
П
Р

И
К

Л
А

Д
Н

А
Я

 Ю
Р

И
Д

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 П

С
И

Х
О

Л
О

Г
И

Я ISSN 2072-8336
e-ISSN 2712-7745

Тема номера: 
повышение качества жизни  

и профилактика правонарушений молодежи

4
2021



Учредители:  
федеральное казенное образовательное 
учреждение высшего образования  
«Академия права и управления  
Федеральной службы исполнения  
наказаний» (Академия ФСИН России);  
федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки Институт психологии  
Российской академии наук (ИП РАН);  
автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального  
образования «Высшая школа психологии». 

Зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
(Роскомнадзор). Реестровая запись СМИ –  
ПИ № ФС 77-74785 от 11.01.2019.

 Главный редактор Д. В. Сочивко.

Адрес редакции и издателя:  
390000, Рязань, ул. Сенная, д. 1.  
Тел.: +7 920 636-96-02.  
E-mail: alp_journal@mail.ru.  
http://www.lawpsy.ru/

Дата выхода в свет 27.12.2021.  
Цена свободная.

Распространяется на территории Российской 
Федерации и зарубежных стран.

Подписные индексы:  
объединенный каталог «Пресса России» –  
71617; интернет-каталог – 71617.

Все права защищены.  
Перепечатка материалов только  
с разрешения редакции журнала.  
Мнение редакции не всегда совпадает  
с мнением авторов.  
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.  
Авторские материалы рецензируются  
и не возвращаются.

Индексация:  
Российский индекс научного цитирования;  
КиберЛенинка;  
Перечень рецензируемых научных изданий,  
в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты диссертаций  
на соискание ученой степени кандидата наук,  
на соискание ученой степени доктора наук.

Формат 60х84/16.  
Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Печ. л. 10,25. Усл. печ. л. 9,53.  
Тираж 1500 экз. Заказ № __________. 

Отпечатано: отделение полиграфии РИО  
Академии ФСИН России.  
390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1.

© Академия ФСИН России, 2021

ПРИКЛАДНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

#4 (57)
2021

научный журнал
издается с декабря

2007 г.

ТЕМА НОМЕРА:
повышение 

качества жизни 
и профилактика 
правонарушений 

молодежи

http://www.lawpsy.ru/
https://www.pressa-rf.ru/cat/1/edition/i71617/


EDITORIAL BOARD

Editor-in-chief – D. V. Sochivko , doctor  
of psychological sciences, professor (Ryazan).
Deputy editors:
T. N. Savchenko, PhD in psychology,  
associate professor (Moscow).
I. V. Blinnikova, PhD in psychology,  
associate professor (Moscow).
E. N. Bogdanov, doctor of psychological 
sciences, professor (Moscow).
Executive secretary –  
Ye. A. Schelkushkina,  
PhD in psychology (Ryazan).

ASSOCIATE EDITORS

I. A. Alekhin, doctor of pedagogical sciences, 
professor (Moscow).
Amir Askari, PhD in Psychology  
(Tehran, Iran).
S. K. Bondyreva, academician  
of the RAE, doctor of psychological sciences, 
professor (Moscow).
A. L. Zhuravlev, corresponding member 
of the RAS, doctor of psychological sciences, 
professor (Moscow).
M. G. Debolsky, PhD in psychology,  
associate professor (Moscow).
A. A. Krymov, doctor of law science,  
professor (Ryazan).
I. D. Lelchitsky, doctor of pedagogical  
sciences, professor (Moscow).
Christof Loose, PhD  
(Düsseldorf, Germany).
S. N. Maksimov, doctor of law science,  
associate professor (Moscow).
M. I. Maryin, doctor of psychological sciences, 
professor (Moscow).
A. V. Molostvov, PhD in psychology  
(Lipetsk).
N. N. Nechaev, academician of the RAE,  
doctor of psychological sciences, professor 
(Moscow).
A. N. Pastushenya, doctor of psychological 
sciences, professor (Republic of Belarus).
A. V. Pishchelko, doctor of pedagogical 
sciences, professor (Moscow).
V. M. Pozdniakov, doctor of psychological 
sciences, professor (Moscow).
V. J. Rybnikov, doctor of medical sciences, 
doctor of psychological sciences, professor 
(St. Petersburg).
Joan Farrell, PhD (Indianapolis, USA).

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Главный редактор – Д. В. Сочивко , доктор 
психологических наук, профессор (Рязань).
Заместители главного редактора:
 Т. Н. Савченко, кандидат психологических  
наук, доцент (Москва).
И. В. Блинникова, кандидат  
психологических наук, доцент (Москва).
Е. Н. Богданов, доктор психологических  
наук, профессор (Москва).
Ответственный секретарь –  
Е. А. Щелкушкина, кандидат  
психологических наук (Рязань).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

И. А. Алехин, доктор педагогических наук, 
профессор (Москва).
Амир Аскари, кандидат психологических 
наук (Тегеран, Иран).
С. К. Бондырева, академик РАО,  
доктор  психологических наук, профессор 
(Москва).
А. Л. Журавлев, член-корреспондент РАН, 
доктор психологических наук, профессор 
(Москва).
М. Г. Дебольский, кандидат  
психологических наук, доцент (Москва).
А. А. Крымов, доктор юридических наук, 
профессор (Рязань).
И. Д. Лельчицкий, доктор педагогичес ких  
наук, профессор (Москва).
Кристоф Луз, доктор философии 
(Дюссельдорф, Германия).
С. Н. Максимов, доктор юридических наук, 
доцент (Москва).
М. И. Марьин, доктор психологических 
наук, профессор (Москва).
А. В. Молоствов, кандидат 
психологических наук (Липецк).
Н. Н. Нечаев, академик РАО, доктор 
психологических наук, профессор  
(Москва).
А. Н. Пастушеня, доктор психологических 
наук, профессор (Республика Беларусь).
А. В. Пищелко, доктор педагогических  
наук, профессор (Москва).
В. М. Поздняков, доктор психологических  
наук, профессор (Москва).
В. Ю. Рыбников, доктор медицинских наук, 
доктор психологических наук, профессор  
(Санкт-Петербург).
Джоан Фаррелл, доктор философии  
(Индианаполис, США).



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Это первый номер журнала, кото-
рый выходит без главного редактора 
Дмитрия Владиславовича Сочивко.  
8 октября 2021 г. ушел из жизни глав-
ный редактор журнала «Прикладная 
юридическая психология» доктор пси-
хологических наук, профессор Дми-
трий Владиславович Сочивко. Талант-
ливый ученый, практик, создатель на-
шего журнала. Светлая ему память. 
Нам будет его не хватать, но мы по-
стараемся продолжить его дело.

В этом номере представлены теоре-
тические, эмпирические и прикладные 
исследования, посвященные личност-
ным, межличностным особенностям 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, осужденных, а также осужден-
ных – бывших сотрудников право-
охранительных органов, влияющим 
на их адаптацию, психологическую  
безопасность. Рассматриваются во-
просы коммуникативной толерантно-
сти и групповой сплоченности в учеб-
ных взводах, формирования лидерских 
качеств курсантов, профессиональной 
позиции курсантов ведомственных ву-
зов, воспитательной и психологиче-
ской работы в пенитенциарной практи-
ке, а также роль воспитательного воз-
действия в профилактике совершения 
преступлений несовершеннолетними и 
организации общеобразовательного 
обучения несовершеннолетних в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы.

Достаточно широко представлены 
теоретические и практические аспек-
ты клинической и судебной психиатрии. 
Рассматриваются гештальт-практики 
в психокоррекционной работе с нар-
козависимыми несовершеннолетни-

Т. Н. Савченко,  
кандидат психологических наук,  

доцент,  
заместитель  

главного редактора журнала   
«Прикладная юридическая психология»

ми осужденными, применение экзи-
стенциального анализа для коррекции 
депрессивного и агрессивного состо-
яний лиц молодежного возраста, а так-
же применение психодинамического 
подхода к диагностике состояний лич-
ности и поведения.
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Прикладная юридическая психология № 4 20216

1Аннотация. В статье рассматри-
вается специфика курсантской среды 
в вузе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и связанные с 
ней особенности формирования кол-
лектива и его сплоченности. Авторами 
изучаются понятие коммуникативной 
толерантности как одного из показате-
лей сплоченности коллектива курсан-
тов и ее признаки. Анализируются ре-
зультаты исследования, проведенного 
среди курсантов 2-х и 4-х курсов вуза 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, которые позволяют 
сделать выводы о том, что курсанты 
младших курсов демонстрируют более 
низкий уровень коммуникативной толе-
рантности, чем курсанты старших кур-
сов, а уровень сплоченности коллекти-

© Хамидова И. В., Лаврентьева И. В., Щер-
баков Г. В., 2021

ва учебного взвода напрямую зависит 
от уровня коммуникативной толерант-
ности и способствует формированию 
коллектива.

Ключевые слова: курсанты, учеб-
ный взвод курсантов, коллектив кур-
сантов, вузы МВД России, групповая 
сплоченность, коммуникативная толе-
рантность, интолерантность.

Создание толерантных отношений 
в учебном взводе, сплочение группы – 
важный шаг на пути повышения эф-
фективности учебной и служебной де-
ятельности курсантов вуза Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации (МВД России), получающих 
профессиональное образование в 
специфической социокультурной сре-
де, которая оказывает влияние на меж-
личностное общение. Условия обучения 
в вузах МВД России значительно отли-

УДК 159.9:351.74
DOI 10.33463/2072-8336.2021.4(57).006-010
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чаются от условий обучения в граждан-
ских вузах, имеют свою специфику и 
особенности. У курсантов преобладают 
групповые виды деятельности. Кроме 
того, значимой является такая особен-
ность, как относительная социальная 
изоляция. Таким образом, формирова-
ние коллектива курсантов осуществля-
ется в специфическом пространстве 
культуры вуза МВД России. В связи с 
этим возникает необходимость изу-
чения особенностей формирования в 
учебных взводах коллектива, без ко-
торого курсанты не могут эффективно 
осуществлять совместную учебную и 
служебную деятельность.

Понятие «коллектив» в психологии 
рассматривают как определенную 
группу лиц, которая объединена в це-
лях совместной деятельности. Имен-
но в коллективе складываются спе- 
цифические межличностные отноше-
ния, которые характеризуются уровнем 
сплоченности и коммуникативной то-
лерантности. Определение групповой 
сплоченности включает в себя един-
ство коллектива, взаимопомощь и вза-
имоподдержку. Следует отметить, что 
сплоченность в учебном взводе нельзя 
обеспечить приказом, как и установить 
дружеские отношения «по долгу служ-
бы», если моральные ценности людей 
не совпадают. О сплоченности можно 
говорить, если члены коллектива при-
нимают его ценности и у них отмечает-
ся взаимная привязанность.

Р. Л. Кричевский указывает на та-
кие признаки сплоченности, как «со-
трудничество, взаимопомощь, вза-
имная ответственность в коллекти-
ве, психологическая совместимость»  
[3, с. 134–140]. Большинство авторов 
отмечают, что важными факторами, 
определяющими групповую сплочен-
ность, являются: удовлетворенность 

человека своими товарищами по кол-
лективу; полезность коллектива для 
человека в достижении его личных це-
лей; развитие сотрудничества и взаим-
ной помощи в деятельности; единство 
цели деятельности. При соблюдении 
этих факторов будет присутствовать 
психологическая совместимость, а это 
означает формирование сплоченного 
коллектива. 

Поскольку курсанты занимаются в 
большом объеме совместной деятель-
ностью, то можно сказать, что общие 
мероприятия способствуют улучше-
нию взаимопонимания и облегчают 
взаимодействие участников. Таким 
образом, в реальности учебный взвод 
представляет собой систему, в которой 
взаимодействуют индивиды, облада-
ющие различными психологическими 
особенностями, способностями, инте-
ресами, уровнем культуры, коммуника-
тивными навыками, социальным стату-
сом. Как следствие, в учебном взводе 
существует многообразие отношений 
курсантов, неизбежны межличностные 
и межгрупповые конфликты.

