

1 час 

2 - выделение и обсуждение проблемных 

ситуаций, возникающих в процессе 

деятельности; 

- развитие навыков распознавания 

автоматических мыслей; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ о 

задания 

2. Мини-лекция «Ситуации 

деятельности». 

3. Упражнение 

«Положительные и 

отрицательные мысли». 

4. Рефлексия 

5. Задание. 

1 час 

3 - отработка на игровых моделях 

навыков выявления агрессивных мыслей и 

их оценки; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ  

задания 

2. Ролевая игра «Сложная 

ситуация». 

3. Рефлексия 

4. Задание. 

1 час 

Блок 2. Развитие навыков работы с агрессивными мыслями - направлена на развитие у 

осужденных мужчин умений самонаблюдения и самоанализа, а также формирование 

навыков адаптивной работы с негативными мыслями. 
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4 - обсудить степень проявления 

агрессии в различных ситуациях; 

- закрепление умений распознавания 

агрессивных мыслей; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Упражнение «Снежный 

шар». 

3. Упражнение 

«Интенсивность эмоций». 

4. Упражнение 

«Автоматическая мнение». 

5. Рефлексия 

6. Задание. 

1 час 

5 - закрепление умений распознавания 

негативного мнения; 

- развитие навыков оценивания 

агрессивных мыслей; 

- развитие навыков поиска 

рационального ответа на агрессию; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Упражнение «Анализ 

автоматической мысли». 

3. Упражнение «Мозговой 

штурм». 

4. Рефлексия 

5. Задание. 

1 час 

6 - закрепление умений работы с 

агрессивными действиями и  мыслями; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Упражнение «Помоги себе 

сам». 

3. Упражнение «Работа с 

дисфункциональными 

автоматическими мыслями». 

4. Рефлексия 

5. Задание 

1 час 

Блок 3. Развитие навыков работы с внутренними убеждениями - направлена на развитие 

умений работы с агрессией, негативными мыслями и формирования навыков 

альтернативного мышления 

7 - объяснение участникам связи между 

автоматическими мыслями и 

промежуточными и глубинными 

убеждениями; 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Мини-лекция «Место 

убеждений в когнитивной  

1 час 
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Продолжение приложения 3  
 - развитие навыков выявления 

промежуточных убеждений; 

- самопознания и познания участников. 

модели». 

3. Упражнение «Какой я?». 

4. Рефлексия 

5. Задание. 

 

8 - развитие навыков выявления 

промежуточных убеждений; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Упражнение «Комплимент». 

3. Рефлексия 

4. Задание 

1 час 

9 - развитие навыков формирования 

новых промежуточных убеждений; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Упражнение «Последний 

герой». 

3. Мини-лекция «Природа 

глубинных убеждений». 

4. Рефлексия 

5. Задание 

1 час 

Блок 4. Развитие социальных навыков - направлена на формирование у осужденных мужчин  

навыков межличностного общения. 

10 - анализ глубинных убеждений; 

- обсуждение трудностей общения, 

возникающие между осужденными; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2.Упражнение «Убеди меня». 

3. Рефлексия 

4. Задание 

1 час 

11 - развитие социальных навыков; 

- обучение преодолению трудностей в 

общении; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ  

задания 

2. Упражнение «Если, то ...?». 

3. Рефлексия 

4. Задание 

 

1 час 

12 - развитие социальных навыков; 

- обучение преодолению трудностей в 

общении; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Ролевая игра «Сложная 

ситуация». 

1 час 
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Окончание приложения 3  
  3. Рефлексия 

4. Задание 

 

Блок 5. Развитие вербальных навыков - направлена на обучение осужденных мужчин 

эффективной коммуникации. 

13 - ознакомление с вербальными 

проявлениями стресса; 

- обсуждение вербальных проявлений 

тревожности, которые участники тренинга 

замечают в собственной речи и речи других 

членов группы; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Упражнение «Доклад». 

3. Рефлексия 

4. Задание 

1 час 

14 - тренировки доклада на тему; 

- тренировки ответов на спонтанные 

вопросы тему; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Упражнение 

«Конференция». 

3. Рефлексия 

4. Задание 

1 час 

15 - тренировки доклада на тему; 

- тренировки ответов на спонтанные 

вопросы на заданную тему; 

- самопознания и познания участников. 

1.Приветствие и анализ 

задания 

2. Мини-лекция «Эффективное 

поведение в стрессовых 

ситуация» 

3. Упражнение «Публичное 

выступление» 

4. Рефлексия 

5. Задание 

1 час 

 