Особенности обучения курсантов 
в вузе МВД России оказывают влия-
ние на воспитание коллективизма и 
формирование сплоченности учебного 
взвода. Являясь атрибутом курсант-
ской жизни, совместная учебная и слу-
жебная деятельность создает условия 
для сплочения курсантов, накопления 
опыта коллективистского поведения. 
Процесс воспитания коллективизма 
у курсантов важен для эффективной 
социализации курсантов в специфи-
ческой образовательной среде вуза 
МВД России.

Мы исходим из того, что успева-
емость курсантов, их рост в профес-
сиональном и личностном плане на-
ходятся в зависимости от социально- 
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психологического климата, уровня 
коллективизма, сплоченности учеб-
ного взвода, уровня развития комму-
никативной толерантности, умения вы-
бирать стиль поведения в конфликт-
ной ситуации. Только эти признаки 
коллектива курсантов могут оказы-
вать влияние на эффективный процесс  
обучения, выполнение служебных задач.

Коммуникативная толерантность – 
это характеристика отношения лично-
сти к людям, показывающая степень 
переносимости ею неприятных или 
неприемлемых, по ее мнению, психи-
ческих состояний, качеств и поступ-
ков партнеров по взаимодействию  
[1, с. 232]. Е. Г. Виноградова отмечает, 
что коммуникативная толерантность 
является основным качеством лично-
сти, проявляющимся в терпимости, 
бесконфликтности, а также устойчи-
вости, доверительности и способности 
спокойно и без раздражения прини-
мать индивидуальности других людей 
[2, с. 22]. Коммуникативная толерант-
ность – это, по сути, нравственный прин-
цип и практический инструмент, регу-
лирующий коммуникативную деятель-
ность человека, позволяющий уста-
навливать доверительные отношения 
с людьми, эффективно разрешать кон-
фликты. Коммуникативная толерант-
ность является одним из важнейших 
компонентов коллективизма, потому 
что ее структура содержит в себе такие 
же показатели, как и социально-психо-
логический климат в коллективе. 

Отметим наиболее значимые для 
нашего исследования особенности и 
признаки коммуникативной толерант-
ности, выделяемые большинством ис-
следователей этой проблемы:

1. Мотивационно-ценностный ком-
понент – наличие у курсантов и слуша-
телей ценностной установки на прео-

доление интолерантности в общении, 
бесконфликтное взаимодействие друг 
с другом. 

2. Когнитивный компонент – осо- 
знанное понимание курсантами и слу-
шателями феномена коммуникатив-
ной толерантности, который включает 
в себя принципы нравственности.

3. Эмоциональный компонент то-
лерантности имеет особое значение 
в силу того, что он способствует об-
ретению общности, восстановлению 
человеческих отношений.

4. Деятельностный компонент – 
умение курсанта и слушателя выра-
батывать стратегию и тактику взаи-
модействия с людьми, способность 
устанавливать позитивные отноше-
ния, контролировать свою агрессию в 
сложных ситуациях профессионально-
го взаимодействия, готовность толе-
рантно относиться к высказываниям 
других, умение договариваться.

Обобщая изложенное, констатиру-
ем, что коммуникативную толерант-
ность следует формировать у курсан-
тов в период обучения в вузе. Опираясь 
на теоретические выводы, сделанные 
нами, и считая уровень коммуникатив-
ной толерантности одним из показа-
телей сплоченности коллектива, мы 
провели его диагностику у курсантов 
2-х и 4-х курсов с помощью методики 
общей коммуникативной толерантно-
сти В. В. Бойко.

Анализ полученных данных пока-
зал, что курсанты второго курса прак-
тически по всем шкалам опросника в 
большей степени проявляют неуме-
ние принимать другого, скрывать или 
сглаживать неприятные чувства при 
столкновении с некоммуникабель-
ными партнерами, прощать другим 
ошибки, неловкость, непреднамерен-
но причиненные кому-либо неприят-
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ности, приспосабливаться к характеру, 
привычкам и желаниям других. Такие 
показатели, как категоричность и кон-
серватизм в оценке других людей, ока-
зались одинаковыми у курсантов 2-х и  
4-х курсов. Данные проведенного 
опроса показали, что курсанты стар-
ших курсов получили более высокие 
результаты. Это позволяет говорить о 
том, что коммуникативная толерант-
ность формируется от курса к курсу. 

На втором этапе нашего исследо-
вания мы посчитали необходимым оце-
нить важный параметр, напрямую свя-
занный с уровнем коммуникативной 
толерантности, – степень интеграции 
группы, а для этого определить уро-
вень сплоченности учебного взвода, 
используя тест определения индекса 
групповой сплоченности К. Э. Сишо-
ра. Анализ уровней групповой спло-
ченности показал, что низкий индекс 
групповой сплоченности не выявлен 
у курсантов 4-го курса, а у курсантов  
2-го курса составляет всего 5 %.  

31 % курсантов 4-го курса считают, что 
уровень сплоченности в их коллективе 
высокий, также считают 24 % второ-
курсников. На 9 % повысился индекс 
сплоченности группы (выше сред-
него) на 4-м курсе по сравнению со  
2-м курсом. Зато значительно пони-
зился у четверокурсников средний уро-
вень сплоченности группы. Мы прове-
ли сравнительный анализ выявленных 
уровней коммуникативной толерантно-
сти и индекса групповой сплоченности 
и получили следующие данные (табл.). 

Коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена для курсантов 2-го курса  
r = 0,4, для 4-го курса – r = 0,5. Таким 
образом, мы видим положительную 
корреляцию между данными, пред-
ставленными в таблице: чем выше уро-
вень коммуникативной толерантности 
курсантов, тем выше уровень сплочен-
ности коллектива, а также наблюда-
ем последовательный рост от курса к 
курсу уровня толерантности и индекса 
сплоченности группы.

Таблица 

Сравнительный анализ уровней коммуникативной толерантности 
и индекса групповой сплоченности у курсантов 2-го и 4-го курсов, %

2-й курс 4-й курс

Высокая 
степень 
толерантности

41

Высокий 
уровень 

групповой 
сплоченности

24
Высокая 
степень 

толерантности
69

Высокий 
уровень 

групповой 
сплоченности

31

Средняя 
степень 
толерантности

59

Уровень 
групповой 

сплоченности 
выше среднего

53
Средняя 
степень 

толерантности
31

Уровень 
групповой 

сплоченности 
выше среднего

62

Низкая  
степень 
толерантности

0

Средний 
уровень 

групповой 
сплоченности

18
Низкая  
степень 

толерантности
0

Средний 
уровень 

групповой 
сплоченности

7

Полное 
неприятие 
окружающих

0
Низкий уровень 

групповой 
сплоченности

5
Полное 

неприятие 
окружающих

0

Низкий 
уровень 

групповой 
сплоченности

0 
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Подводя итог, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Специфические особенности 
вуза МВД России требуют создания 
определенных условий для формиро-
вания коллектива курсантов.

2. Уровень сплоченности коллекти-
ва учебного взвода напрямую зависит 
от уровня коммуникативной толерант-
ности и способствует формированию 
коллектива.

3. Проведенное исследование 
указывает на более низкий уровень 
коммуникативной толерантности и 
групповой сплоченности у курсантов  
2-го курса, чем у курсантов 4-го кур-
са. Полагаем, что более низкий уро-
вень коммуникативной толерантности 
и групповой сплоченности у курсантов 
2-го курса можно объяснить несколь-
кими причинами: во-первых, курсан-
ты 2-го курса еще недостаточно хо-
рошо адаптированы к новым услови-
ям учебы и быта; во-вторых, курсанты  
2-го курса проживают в казарме, в от-
личие от курсантов 4-го курса, поэто-
му потребности в общении в большей 
или меньшей степени курсанты 4-го 
курса удовлетворяют за пределами 
вуза. 

4. Имеется ряд факторов, которые 
могут способствовать развитию инто-

лерантности и неблагоприятного со-
циально-психологического климата в 
учебном взводе. 

5. Курсанты отметили мероприятия, 
которые могут способствовать укре-
плению и формированию благопри-
ятного социально-психологического 
климата и коллективизма в учебном 
взводе: справедливое наказание и по-
ощрение (не быть наказанным за од-
ного провинившегося); справедливое 
распределение нарядов; организация 
совместного досуга; проведение со-
браний по решению возникающих во-
просов (проведение тренингов по бес-
конфликтному общению, рациональ-
ному распределению обязанностей, 
созданию благоприятных условий для 
учебы и службы). 
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1Аннотация. В статье рассматри-
вается опыт Федеративной Республики 
Германия в использовании виртуаль-
ной реальности в пространстве клини-
ческой и судебной психиатрии. Описы-
вается широкое применение различ-
ных виртуальных приложений и при-
боров, воспроизводящих виртуальное 
пространство как в диагностике, так 
и в лечении целого спектра психиче-
ских расстройств. Исследования пока-
зывают, что созданные компьютером 
виртуальные среды способны вызы-
вать у пользователя неотличимые от 
реального опыта сенсорные пережива-
ния, эмоции и взаимодействия, то есть 
создавать иммерсивную виртуальную 
реальность. Воссоздание так называ-
емого социального опыта присутствия 
позволяет работать с ситуациями, яв-

© Шредер О. Б., 2021

ляющимися сложными с точки зрения 
этических или практических аспектов, 
то есть с теми, которые вряд ли могут 
быть реализованы, однако могут быть 
смоделированы в виртуальной среде. 
Приложения виртуальной реальности 
показывают высокую эффективность 
в рамках классической поведенческой 
терапии, так как сходство эмоциональ-
ных и поведенческих реакций пользо-
вателя в виртуальной среде в сравне-
нии с соответствующей реальной си-
туацией позволяет проводить лечение, 
аналогичное классической терапии in 
vivo. Многочисленные исследования 
подтверждают, что использование 
VR-приложений представляется пер-
спективным для работы с правонару-
шителями различного рода. Исполь-
зование процедур, основанных на VR, 
также может принести пользу при оцен-
ке риска рецидива преступников. Это, в 
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частности,  дает возможность подвер-
гать преступников воздействию небла-
гоприятных стимулов без угрозы для 
общественности в контролируемой  
обстановке.

Ключевые слова: виртуальная ре-
альность, VR-приложения в психотера-
пии, воссоздание опыта социального 
присутствия, сенсорные переживания, 
иммерсивные технологии, смешанная 
реальность, дополненная реальность, 
визуальные стимулы, копинг-стратегии.

В европейском континууме в целом, 
как и в Германии в частности, вирту-
альная реальность давно перестала 
быть необычным явлением в психоло-
гических и психиатрических исследо-
ваниях, а также в психотерапии. Боль-
шое количество VR-приложений (при-
ложений виртуальной реальности) ис-
пользуется уже на протяжении 20 лет, 
например, для диагностики и лечения 
фобий, посттравматических стрессо-
вых расстройств или зависимостей. 
В частности, технический прогресс, 
достигнутый производителями очков 
виртуальной реальности (головные 
дисплеи, HMD) за последние 5 лет, 
привел к значительному разнообра-
зию новых возможных применений, 
которые все чаще можно обнаружить 
за пределами исследований в области 
медицины, физической реабилитации, 
спорта, архитектуры и искусства или 
армии. По сравнению с достижениями 
в других областях исследований ис-
пользование виртуальной реальности 
в судебной психологии и психиатрии 
еще несколько лет назад находилось 
в зачаточном состоянии.

Большое количество различных 
исследований показало, что создан-
ная компьютером виртуальная среда 
способна вызвать у пользователя та-

кие сенсорные переживания, эмоции и 
взаимодействия, что он не может отли-
чить их от реального опыта. Становится 
ясно, что данного эффекта не достичь 
с помощью исключительно визуальных 
стимулов, для этого послужит тактиль-
ная или акустическая виртуальная сре-
да. Чем больше и сильнее активируются 
сенсорные модальности пользователя, 
тем больше говорят об иммерсивной 
виртуальной реальности. При этом по-
гружение не является психологическим 
состоянием, а описывает свойство си-
стемы, используемой для виртуальной 
реальности. Степень погружения мож-
но определить с  помощью различных 
форм представления: монитора или 
head-mounted display (HMD) – шлема 
виртуальной реальности, используе-
мых различных разрешений, записи 
движений головы пользователя и их 
перевода в виртуальную реальность. 
Таким образом, все приложения вир-
туальной реальности можно классифи-
цировать по континууму: от слабо им-
мерсивного (например, представление 
виртуальной среды через монитор) до 
сильно иммерсивного (например, пред-
ставление виртуальной среды через 
HMD). Между этими двумя полюсами 
лежат приложения, которые можно от-
нести к смешанной или дополненной 
реальности. При этом виртуальные объ-
екты, например дисплей мобильного те-
лефона, смешиваются с реальной окру-
жающей действительностью.

Чем более правдоподобной кажет-
ся виртуальная среда пользователю, 
тем выше вероятность возникновения 
так называемого опыта присутствия. 
Присутствие можно понимать как сво-
его рода иллюзию восприятия, кото-
рая возникает в результате иллюзии 
правдоподобия (объекты в виртуаль-
ной реальности производят реальное 
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впечатление) и иллюзии местоположе-
ния (у пользователей создается впе-
чатление, что они находятся в месте, 
воспроизводимом виртуальной реаль-
ностью, а не в реальном местоположе-
нии). Существует также социальный 
опыт присутствия. Под ним подразу-
мевается правдоподобность социаль-
ного взаимодействия с персонажем, 
представленным в виртуальной реаль-
ности, так что пользователь чувству-
ет, что виртуальный персонаж может 
быть реальным. Создание присутствия 
и социальное присутствие являются 
одним из важнейших свойств вирту-
альной реальности как в контексте 
исследований, так и в контексте при-
ложений. Они гарантируют, что поль-
зователи в постоянно растущих вирту-
альных средах будут демонстрировать 
эмоциональные и поведенческие реак-
ции, соответствующие реальным ситу-
ациям. Это позволяет исследователям 
оценивать ситуации, реализация кото-
рых может быть связана с этически-
ми (конфронтация правонарушителей 
с уязвимыми третьими сторонами) или 
практическими (лечение аэрофобии в 
реальном самолете) аспектами, кото-
рые вряд ли могут быть реализованы 
или даже полностью невозможны (пре-
вращение в человека с другим цветом 
кожи или полом), однако могут быть 
смоделированы и стандартизирова-
ны в виртуальной среде. Приложения 
виртуальной реальности также могут 
повысить экологическую обоснован-
ность и обобщаемость психологиче-
ских и психиатрических методов диа-
гностики или терапии, поскольку они 
способны имитировать реальные жиз-
ненные ситуации лучше, чем традици-
онные методы. 

В области психотерапии VR-прило-
жения (приложения виртуальной ре-

альности) играют большую роль, осо-
бенно в рамках классической поведен-
ческой терапии. Они доказали свою 
эффективность в лечении тревожных 
заболеваний. Виртуальные объекты и 
среды позволяют воспроизводить ле-
жащие в основе страхов и фобий про-
цессы повторяющейся конфронтации 
с пугающими стимулами. Упомянутое 
сходство эмоциональных и поведенче-
ских реакций пользователя в виртуаль-
ной среде по сравнению с соответству-
ющей реальной ситуацией позволяет 
проводить лечение, аналогичное клас-
сической терапии in vivo. Экспозици-
онная терапия на основе виртуальной 
реальности демонстрирует аналогич-
ные эффекты при лечении тревожных 
заболеваний, как терапия in vivo при 
лечении тревожных расстройств, но 
они также все более успешно исполь-
зуются для лечения других психиче-
ских заболеваний, таких как посттрав-
матическое стрессовое расстройство, 
шизофрения или наркотическая зави-
симость. Использование VR-приложе-
ний также может дать преимущества 
в области психиатрической диагно-
стики, поскольку ситуации, в которых 
возникают соответствующие симпто-
мы, можно моделировать контролиру-
емым образом в виртуальной реаль-
ности. Таким образом сокращаются 
разрушительные факторы – неполные 
воспоминания или недостаток объек-
тивности диагностов. Уже есть много-
обещающие результаты использова-
ния виртуальной реальности в каче-
стве диагностического инструмента, 
например, при обнаружении легких 
когнитивных нарушений или болезни 
Альцгеймера [7], а также социальной 
фобии [2].

Несмотря на эти успехи в исполь-
зовании виртуальной реальности в 
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диагностике и лечении психических 
заболеваний, до сих пор было прове-
дено лишь несколько исследований 
ее возможного применения в судебно- 
психиатрической практике. Идея улав-
ливания девиантного сексуального 
интереса с помощью VR-приложений 
была впервые упомянута Лоусом и  
Грэссом [4]. Еще две обзорные рабо-
ты изучали потенциал VR-приложений 
для диагностики и терапии психиче-
ски больных преступников, таких как 
растлители малолетних [1, 8]. При этом 
авторы, кроме высокой экологической 
обоснованности и хорошей управляе-
мости виртуальных ситуаций, называ-
ют и другие преимущества VR-прило-
жений для судебно-психиатрической 
сферы: приложения виртуальной ре-
альности позволяют контролировать 
правонарушителей в ситуациях, кото-
рые способны вызывать поведенче-
ские отклонения, не подвергая опас-
ности третьих лиц. Это способствует 
выработке новых поведенческих навы-
ков в критических для рецидива вирту-
альных ситуациях. Например, возмож-
ность представлять реалистичные фи-
зические, социальные и эмоциональ-
ные стимулы в рамках VR-приложений 
позволяет обращаться к навыкам са-
морегуляции преступников. Это также 
может быть определенным преимуще-
ством применения VR в судебной пси-
хиатрии, поскольку навыки саморегу-
ляции играют важную роль в поведе-
нии преступников и, таким образом, 
позволяют их оценивать. С точки зре-
ния перспективы возможны и терапев-
тические вмешательства, направлен-
ные на саморегулирование. Например, 
недавно были проведены интервенции 
на основе виртуальной реальности с 
целью снижения агрессивного поведе-
ния как в стационарных, так и в лабора-

торных условиях судебной экспертизы 
у 128 пациентов [3]. Рандомизирован-
ное контролируемое исследование не 
показало снижения агрессивного по-
ведения, однако были выявлены при-
знаки краткосрочного улучшения та-
ких связанных аспектов, как импуль-
сивность или враждебность. Другой 
подход был использован в отношении 
лиц, осужденных за домашнее наси-
лие, который позволил виновным во-
плотиться в тело женщины с помощью 
виртуальной реальности и самим под-
вергнуться нападению [6]. В этом слу-
чае желаемое снижение агрессивного 
поведения может быть достигнуто за 
счет улучшения навыков сочувствия и 
изменения точки зрения. Эксперимен-
тальной группой из 20 и контрольной 
из 19 человек было продемонстриро-
вано то, что изменение точки зрения 
увеличило способность распознавать 
испуганные выражения лиц женщин в 
группе правонарушителей. 

Еще одна клиническая область при-
менения – это использование вирту-
альной реальности для диагностики 
девиантных сексуальных интересов, 
в особенности среди лиц, совершаю-
щих преступления в отношении несо-
вершеннолетних. Например, исследо-
вания 2014 г. показывают, что визу-
альные стимулы с сильным эффектом 
присутствия могут вызывать сексуаль-
ное возбуждение более эффективно, 
чем слуховые стимулы, при этом сек-
суальное возбуждение регистрируется 
с помощью плетизмографии полового 
члена [5]. При сравнении 22 преступ-
ников, совершивших жестокие престу-
пления, и 42 здоровых мужчин пред-
ставление компьютерных персонажей 
в виртуальной реальности привело к 
значительно более высокой точности 
классификации в отношении сексуаль-
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ного интереса испытуемых. Исследо-
вание нормальных субъектов, не свя-
занных с судебной медициной, пока-
зывает, что виртуальная реальность 
подходит для регистрации сексуально-
го интереса.  В  другом исследовании 
6 насильников и 7 здоровых испытуе-
мых прошли через ситуации виртуаль-
ного риска, в которых к ним обраща-
лись дети [9]. Цель состояла в том, что-
бы убедиться, что стратегии, разрабо-
танные в рамках терапии для решения 
таких задач, могут быть фактически 
использованы в реальных условиях, 
хотя необходимы дальнейшие иссле-
дования. Это также свидетельствует 
о том, что использование виртуальной 
реальности в данной области может 
открыть совершенно новые возмож-
ности. Например, стало очевидным, 
что лишь каждый второй преступник 
способен использовать в виртуальной 
реальности те копинг-стратегии, кото-
рые отрабатывались с ним в терапии. 

Исследования показывают, что 
использование VR-приложений пред-
ставляется перспективным для рабо-
ты с правонарушителями различного 
рода. Кроме того, применение проце-
дур, основанных на VR, также может 
принести пользу в оценке риска совер-
шения преступления. Это, в частности, 
дает возможность подвергать преступ-
ников воздействию неблагоприятных 
стимулов без угрозы для обществен-
ности в контролируемой обстановке. 

P. Fromberger указал на большой 
потенциал виртуальной реальности для 
подготовки специалистов в судебно- 
психиатрической сфере. Техники бе-
сед, сбор анамнеза, распознавание 
симптомов, постановка диагноза, меж-
личностное общение – все это навы-
ки, которым следует обучать во время 
медицинской или клинико-психологи-

ческой практики. Они также являются 
частью повседневной профессиональ-
ной жизни в других областях, таких как 
полиция, юриспруденция или судебно- 
психиатрическая экспертиза. Таким 
навыкам обучают так или иначе с 
1960-х годов, когда актеры стараются 
максимально реалистично изобразить 
пациентов или свидетелей. Однако у 
этой методики есть свои недостатки: 
во-первых, это дорого, так что инди-
видуальное обучение групп специали-
стов вряд ли возможно (поэтому сами 
участники семинара чаще участвуют 
в ролевых играх, переключаясь между 
ролью задающего вопросы и пациен-
та либо свидетеля), во-вторых, часто 
бывает трудно найти достаточное ко-
личество профессионально действую-
щих лиц, которые представляют опре-
деленные группы населения, например 
пожилых людей для медицины или де-
тей в судебно-медицинском контексте 
допроса свидетелей. Наконец, слож-
но реализовать стандартизированные  
обучающие программы, поскольку 
даже профессиональные актеры не 
могут многократно моделировать одно 
и то же поведение. Вот почему так на-
зываемые виртуальные симуляторы 
пациентов (VSP) применяются в меди-
цине, а также в психологических иссле-
дованиях уже около 15 лет. Использу-
ются сгенерированные компьютером 
реалистичные виртуальные персона-
жи, которые, в зависимости от типа об-
учения, могут представлять различные 
клинические случаи или группы людей.

Использование таких VSP – это 
возможность воспроизводить опре-
деленное поведение снова и снова, 
адаптировать сложность индивиду-
ально к пользователю, действовать 
стандартным образом и избегать эти-
ческих конфликтов при опросе опреде-
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ленных групп (например, детей в кон-
тексте сексуального насилия). Нередко 
виртуальные персонажи используются  
в качестве формата обучения для улуч-
шения коммуникативных навыков.

И с с л е д о в а т е ль с к ий пр о е к т 
Vicontact (https://www.empirische-
bildungsforschung-bmbf.de/de/2372.
php), спонсируемый Федеральным ми-
нистерством образования и исследо-
ваний (BMBF) в Германии с 2018 г., в 
этом смысле также пытается тестиро-
вать подобные тренинговые беседы на 
основе обратной связи в виртуальной 
среде. Эксперты Европейского универ-
ситета Фленсбурга (EUF), Психологи-
ческого университета Берлина (PHB) 
и профессора судебной психиатрии и 
психотерапии в Университетском ме-
дицинском центре Геттингена (UMG) 
разрабатывают и оценивают приложе-
ние виртуальной реальности для под-
готовки учителей. С помощью комбина-
ции обучения виртуальной реальности 
и психологического образования буду-
щие учителя должны быть подготов-
лены к разговорам со школьниками, в 
отношении которых есть подозрение о 
пережитом сексуальном насилии. 

Первый опыт судебно-медицинских 
допросов детей с использованием вир-
туальных детских фигур был сделан  
F. Pompedda и др. [12]. Для этого они 
разработали двухмерные аватары, 
смоделированные на 4–6-летних де-
тей и представленные на мониторе 
компьютера. В памяти аватаров были 
запрограммированы случаи насилия 
либо случаи отсутствия насилия, а 
также повествовательные ответные 
предложения. Задача интервьюера  
заключалась в том, чтобы использо-
вать желаемые вопросы (например, 
открытые) вместо нежелательных 
(например, закрытых), чтобы получить 

как можно больше информации, кото-
рая является актуальной и нужной с 
точки зрения содержания, и прийти к 
правильному выводу о фактическом 
содержании памяти аватара. Рабочая 
группа смогла показать, что всего один 
час такого обучения проведению бесе-
ды привел к значительному улучшению 
поведения специалиста на реальном со-
беседовании. Однако этот эффект про-
являлся только в сочетании с обратной 
связью, получаемой во время обучения, 
которая давала респондентам возмож-
ность оценить их методы задавания во-
просов после каждой тренировки. Зада-
ча испытуемых в Vicontact заключается 
в том, чтобы, используя желаемые, а не  
нежелательные вопросы, выяснить, 
произошло ли что-то с ребенком, если 
да, то что. При этом отрабатываются 
три различных обстоятельства: сексу-
альное насилие, другое событие, тре-
бующее активного вмешательства, и 
иная проблема. Виртуальная среда со-
держит трехмерную модель классной 
комнаты, а также 8 фигур различных 
трехмерных анимированных виртуаль-
ных детей в возрасте от 10 до 12 лет 
(4 девочки и 4 мальчика). При этом 
виртуальная среда отражается через 
HMD (шлем виртуальной реальности). 
Система управления текстовым диало-
гом (или чат-бот) Chatscript использует-
ся для анализа записанного вопроса и 
предоставления адекватного ответа из 
памяти соответствующего аватара ре-
бенка. В систему интегрирован модуль 
распознавания речи, который преобра-
зует вопросы в текст в режиме реаль-
ного времени. 

Chatscript также успешно исполь-
зуется в качестве базы VSP (виртуаль-
но симулированных пациентов) для  
обучения студентов-медиков, обеспе-
чивая широкое внедрение пар «вопрос– 
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ответ» и, как следствие, более каче-
ственный анализ конкретных составов 
вопросов, высокую скорость ответов. 
Благодаря сочетанию технологии HMD 
и чат-бота достигается высокая сте-
пень погружения, с одной стороны, и 
реалистичное общение – с другой. Кро-
ме того, испытуемые получают автома-
тизированную визуальную обратную 
связь, генерируемую компьютером, 
которую можно использовать после 
каждой беседы для анализа положи-
тельных и отрицательных примеров 
заданных вопросов.

В настоящее время реализуется 
исследовательский проект, который 
изучает студентов (выборка состави-
ла 200 чел.), обучающихся с помощью 
псевдорандомизированного экспери-
ментального дизайна, позволяюще-
го оценить, в какой степени обучение 
виртуальной реальности может улуч-
шить эффективность обучения на по-
веденческом уровне в дополнение к 
классически представленному психо-
логическому образованию. Предпола-
гается, что среда виртуальной реаль-
ности, включая ее техническую реа-
лизацию и психообразование, будет 
доступна бесплатно для всех заинте-
ресованных исследователей и практи-
ков как проект с «открытым исходным 
кодом» после завершения исследова-
ния. Коммерческое применение пока 
исключено. 

Результаты исследования могут 
показать не только потенциал ис-
пользования VR (виртуальной реаль-
ности) и VSP (виртуально симулиро-
ванных пациентов) в сочетании с тех-
нологиями чат-ботов для подготов-
ки учителей, но и путь применения в 
судебной психиатрии и психологии 
(например, для подготовки судебно- 
психиатрических экспертов, пенитен-

циарных психологов, следователей по-
лиции). 

Сильная сторона виртуальной ре-
альности заключается в том, что мож-
но создавать ситуации или условия  
обучения, которые трудно контролиру-
ются в условиях реального экспери-
мента, этически неоправданны или со-
всем нереализуемы. Это приводит к по-
явлению большого количества новых 
исследовательских или терапевтиче-
ских сценариев, в которых могут быть 
использованы приложения VR. Тем не 
менее следует отметить, что только ди-
агностика и терапия фобий в VR дают 
стабильные результаты, поэтому боль-
шинство экспериментов (особенно в 
судебно-психиатрическом контексте) 
все еще носят исследовательский ха-
рактер. Тем более важно для будущих 
исследований прояснить, в каких кли-
нических контекстах VR имеет допол-
нительную ценность в сравнении с 
обычными методами, какие свойства 
VR влияют на опыт и реакцию испыту-
емых (например, продолжительность 
презентации, качество стимула, фор-
ма презентации) и как разные группы 
испытуемых реагируют на VR. Это мо-
жет создать прочную эмпирическую 
основу для дальнейшего развития кли-
нических приложений виртуальной ре-
альности. 

С экономической точки зрения на-
ходится все меньше причин выступать 
против использования VR для иссле-
дований, диагностики и терапии: тех-
нология VR, прежде всего HMD, ста-
новится дешевле и проще в исполь-
зовании, несмотря на более высокую 
техническую сложность. Такие пер-
воначальные трудности, как симуля-
ционная болезнь, редко возникают в 
клинических применениях, а новые 
беспроводные модели HMD позволя-
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ют использовать их еще более гибко. 
В то же время среды разработки VR 
становятся все более популярными, и 
уже существует онлайн-сообщество, 
которое может облегчить начало ра-
боты, обеспечивая поддержку менее 
опытных исследователей. Тем не ме-
нее разработка приложений VR свя-
зана с усилиями, которые нельзя не-
дооценивать, поскольку использова-
ние приложений VR влечет за собой 
значительно большую техническую 
сложность, чем многие другие тради-
ционные методы исследования и ин-
тервенции. 

Наконец, при разработке и исполь-
зовании приложений виртуальной ре-
альности следует указать на соблю-
дение этических норм. Хотя сама эта 
технология существует давно, такие 
руководства были составлены толь-
ко недавно: для общего использо-
вания в исследованиях M. Madary и 
T. K. Metzinger [11], для конкретного 
использования в судебно-психиатри-
ческом контексте – P. Fromberger [10]. 
Авторы указывают, что результаты ис-
следований и приложений виртуаль-
ной реальности также могут быть при-
менены не по назначению (например, 
сексуальные насильники используют 
приложения виртуальной реальности 
для стимуляции), поэтому такие сцена-
рии следует учитывать. Участие в ис-
следованиях виртуальной реальности 
и терапии с ее помощью должно быть 
понятным для испытуемых с точки 
зрения потенциальных преимуществ 
и возможных побочных эффектов. Кро-
ме того, следует уделять больше вни-
мания защите данных, поскольку боль-
шая часть технологий виртуальной 
реальности зависит от подключения 
к сети Интернет. К тому же произво-
дители могли бы, например, получить 

доступ к данным о перемещении с HMD 
и создавать индивидуальные профили 
перемещения. Следовательно, с точ-
ки зрения клинического пользователя, 
необходимо обеспечить соответствие 
хранения и обработки данных испыту-
емого и пациента клиническим стан-
дартам безопасности. В заключение 
хотелось бы указать на открытость ре-
зультатов исследований, как позитив-
ных, так и негативных.
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1Аннотация. В статье представле-
ны результаты изучения межличност-
ных отношений сотрудников правоох-
ранительных органов трех групп: 1) не 
склонных к деструктивному поведению; 
2) бывших сотрудников правоохрани-
тельных органов, осужденных за обще-
уголовные преступления; 3) бывших со-
трудников правоохранительных орга-
нов, осужденных за коррупционные пре-
ступления. Целью исследования было 
выявление особенностей межличност-
ных отношений сотрудников, лежащих 
в основе совершения противоправных 
поступков. Полученные результаты по-
казали, что существует ряд закономер-
ностей в межличностных отношениях 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые обусловливают виды про-
тивоправных проступков. Полученные 

© Гаврина Е. Е., Скрипкина Т. П., 2021

результаты позволили обнаружить за-
кономерные особенности межличност-
ных отношений сотрудников правоох-
ранительных органов, находящиеся в 
прямой связи с видом противоправных 
поступков.

Ключевые слова: межличност-
ные отношения, сотрудники правоох-
ранительных органов, общеуголовные 
преступления, коррупционные престу-
пления.

Согласно реестру лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, по состо-
янию на 27 сентября 2021 г., в пери-
од с 2018 по сентябрь 2021 г. было 
уволено в связи с утратой доверия из 
правоохранительных органов 878 чел., 
из которых 79 – из уголовно-исполни-
тельной системы. Всего в реестре ука-
зано 2 982 чел. В настоящее время 
любая информация о совершенном 
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противоправном проступке сотруд-
никами правоохранительных органов 
транслируется и вызывает негатив-
ную общественную оценку всей пра-
воохранительной системы, соотно-
сится с каждым сотрудником. Фор-
мировать позитивную репутацию 
сотрудников правоохранительных 
органов в такой ситуации представ-
ляется затруднительным. Если со-
трудник стал участником какого-либо 
компрометирующего честь и досто-
инство правоохранительных органов 
видео, то его чаще всего увольняют.  
Во многом ошибки, совершаемые со-
трудниками правоохранительных ор-
ганов, зависят от отсутствия специа-
лизированных обучающих программ по 
формированию у них навыков преду-
преждения конфликтных ситуаций, по-
иска и прогнозирования возможных си-
туаций для компромата на сотрудников, 
неимения навыка сохранения и поддер-
жания профессиональной репутации.

Количество лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, может объяснять-
ся отсутствием специализированных 
программ по сопровождению дея-
тельности сотрудников правоохрани-
тельных органов в период вхождения 
в должность и неэффективной рабо-
той института по обеспечению соци-
альной защиты сотрудников в области 
защиты чести и достоинства, а также 
восстановления репутации. Частичное 
решение этой проблемы возможно с 
включением в специализированные 
обучающие программы для персона-
ла правоохранительных органов в пе-
риод вхождения в должность вопро-
сов по эффективному формированию 
межличностных отношений и преду-
преждению их деформации, влияющей 
на совершение ими противоправных 
проступков.

В статье предпринята попытка по-
иска причин совершения различных 
преступлений сотрудниками правоох-
ранительных органов в зависимости от 
их межличностных отношений.

Анализ совершенных преступле-
ний сотрудниками правоохранитель-
ных органов позволяет подразделить 
их на две группы: связанные с испол-
нением обязанностей и не связанные, 
совершенные вне профессиональной 
деятельности (общеуголовные пре-
ступления: убийство (ст. 105 УК РФ), 
причинение смерти по неосторожно-
сти (ст. 109), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (ст. 111, 
112), изнасилование (ст. 131), кража 
(ст. 158), нарушение Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств (ст. 264), преступления, 
связанные с наркотическими веще-
ствами (ст. 228–230 УК РФ) и др.). 

Основную массу преступлений, со-
вершенных сотрудниками в рамках ис-
полнения ими обязанностей по долж-
ности, составляют коррупционные де-
яния. Именно поэтому в рамках нашего 
исследования были сформированы три 
группы обследуемых:

1) бывшие сотрудники правоохра-
нительных органов, осужденные за 
коррупционные преступления (56 чел.); 

2) бывшие сотрудники правоохра-
нительных органов, осужденные за об-
щеуголовные преступления (94 чел.); 

3) действующие сотрудники право-
охранительных органов, не склонные к 
деструктивному поведению, отличаю-
щиеся позитивной профессиональной 
репутацией (129 чел.).

Исследование позволило уста-
новить, что в основном престу-
пления совершались обследуемы-
ми нами осужденными в возрасте  
24–30 лет, причем в первые пять лет 
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работы в правоохранительных органах, 
а это и есть адаптационный период, 
или, как еще его называют, этап вхож-
дения в должность, начало становле-
ния сотрудника как специалиста и про-
фессионала в своей деятельности. Мы 
предположили, что в основе соверше-
ния преступлений лежат проблемы в 
области построения межличностных 
отношений. Далее будут представлены 
дополнительные результаты исследо-
вания межличностных отношений осу-
жденных – бывших сотрудников пра-
воохранительных органов, опублико-
ванные в 2019 г. в Психологическом 
журнале.

В ходе изучения деформации меж-
личностных отношений у сотрудников 
с помощью опросника межличност-
ных отношений В. Шутца в адаптации  
А. А. Рукавишникова были выявлены 
следующие особенности (рис. 1).

Совершение преступлений обще-
уголовной направленности коррели-
рует с деформацией межличностных 
отношений в области организации 
контроля. Преступления коррупцион-

ной направленности совершаются со-
трудниками, имеющими деформацию 
межличностных отношений в области 
эмоциональной сферы. Бывшие со-
трудники, осужденные за преступле-
ния общеуголовной направленности, и 
сотрудники, не склонные к деструктив-
ному поведению, при построении меж-
личностных отношений не принимают 
контроля над собой. Бывшие сотруд-
ники, осужденные за преступления об-
щеуголовной и коррупционной направ-
ленности, проявляют осторожность 
при выборе лиц, с которыми создают 
близкие отношения, не испытывают 
потребности в эмоциональной привя-
занности людей. Бывшие сотрудники, 
осужденные за преступления общеуго-
ловной направленности, не чувствуют 
себя комфортно среди людей, стара-
ются избегать контактов. Осужденные 
за преступления коррупционной на-
правленности предпочитают общать-
ся с небольшим количеством людей, 
не стремятся к поиску и установлению 
новых контактов, принадлежать груп-
пе, а также проявляют осторожность и 

Рис. 1. Результаты обследования сотрудников  
по опроснику межличностных отношений В. Шутца в адаптации А. А. Рукавишникова
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избирательность в установлении близ-
ких эмоциональных отношений, исклю-
чают случаи участия сторонних лиц в 
своей деятельности.

Уровневый анализ не позволил все-
сторонне изучить особенности меж-
личностных отношений сотрудников в 
рассматриваемых нами группах. Для 
более глубокого понимания особен-
ностей межличностных отношений 
таких сотрудников полученные эмпи-
рические результаты были подвергну-
ты кластерному анализу с помощью 
Statistica 8.0.

По итогам обследования осужден-
ных за коррупционные преступления 
по опроснику межличностных отноше-
ний В. Шутца в адаптации А. А. Рука-
вишникова было выделено два класте-
ра – группы (рис. 2).

К первому кластеру было отнесено 
25 % от числа обследуемых осужден-
ных за коррупционные деяния, прояв-
ляющих в основном общительность, 
самостоятельность, предпочитающих 
занимать ведущую роль при установ-
лении межличностных отношений, 
стремящихся строить близкие эмоци-
ональные отношения с окружающими 
их людьми. В исключительных случаях 
они могут допустить контроль за своей 
деятельностью со стороны авторитет-
ных для них личностей.

Ко второму кластеру было отнесено 
75 % сотрудников, осужденных за кор-
рупционную деятельность. Этот кла-
стер существенно отличается от пер-
вого (единственное совпадение), но в 
меньшей выраженности наблюдается 
по показателю Ce, то есть для таких 
лиц характерна лидирующая позиция 
в построении межличностных отно-
шений. Индивидуальные особенности 
лиц, входящих в эту группу, показыва-
ют, что они замкнуты, стараются стро-
ить свои межличностные отношения 
по принципу «меньше знакомых», не 
допускают контроля в межличностных 
отношениях, осторожны при построе-
нии близких связей и при выборе пар-
тнеров для создания более глубоких 
эмоциональных отношений.

Сравнительный анализ результа-
тов по изучению межличностных отно-
шений сотрудников этих двух класте-
ров поставил перед нами вопрос: что 
способствовало их решению совер-
шить преступление? Можно было бы 
предположить, что обследуемые пер-
вой группы совершили коррупционные 
деяния не только ради материальной 
выгоды, но и для поддержания стату-
са успешного человека, наделенного 
различными благами общества. Про 
таких людей говорят «пускают в пыль 
в глаза». В целом именно осужденные 

Рис. 2. Кластерный анализ результатов обследования осужденных за коррупционные преступления 
по опроснику межличностных отношений В. Шутца в адаптации А. А. Рукавишникова
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второй группы более соответствуют 
психологическому портрету личности 
коррупционера. Действительно, учи-
тывая специфику их преступной де-
ятельности, с одной стороны, им не-
обходимо осуществлять повышенный 
контроль в отборе лиц для общения, в 
противном случае они быстро могут 
заинтересовать представителей служ-
бы собственной безопасности и в ито-
ге оказаться в местах лишения свобо-
ды; с другой стороны, обследуемым из 
первой группы проще устанавливать 
контакты для решения своих преступ-
ных замыслов, убеждать людей в со-
вершении необходимых для них про-
тивоправных деяний.

Кластеризация данных по итогам 
обследования осужденных за престу-
пления общеуголовного характера по-
зволила выделить две группы, почти 
равные по количеству респондентов 
(рис. 3).

В первую группу (1-й кластер) вошло 
49 % от числа обследуемых. Их инди-
видуальные особенности отличаются 
от всех обследуемых сотрудников. Они 
замкнуты, строят свои межличностные 
отношения с весьма ограниченным 
кругом людей, не терпят контроля над 
собой, осторожны при установлении 
дружеских отношений, главное отли-

чие, характерное только для них, – они 
избегают принятия решений и взятия 
на себя ответственности. 

Вторая группа (2-й кластер) пред-
ставлена 51 % осужденных за престу-
пления общеуголовного характера и 
по своим межличностным параметрам 
напоминает вторую группу сотрудни-
ков-коррупционеров. Следует отме-
тить, что больше половины сотрудни-
ков этой группы были осуждены за пре-
ступления, в основе которых лежал мо-
тив наживы (кражи, вымогательства, 
убийства, совершенные с целью при-
обретения материальных выгод). Этот 
факт может объяснить то обстоятель-
ство, что и сотрудники-коррупционеры, 
и бывшие сотрудники, осужденные за 
преступления общеуголовного харак-
тера, отнесенные в процессе класте-
ризации ко вторым группам, имеют об-
щую направленность – наживу, только 
способ ее получения отличается. Одни 
использовали свое должностное по-
ложение, другие организовывали пре-
ступную деятельность вне стен учреж-
дений правоохранительных органов, 
совершая свои преступления ради ма-
териальной выгоды. 

Кластерный анализ результатов 
обследования сотрудников, не склон-
ных к деструктивному поведению, по-

Рис. 3. Результаты кластерного анализа по итогам тестирования осужденных  
за преступления общеуголовного характера – бывших сотрудников правоохранительных органов 

по опроснику межличностных отношений В. Шутца в адаптации А. А. Рукавишникова
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зволил выделить два кластера. К пер-
вому кластеру было отнесено 45 %  
всех обследованных этой группы, ко 
второму – 55 %. Как видно из рисун-
ка 4, сотрудники, отнесенные к перво-
му кластеру, в основном имеют низкие 
показатели по всем шкалам, за исклю-
чением Ае и Аw, где наблюдаются по-
граничные данные.

Сотрудники первого кластера не 
имеют потребности и желания в об-
щении с людьми, они склонны избе-
гать контактов с ними. Предпочитают 
иметь небольшой круг общения. При 
построении межличностных отноше-
ний стараются избегать ситуаций, 
требующих от них принятия решений 
и взятия на себя ответственности, в 
то же время не допускает контроля 
над собой.

Сотрудники, не склонные к де-
структивному поведению, из числа 
второго кластера имеют существен-
ное отличие от представителей пер-
вого кластера по шкале Се. Они, на-
против, стремятся осуществлять кон-
троль над деятельностью других лю-
дей, готовы брать на себя ведущую 
роль в установлении межличностных 
контактов.

Сравнивая две группы сотрудников, 
не склонных к деструктивному поведе-

нию, можно отметить, что отнесенные к 
первому кластеру предпочитают роль 
исполнителей, а ко второму – руково-
дящую роль. Сотрудники второго кла-
стера менее зависимы от своих руко-
водителей, более самостоятельны при 
выполнении служебных задач. Они бо-
лее комфортно, по сравнению с сотруд-
никами первого кластера, чувствуют 
себя среди людей.

По показателям выраженного пове-
дения сотрудники двух кластеров бо-
лее склонны проявлять осторожность 
при построении близких отношений и 
выборе друзей, партнеров. 

Сравнительный анализ данных по 
кластерному анализу в отношении  
осужденных за общеуголовные и кор-
рупционные преступления показал, что 
в этих двух группах есть определенный 
пласт сотрудников, имеющих схожие 
профили построения межличностных 
отношений (2-й кластер (75 %) – рис. 2 
и 2-й кластер (51 %) – рис. 3). Можно 
предположить, что в основе формиро-
вания криминальной деструкции лежат 
схожие особенности межличностных 
отношений, а вот выбор криминализа-
ции (коррупция или преступление об-
щеуголовного характера) обусловлен 
как внутриличностными факторами, 
так и внешним воздействием. 

Рис. 4. Результаты кластерного анализа по итогам тестирования сотрудников  
правоохранительных органов, не склонных к деструктивному поведению,  

по опроснику межличностных отношений В. Шутца в адаптации А. А. Рукавишникова
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75 % от числа обследуемых, осу-
жденных за коррупционные престу-
пления (2-й кластер), и большинство 
обследуемых, осужденных за обще- 
уголовные преступления, предпочита-
ют общаться с небольшим количеством 
людей, проявляют повышенную осто-
рожность при установлении близких от-
ношений, а также при выборе лиц для 
построения глубоких эмоциональных 
отношений, в отличие от сотрудников, 
не склонных к деструктивному поведе-
нию и имеющих позитивную профес-
сиональную репутацию. Данный факт 
может говорить как о наличии деструк-
ций в межличностных отношениях, так 
и о влиянии последствий осуждения и 
нахождения в местах лишения свободы.

В отличие от бывших сотрудников, 
осужденных за коррупционные и об-
щеуголовные преступления, у сотруд-
ников, не склонных к деструктивному 
поведению, выражено наличие потреб-
ности быть принятыми обществом. Они 
испытывают желание, чтобы окружа-
ющие их люди стремились устанавли-
вать с ними близкие эмоциональные 
отношения.

Данной статьей мы ни в коем слу-
чае не призываем отказывать в тру-
доустройстве всем, кто имеет схожие 
межличностные отношения с бывши-
ми сотрудниками правоохранительных 
органов, осужденных за общеуголов-
ные и коррупционные преступления. 
Результаты исследования лишь указы-
вают на необходимость сопровожде-
ния процесса вхождения в должность 
сотрудников правоохранительных 
органов с учетом их межличностных 
отношений. В этом контексте обнару-
живается еще одна проблема – малая 
численность штата психологов в пра-
воохранительных органах, которые 
могли бы осуществлять сопровожде-
ние сотрудников в период вхождения 
в должность.
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1Аннотация. В статье рассматри-
ваются психологические особенности 
личности осужденного, влияющие на 
его адаптацию к условиям отбывания 
наказания, которые выявлены при по-
мощи стандартизированных психо- 
диагностических методик комплексного 
изучения личности осужденного Е. А. Гро-
мовой, диагностики социально-психо-
логической адаптации К. Роджерса и  
Р. Даймонда, диагностики враждебности 
по шкале Кука – Медлей. Исследование 
предусматривало изучение 30 осужден-
ных, отбывающих уголовное наказание 
в исправительном учреждении строгого 
режима, имеющих дезадаптивное пове-
дение, и сравнение полученных резуль-
татов с данными контрольной группы, в 
которую вошли лица, отбывающие уго-

© Александров Б. В., Тавтилова Н. Н., Скрип-
кина Т. П., 2021

ловные наказания, также в количестве 
30 человек, не допускавшие наруше-
ний установленного порядка отбыва-
ния наказания, стремящиеся к условно- 
досрочному освобождению и имеющие 
правопослушное поведение. По резуль-
татам исследования установлено, что 
на процесс адаптации осужденных к 
условиям отбывания наказания отри-
цательно влияют такие их психологиче-
ские особенности, как: низкий уровень 
адаптированности как внешней, так и 
внутренней; уровень эмоционального 
комфорта, вернее, дискомфорта, де-
терминированный неуверенностью, на-
пряженностью, чрезмерной озабочен-
ностью личности; стремление к доми-
нированию, связанное, как правило, с 
насилием над другими; повышенная тре-
вожность, которая в основном обуслов-
лена новыми условиями быта, деятель-
ности в условиях изоляции; негативное 
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отношение к людям, проявляющееся 
в агрессивности, враждебности и не-
принятии других. Эти особенности свой-
ственны лицам, отбывающим уголов-
ное наказание, чье поведение в процес-
се пребывания еще на первоначальном 
этапе в исправительном учреждении 
не являлось правопослушным, а шло 
вразрез с нормами действующего за-
конодательства и характеризовалось 
нарушением этических требований и 
правил, предъявляемых к осужденным 
в местах лишения свободы.

Ключевые слова: осужденные, 
психологические особенности, адап-
тация, социальная адаптированность, 
агрессия, исправительные учреждения.

Пребывание человека в условиях 
лишения свободы оказывает сильное 
влияние на психологическое состояние 
личности, в то же время на это состоя-
ние осужденного накладывает отпеча-
ток и совершенное им преступление. 
Непосредственно психологические 
особенности личности осужденных, 
как отмечают некоторые авторы, про-
являются в определенном комплексе 
этих состояний, развивающихся под 
воздействием условий изоляции от 
общества [5, 6, 9, 12, 13]. К наиболее 
типичным из них следует отнести: со-
стояние ожидания изменений (пере-
смотра дела, расконвоирования, осво-
бождения), состояние нетерпения, без-
надежности и обреченности, которые 
вызывают апатию, а у отдельных лиц – 
пассивность в каких-либо действиях.

В настоящее время недостаточ-
но изучен вопрос о влиянии психоло-
гических особенностей осужденных 
на процесс их адаптации к условиям 
мест лишения свободы. При помеще-
нии в исправительное учреждение у 
человека происходит социальная де-

задаптация, которая проявляется в 
срыве компенсаторных механизмов 
личности, что может приводить к воз-
никновению конфликтов в среде осу-
жденных, а также между осужденны-
ми и администрацией. Учитывая это, 
сотрудники отделов и служб исправи-
тельного учреждения, руководители, 
психологи могут заблаговременно про-
гнозировать риски возникновения про-
тивоправных и агрессивных действий 
лиц, отбывающих уголовные наказа-
ния, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать наиболее эффективному рас-
пределению вновь прибывающих осу-
жденных по отрядам и корректировать 
методы, способы и приемы оказания 
психолого-педагогического воздей-
ствия на них [1]. 

Исследование психологических 
особенностей личности осужденно-
го, влияющих на его адаптацию к ус-
ловиям исправительных учреждений, 
продолжает оставаться актуальным в 
связи с тем, что новая среда, изоляция 
от общества, условия, в которые попа-
дают лица, совершившие преступле-
ния, создают дополнительные трудно-
сти в процессе приспособления к ним. 
Для проведения исследования был 
использован ряд стандартизирован-
ных психодиагностических методик, а 
именно: методика комплексного изу-
чения личности осужденного (КИЛО) 
Е. А. Громовой; методика диагностики 
социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса, Р. Даймонда; диагно-
стика враждебности по шкале Кука – 
Медлей. Исследование проводилось 
на базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Рязанской области.

Для выявления психологических 
особенностей личности осужденного, 
влияющих на его адаптацию к услови-
ям отбывания наказания, были обсле-
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дованы 30 осужденных с дезадаптив-
ным поведением (экспериментальная 
группа). Для точного выявления психо-
логических особенностей осужденных 
с дезадаптивным поведением прово-
дился сравнительный анализ с дан-
ными, полученными при исследовании 
контрольной группы. Подбор контроль-
ной группы был определен по следую-
щему принципу: во-первых, это лица, 
не допускавшие нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказа-
ния, во-вторых, это осужденные, кото-
рые стремятся к условно-досрочному 
освобождению. В связи с этим была 
проведена работа по ознакомлению с 
личными делами осужденных, отбыва-
ющих наказание, из которых отобраны 
30 человек контрольной группы с пра-
вопослушным поведением. 

В соответствии со сведениями о 
совершенных преступлениях иссле-
дуемые осужденные были распреде-
лены по группам, представленным в 
таблице 1.

Сравнивая полученные данные по 
типам преступлений, можно отметить, 
что фактически не существует боль-
шой разницы между ними, а значит, 
можно говорить о тождественности 
контрольной группы и эксперимен-
тальной и о репрезентативности вы-
борки в целом. Анализ средних резуль-
татов показал, что все исследуемые 

осужденные экспериментальной груп-
пы показали низкий уровень адапти-
рованности, эмоционального комфор-
та, принятия других и высокий уровень 
стремления к доминированию. Испы-
туемые контрольной группы показали 
высокий уровень адаптированности, 
эмоционального комфорта, приня-
тия других и низкий уровень стремле-
ния к доминированию. На рисунке 1 
представлены различия между груп-
пами по показателям методики со-
циально-психологической адаптации  
К. Роджерса и Р. Даймонда.

Таким образом, испытуемых экспе-
риментальной группы можно охаракте-
ризовать как имеющих низкий уровень 
адаптированности, стремящихся к до-
минированию, не принимающих дру-
гих, испытывающих эмоциональный 
дискомфорт. Испытуемых контроль-
ной группы можно охарактеризовать 
следующим образом: адаптированные, 
ведомые, принимающие других, испы-
тывающие эмоциональный комфорт. 
Методика социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймон-
да позволила выявить аспект, приво-
дящий к дезадаптивному поведению 
осужденных, – стремление к домини-
рованию, низкий уровень адаптиро-
ванности, эмоционального комфорта, 
а также принятия других. В данном слу-
чае речь идет о стремлении доминиро-

Таблица 1 

Распределение испытуемых по группам

Группа преступлений* Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Контрольная группа 11 чел. (36,6 %) 9 чел. (30 %) 6 чел. (20 %) 4 чел. (13,3 %)

Экспериментальная группа 12 чел. (40 %) 8 чел. (26,6 %) 5 чел. (16,6 %) 5 чел. (16,6 %)

* Описание групп: группа 1 – осужденные за тяжкие преступления, связанные с нанесением тяжких 
телесных повреждений, приведших к смерти; группа 2 – осужденные за преступления против собствен-
ности (воровство, грабеж и разбой); группа 3 – осужденные за преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности (изнасилование и т. д.); группа 4 – прочие (торговля наркоти-
ками, торговля оружием и т. д.).
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вать не только над социумом, но и над 
материальной, жизненной ситуацией. 
Именно стремление доминировать 
вполне может вызывать стремление 
к сопротивлению социуму, что и при-
водит к дезадаптации. Что касается 
низкого уровня эмоционального ком-
форта, то данный показатель характе-
ризует эмоциональное самочувствие 
личности, его низкий уровень провоци-
рует различные «всплески» и поступки, 
которые затрудняют адаптацию лич-
ности. В то же время низкий уровень 
адаптированности обусловливает 
плохую приспособляемость человека 
к различным социальным изменени-
ям, а низкий уровень принятия других 
говорит о неспособности к эмпатии, 
негативном отношении к окружаю-
щим, об эмоциональной холодности, 
эгоизме. 

При сравнении средних результа-
тов по методике социально-психологи-
ческой адаптации выявлено, что в кон-
трольной группе не было обнаружено 
ни одного человека с низким уровнем 
адаптированности, в то время как в экс-
периментальной группе все обследуе-

мые показали низкий уровень адапти-
рованности. Установлено, что в кон-
трольной группе обследованные лица 
показали отсутствие доминирования, в 
экспериментальной группе – наличие 
доминирования. В экспериментальной 
группе выявлен низкий уровень эмоци-
онального комфорта (эмоциональный 
дискомфорт), а в контрольной группе, 
напротив, высокий (эмоциональный 
комфорт). Уровень принятия других в 
экспериментальной группе низкий, в 
контрольной группе – высокий. Таким 
образом, можно констатировать, что 
методика социально-психологической 
адаптации позволила выявить следую-
щие критерии, которые могут отрица-
тельно влиять на процесс адаптации 
осужденных к условиям отбывания на-
казания:

– низкий уровень адаптированно-
сти осужденного;

– низкий уровень принятия других 
людей;

– низкий уровень эмоционального 
комфорта;

– высокий уровень стремления к до-
минированию. 
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Рис. 1. Различия между группами по показателям методики социально-психологической адаптации
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Результаты исследования кон-
трольной и экспериментальной групп 
по методике комплексного исследо-
вания личности осужденного (КИЛО) 
представлены в таблице 2.

Обращаясь к результатам опроса, 
следует выделить разницу в показа-
телях по шкалам «Тревожность», «Уяз-
вимость в межличностных контактах», 
«Преодоление норм и правил», «Сила 
эго», «Агрессивность» и «Аутоагрес-
сивность». На основании представ-
ленных данных можно заключить, что 
чем выше уровень тревожности (как 
в случае с осужденными из экспери-
ментальной группы), тем труднее идет 
процесс адаптации к условиям отбы-
вания наказания. Кроме того, посколь-
ку адаптированность в целом немыс-
лима без такого ее аспекта, как соци-
альная адаптированность, то высокий 
уровень уязвимости в межличностных 
контактах также играет немаловажную 

роль [9]. Высокий уровень уязвимости 
говорит о повышенной чувствительно-
сти к критике и вообще к самой ситуа-
ции общения.

Высокий уровень по шкале «Пре-
одоление норм и правил» у испытуе-
мых экспериментальной группы пока-
зывает, что данные лица легче идут на 
преступление, не желают подчиняться 
общепринятым законам, считая себя 
способными, следуя своим собствен-
ным нормам и правилам, хотят быть 
независимыми от социума, нередко 
противостоять ему.

Для осужденных эксперименталь-
ной группы также характерен низкий 
уровень силы Эго, что может быть свя-
зано с низким уровнем уверенности в 
себе и своем будущем. Такой резуль-
тат также свидетельствует о неспо-
собности управлять своими эмоциями 
и настроениями, человек испытывает 
трудности в поиске адекватного объ-

Таблица 2 

Средние результаты исследования осужденных по методике КИЛО

№  
п/п

Название шкалы
Средние результаты  

исследования  
(экспериментальная группа)

Средние результаты  
исследования 

(контрольная группа)

1 Шкала тревожности 22,57 13,07

2 Шкала отчуждения 19,20 19,50

3 Шкала ригидности 17,60 17,87

4 Шкала импульсивности 23,40 23,47

5
Шкала уязвимости  

в межличностных контактах
14,80 22,63

6 Шкала силы Эго 19,03 9,03

7 Шкала преодоления норм и правил 14,13 19,00

8 Шкала склонности ко лжи 22,40 22,43

9 Шкала агрессивности 20,77 15,57

10 Шкала аутоагрессивности 13,93 19,77

11 Шкала гедонистических установок 14,70 14,87

12 Шкала риска 11,63 11,93

13 Шкала макиавеллизма 12,97 13,03

14
Шкала принятия криминальной 

субкультуры
15,67 16,03
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яснения и реалистичного выражения 
эмоций и настроений. Кроме того, низ-
кий уровень говорит о неспособности 
адекватно разряжать свои импульсы 
в конкретный момент, а также о лич-
ностной незрелости и непоследова-
тельности в поступках. Все это нега-
тивно отражается на процессе адап-
тации.

Выраженная шкала агрессивно-
сти осужденных позволяет констати-
ровать проявление у лиц эксперимен-
тальной группы повышенной жестоко-
сти, наличие садистических наклонно-
стей. Для них характерны склонность 
решать проблемы посредством наси-
лия, тенденция использовать униже-
ние партнера по общению, выступаю-
щее в качестве средства стабилизации 
самооценки, желание издеваться над 
другими.

Аутоагрессивность также имеет 
высокие показатели в эксперимен-
тальной группой по сравнению с кон-
трольной. Эти данные коррелируют с 
результатами методики социально- 
психологической адаптации, а именно 
такой шкалой, как «Принятие других», 
где отмечаются низкие показатели для 
осужденных экспериментальной груп-

пы. Невозможность выплеснуть агрес-
сию на других людей направляет ее на 
самого человека (аутоагрессия) [12]. 
Можно предположить, что этот фе-
номен и лежит в основе полученного 
факта. Таким образом, следует кон-
статировать, что психологические осо-
бенности личности осужденных могут 
мешать адаптации к местам отбыва-
ния наказания.

Для изучения отношения к другим 
людям использовалась методика ди-
агностики враждебности Кука – Мед-
лей. Она позволила изучить такие ка-
чества личности, как цинизм, агрес-
сия и враждебность. В связи с этим 
цинизм рассматривался как прене-
брежение к нормам общественной мо-
рали, нравственности; наглость, бес-
стыдство, агрессия выступают как 
черты характера человека, которые 
выражаются в гневе, злости, действи-
ях против других людей, если они ме-
шают, а также удовлетворение потреб-
ностей или достижение цели. Агрес-
сия – это и кратковременное эмоцио-
нальное состояние [3, 5]. К причинам 
агрессивного поведения следует отне-
сти неудачу, конфликт, обман, стрем-
ление к самоутверждению. Враж-
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Рис. 2. Различия между группами по показателям шкалы враждебности Кука – Медлей
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дебность – крайняя неприязнь, нена-
висть по отношению к другим людям. 
На рисунке 2 представлены различия 
в средних значениях результатов ис-
следования по методике враждебно-
сти между группами.

Таким образом, испытуемые, отне-
сенные к экспериментальной группе, 
обладают высоким уровнем агрессив-
ности и враждебности по сравнению с 
испытуемыми контрольной группы. Эти 
данные сопоставимы с результатами 
по методике комплексного изучения 
личности осужденного. Как агрессив-
ность, так и враждебность свидетель-
ствуют о негативном, недоверитель-
ном отношении к окружению, а так-
же о неспособности преодолеть фру-
страцию конструктивным способом. 
В связи с этим можно говорить о том, 
что высокие уровни агрессивности и 
враждебности действительно влияют 
на адаптированность осужденных в 
местах лишения свободы.

Исходя из результатов исследова-
ния можно сказать, что те качества 
осужденных, которые предполагались 
как основные психологические харак-
теристики, отрицательно влияют на 
процесс адаптации и являются его 
причинами. Проведенное исследова-
ние имеет практическое значение, так 
как его результаты могут быть исполь-
зованы как основа для методическо-
го пособия для психологов и других 
специалистов исправительных учреж-
дений. Кроме того, благодаря полу-
ченным выводам, появляется возмож-
ность упростить процедуру диагности-
ки личности осужденных, склонных 
к дезадаптивному поведению в ме-
стах отбывания наказания, что может 
внести неоценимый вклад в деятель-
ность учреждений и органов уголовно- 
исполнительной системы.
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1Аннотация. На выборке сотруд-
ников органов внутренних дел – паци-
ентов неврологического профиля раз-
личных социально-демографических и 
нозологических групп с использовани-
ем психодинамического подхода изуче-
ны особенности субъективной модели 
переживания заболевания, построена 
психодинамическая методика субъек-
тивного восприятия пациентами не-
врологического заболевания, получены 
профили психодинамических типов, ха-
рактеризующих субъективную модель 
переживания пациентами неврологи-
ческого заболевания, установлены спе- 
цифические различия в субъективном 
восприятии заболевания различными 
группами пациентов неврологического 
профиля, связанные с особенностями 
службы, возрастом, полом, конкретной 

© Молоствова Г. В., 2021

неврологической нозологией и много-
кратностью обращения за неврологи-
ческой помощью. Результаты, получен-
ные в ходе исследования, могут исполь-
зоваться в установлении врачебного 
взаимодействия врача и пациента, а 
также при принятии решений о выборе 
оптимальной тактики лечения с учетом 
индивидуально-психологических осо-
бенностей пациентов.

Ключевые слова: неврологиче-
ские заболевания, психодинамика, тип 
личности, восприятие болезни, прогноз 
лечения заболевания.

Значительная масса неврологиче-
ских заболеваний сотрудников органов 
внутренних дел (ОВД), возникающих 
в период прохождения службы, име-
ют длящийся хронический характер 
с периодами ремиссий и обострений, 
что обусловлено в том числе специ-
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фическими условиями служебной де-
ятельности. К ним относятся: наличие 
факторов, вызывающих острые и хро-
нические стрессовые состояния, не-
нормированный, сменный режим ра-
боты, неоптимальный режим питания, 
для многих служб – малоподвижный, 
сидячий характер работы. В таких ус-
ловиях для профилактики неврологи-
ческих заболеваний и их лечения на 
ранних стадиях возникновения крити-
ческое значение имеет здоровьесбе-
регающий образ жизни – осознанное 
использование копинг-стратегий, со-
блюдение оптимального для организ-
ма уровня физической активности и 
пищевого поведения. Однако иссле-
дования [1–3] и наш клинический опыт 
свидетельствуют о том, что в условиях 
службы не все пациенты неврологи-
ческого профиля в полной мере вы-
полняют эти необходимые условия. 
В силу особенностей личности и соб-
ственной самооценки своего состоя-
ния они трансформируют схемы лече-
ния, назначенные врачами, досрочно 
завершают лечение при наступлении 
субъективно воспринимаемых улучше-
ний состояния, не исполняют рекомен-
дации по амбулаторному долечиванию 
после выписки из стационара. Из-за  
этого снижается общее качество вос-
становления состояния здоровья па-
циентов, а следовательно, возрастает 
риск рецидива заболеваний.

Успешное лечение неврологиче-
ских заболеваний возможно при ус-
ловии, что врач на основе углублен-
ной диагностики личности пациентов 
может понять и спрогнозировать осо-
бенности их реагирования на свое за-
болевание, тип поведения в динами-
ке развития лечебного процесса. На 
основе полученной информации при 
использовании методов психологиче-

ского консультирования становится 
возможным обеспечить наиболее про-
дуктивное для лечения поведение па-
циента. Для лечебного процесса важно 
не только то, в каком психологическом 
состоянии находится пациент в теку-
щий момент взаимодействия с врачом 
в стационаре или под амбулаторным 
наблюдением, но и то, как он поведет 
себя при наступлении в его состоянии 
изменений, вызванных медикаментоз- 
ным лечением. Важно также, в какой 
мере пациент будет соблюдать врачеб-
ные рекомендации по амбулаторному 
долечиванию, профилактике дальней-
шего развития заболевания, возмож-
ных факторов риска и осложнений по-
сле выписки.

Для решения задачи прогнозиро-
вания развития состояния и поведения 
пациента в динамике лечения нами ис-
пользован метод психодинамической 
диагностики по Д. В. Сочивко [4], кото-
рый рассматривает личность как некое 
пространство состояний, постоянно 
сменяющих друг друга. При этом си-
стемное значение в понимании субъек-
та имеет не столько то, насколько вы-
ражено состояние, в котором в данный 
момент находится личность (например, 
состояние страха перед болезнью), а 
то, что последует за этим состоянием 
(например, страх сменится апатией). 
Далее важно понять, какое состояние 
последует за этим новым и т. д.

Существенной особенностью сме-
ны состояний, которую установил 
Д. В. Сочивко, является то, что чело-
веку свойственно переживать циклы 
состояний, причем в обычной ситуации 
достаточно простые двоичные циклы. 
Этот факт и определил авторскую ме-
тодологию психодинамической диа-
гностики, а также способы ее приме-
нения в психологическом консульти-
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ровании и коррекции. Например, если 
за страхом болезни следует апатия, 
то велика вероятность того, что из со-
стояния апатии данная личность имен-
но с таким присущим ей циклом опять 
возвратится в состояние страха. По 
утверждению автора методологии, та-
кая циклическая смена двух состояний 
может удерживать личность достаточ-
но долго и со временем становится ее 
типичной психодинамикой. Внешние 
возмущения, вызывающие другие со-
стояния личности, удерживают ее в них 
только на время своего действия. Как 
только они прекращаются, личность 
возвращается в свой типичный цикл 
[4, с. 285].

Таким образом, предлагаемый ме-
тод позволяет установить типичный, 
чаще всего простой двоичный цикл тех 
или иных состояний личности в изу-
чаемом пространстве. Лишь некото-
рое количество респондентов имеют 
цикл с большим числом состояний, что 
говорит об усложненном характере 
функционирования личности в той или 
иной сфере. В нашем случае рассма-
тривается пространство переживания  
неврологического заболевания. Дан-
ный подход не только позволяет сфо-
кусироваться на особенностях дина-
мического развития ситуации получе-
ния и принятия медицинской помощи 
пациентом, но и дает структурирован-
ный материал для обсуждения с ним 
вариантов дальнейшего долечивания. 

Построение и апробирование ме-
тодики психодинамической диагно-
стики психологических особенностей 
и поведения пациентов неврологиче-
ского профиля в контексте принятия 
ими лечения осуществлялось нами в 
два этапа. На первом этапе проведена 
экспертная фокус-группа с врачами- 
неврологами и психологами, в ходе ко-

торой было сформировано и структу-
рировано предметное поле понятий, 
характеризующее особенности субъ-
ективной модели переживания паци-
ентами заболевания, которая может 
определять восприятие и поведение 
пациентов в ситуации принятия лече-
ния и врачебной помощи. В процедуре 
приняли участие 9 экспертов: 5 муж-
чин, 4 женщины в возрасте от 29 до 
51 года. Из них 7 психологов, 2 врача. 
Все эксперты имели опыт в качестве 
пациентов неврологического профиля. 
Таким образом, в группе экспертов был 
обеспечен широкий диапазон половоз-
растных характеристик и нозологий  
неврологических заболеваний. 

В ходе обсуждения экспертами 
были названы наиболее подходящие 
для неврологических заболеваний ха-
рактеристики переживания пациентом 
заболевания, которые имели внутрен-
нюю психодинамическую напряжен-
ность, то есть в контексте заболева-
ния возможно их полярное проявление 
(табл. 1).

Из всего набранного множества 
способом парного ранжирования экс-
пертами были выбраны 2 шкалы – 5-я 
и 9-я как представляющие первичный 
интерес в качестве характеристик 
субъективного восприятия невроло-
гического заболевания пациентами. 

Затем построена четырехклеточ-
ная модель волевого двигателя по  
Д. В. Сочивко [4, с. 308]. При обсужде-
нии субъективного переживания паци-
ентами заболевания она получилась 
следующей (табл. 2). Комбинируя по-
люса двух психодинамических шкал, 
характеризующих субъективную оцен-
ку восприятия неврологического забо-
левания пациентами, были получены и 
названы в соответствии с доминиру-
ющими характерными проявлениями 
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поведения в контексте заболевания  
4 статических типа.

Далее в соответствии с алгоритмом 
построения психодинамических методик 

[2] попарной комбинацией 4 статических 
типов были получены и на основе ярких 
поведенческих проявлений названы 
6 психодинамических типов, характери-

Таблица 1

Перечень психодинамических характеристик переживания 
 неврологических заболеваний пациентами

№ 
п/п Характеристика

Положительный полюс 
 характеристики

Отрицательный полюс 
 характеристики

1 Боль Боль терпимая (редкая) Боль нетерпимая (постоянная)

2 Подвижность Достаточно подвижен Недостаточно подвижен

3 Способность  
к самообслуживанию  

жизненных потребностей

Обслуживаю  
свои жизненные  
потребности сам

Не обслуживаю свои  
жизненные потребности сам, 

требую помощи от других

4
Интеллектуальный 

тонус

Оцениваю свой  
интеллектуальный тонус  

как достаточный 

Оцениваю свой  
интеллектуальный тонус  

как недостаточный  
(снижающийся) 

5 Субъективная болезненность 
(уход в болезнь)

Считаю себя больным Не считаю себя больным

6 Репрезентация болезни  
во взаимодействии  

со значимым окружением

Требую внимания  
к своей болезни  
от окружающих

Скрываю свою болезнь  
от окружающих

7 Принятие необходимости 
лечения

Методично лечу  
свое заболевание

Не лечу свое заболевание, 
игнорирую его

8 Принятие необходимости 
врачебной помощи

Обращаюсь к врачам Не обращаюсь к врачам

9
Функциональность  

в ведущей деятельности

Справляюсь с ведущей  
деятельностью (умственно,  

физически).  
Я функционален

Не справляюсь 
 с ведущей деятельностью 

(умственно, физически).  
Я не функционален

10 Общая деееспособность Дееспособен Недееспособен

Таблица 2

Модель пространства субъективного восприятия  
неврологического заболевания пациентами

Функциональность  
в ведущей деятельности

Субъективная болезненность

Считаю себя больным.  
Я болен (Я Б)

Не считаю себя больным.  
Я не болен (Я не Б)

Справляюсь с ведущей 
деятельностью 

 (умственно, физически).  
Я функционален (Ф)

(Я Б) (Ф) Ипохондрик – Симулянт (Я не Б) (Ф) Трудоголик –  
Живчик

Не справляюсь с ведущей 
деятельностью  

(умственно, физически).  
Я не функционален (не Ф)

(Я Б) (не Ф) Пациент – Неизлечимый (Я не Б) (не Ф) Аддиктивный – 
Зависимый
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зующих субъективную модель пережи-
вания пациентами заболевания (табл. 3).

Затем подбором утверждений, ха-
рактеризующих поведение каждого 
типа, построен вопросник (табл. 4).

На втором этапе для апробирова-
ния данная методика предъявлялась 
в виде отдельного диагностического 

инструмента для заполнения 60 па-
циентам неврологического стациона-
ра городской больницы. Позднее она 
была использована в батарее тестов, 
по которым было обследовано 202 па-
циента неврологического стационара 
госпиталя для сотрудников ОВД (в чис-
ло которых вошли 118 действующих 

Таблица 3

Характиристики психодинамических типов субъективной модели переживания 
неврологического заболевания

Психодинамический тип Поведенческие проявления типа

Ипохондрик – Трудоголик (ИТ) Тревожный, пугливый

Ипохондрик – Пациент (ИП) Болезненный

Ипохондрик – Аддиктивный (ИА) Максималист, астеник

Трудоголик – Пациент (ТП) Ситуативно-компенсированный, методичный пациент

Трудоголик – Аддиктивный (ТА) Отрицающий болезнь, живет на износ, камикадзе

Пациент – Аддиктивный (ПА) Ситуативно-зависимый

Таблица 4

Опросник для диагностики психодинамических типов субъективной  
модели переживания неврологического заболевания

Ключ-опросник: для каждого из четырех предложенных состояний  
(жирным шрифтом) выберите одно (из трех) близкое Вам предложение и обведите 

его КОД в правом столбце:
КОД

И I. Представьте, что Вы проснулись утром и вам вдруг без видимых причин 
показалось что Вы больны, тогда:

1 Вы думаете: это мне показалось. Вы уверены, что здоровы Т

2 Вы думаете, что надо идти к врачу П

3 Вы думаете: не буду ничего делать, само пройдет А

Т II. Проснувшись, Вы чувствуете, что полны энергии и работоспособны, тогда:

1 Вы думаете: не может быть все так хорошо, вспоминаете о своих болезнях И

2 Вы понимаете, что вы больны, многого не можете и надо бы подлечиться П

3 Даже в этом состоянии вы не можете быть полностью продуктивны А

П III. Вы понимаете, что Ваша болезнь мешает Вам жить и требует систематиче-
ского врачебного вмешательства, тогда: 

1 Вы думаете, что все равно надо работать, несмотря на болезнь И

2 Вы говорите себе: «Не надо себя жалеть» Т

3 Вы думаете: надо отдохнуть; полежу, и все пройдет А

А IV. Представьте, что все валится у Вас из рук непонятно почему, тогда:

1 Вы посетуете: это из-за болезни, больному все намного сложнее делать И

2 Вы подбодрите себя словами: «Надо собраться, мы еще повоюем!» Т

3 Вы подумаете: совсем плохой стал, неплохо бы подлечиться П
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сотрудников и 84 пенсионера). Основ-
ные социально-демографические ха-
рактеристики обследованных выборок 
приведены на рисунках 1 и 2.

Отметим, что выборка сотрудников 
ОВД более молодая, средний возраст – 
40,6 года по сравнению с 48,7 года 
 в выборке остальных лиц. В ней преоб-
ладают мужчины, респонденты имеют 
более высокий уровень образования 
и чаще состоят в браке по сравнению 
с гражданскими испытуемыми. Более 
ранний возраст включения сотрудников 
ОВД в систему стационарного невроло-
гического лечения может быть объяснен 
именно условиями службы, предпола-
гающими совокупность специфических 
факторов риска возникновения заболе-
ваний, о которых мы упоминали выше.

В результате диагностики пациен-
тов неврологических стационаров по 

построенной нами методике были по-
лучены профили психодинамических 
типов, характеризующих субъектив-
ную модель переживания пациентами  
неврологического заболевания (рис. 3), 
в которых часто представлен простой 
парный цикл отрицающего болезнь 
типа «Трудоголик – Аддиктивный». 
Как видим, данный цикл состояний  
субъективного восприятия пациентом 
своего заболевания происходит по оси 
функциональности ведущей деятель-
ности в пространстве непринятия фак-
та и серьезности своего заболевания 
по шкале «Внутренняя болезненность». 
Когда пациент понимает, что его функ-
циональность ведущей деятельности 
восстановлена в процессе лечения, он 
снова начинает с ней справляться, это 
является для него сигналом, что он пол-
ностью здоров. Как следствие, он не 

Рис. 1. Средний возраст респондентов

Рис. 2. Основные социально-демографические характеристики респондентов



Прикладные и экспериментальные исследования 41

считает необходимым завершать курс 
долечивания вне стационара и выстра-
ивать модель поведения, ориентиро-
ванного на профилактику рецидива 
заболевания. Как показал корелляци-
онный анализ, именно представители 
данного типа субъективного восприя-
тия заболевания характеризуются низ-
кой комплаентностью (–0,41). При этом 
значимых различий по данной шкале 
между более молодой аудиторией из 
выборки сотрудников ОВД и более воз-
растной выборки пациентов обычной 
городской больницы не обнаружено. 
Это может свидетельствовать о том, что 
такой тип субъективного восприятия бо-
лезни не является особенностью мо-
лодого пациента, у которого с появле-
нием жизненного опыта и переживания 
заболеваний он сменяется на подход 
с выраженной здоровьесберегающей 

копинг-стратегией. Скорее, это типич-
ный цикл субъективного восприятия за-
болевания, связанный не с возрастом и 
лечебным опытом, а со специфическим 
отношением таких пациентов к болез-
ни. Именно данной категории показано 
стационарное лечение (включающее в 
себя медикаментозную терапию, фи-
зиотерапию, рациональную ЛФК, при 
необходимости – консультации смеж-
ных специалистов и терапию сопутству-
ющих заболеваний) на ранних этапах 
болезни.

Наименее представлены в обследо-
ванных выборках типы «Ипохондрик – 
Аддиктивный (ИА)» и «Трудоголик – Па-
циент (ТП)», причем именно тип «Трудо-
голик – Пациент (ТП)» характеризует 
субъективное восприятие заболева-
ния, которым обусловлено, вероятно, 
здоровьесберегающее поведение. По-

Ипохондрик – 
Трудоголик 
(ИТ) p ≤ 0,05 

Ипохондрик – 
Пациент  
(ИП) p > 0,1 

Ипохондрик – 
Аддиктивный 
(ИА) p > 0,1 

Трудоголик – 
Пациент  
(ТП) p ≤ 0,05 

Трудоголик – 
Аддиктивный 
(ТА) p > 0,1 

Пациент – 
Аддиктивный 
(ПА) p > 0,1 

Смешанный  
ПД тип 
p ≤ 0,05 

Пациенты госпиталя МВД России  Пациенты ГУЗ (не МВД России) 
Рис. 3. Профили психодинамических типов, характеризующих субъективную модель переживания 

пациентами неврологического заболевания
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пав в состояние дисфункционально-
сти, вызванное развитием заболева-
ния, пациент воспринимает себя боль-
ным, ориентируется на принятие вра-
чебной помощи и соответствующим 
образом выстраивает свое «лечеб-
ное» поведение. Переходя в состояние 
функциональности, пациент перестает 
считать себя больным, возвращаясь к 
нормальному соматическому и психо-
логическому функционированию.

Для выборки пациентов город-
ской больницы наименее выражен тип  
«Ипохондрик – Аддиктивный (ИА)»  
(он также предпоследний по выражен-
ности в выборке сотрудников ОВД).  
Внутренняя психодинамика типа стро-
ится на сочетании необоснованного 
«ухода в болезнь», когда объектив-
ных причин в виде потери функцио- 
нальности нет, и необоснованного 
отрицания болезни, когда есть объ-
ективные ее проявления в виде сни-
жения функциональности. В связи с 
этим мы предполагаем, что данный 
тип нехарактерен для неврологиче-
ских больных, так как он наиболее 
внутренне противоречив для функци-
онирования личности в сфере заболе-
ваний объективизированной клинико- 
анатомической причиной болезни.

Как видно на рисунке 3, для выбор-
ки сотрудников ОВД и пациентов го-
родской больницы характерны значи-
мые различия (p ≤ 0,05) по трем шка-
лам профиля. Среди сотрудников ОВД 
чаще встречается тип «Ипохондрик – 
Трудоголик (ИТ)» стабильно функцио-
нальный, но динамично перемещаю-
щийся по шкале субъективной болез-
ненности. В клинической картине па-
циентов этого типа наибольший вес 
имеют именно субъективные жалобы 
на присутствие неврологических симп- 
томов, а не наличие объективной  

неврологической симптоматики, под-
твержденной результатами аппарат-
ного и лабораторного обследования.  
В условиях эмоционального напряже-
ния службы «уход в болезнь» может яв-
ляться для сотрудников ОВД своеоб- 
разным способом разрядить ситуацию. 
Для пациентов не из системы ОВД ве-
дущая деятельность в меньшей мере 
сопряжена с эмоциональной напряжен-
ностью и хроническим стрессом, вслед-
ствие чего такая стратегия не являет-
ся столь распространенной. Гипотеза о 
том, что характер переживания невро-
логических заболеваний сотрудниками 
ОВД более сложный, чем пациентами 
городской больницы, подтверждается 
значимо большей представленностью в 
выборке сотрудников ОВД модели субъ-
ективного переживания пациентами за-
болевания «смешанного типа», содер-
жащего более сложные циклы смены 
состояний. Эти различия объяснимы 
присутствием в субъективном воспри-
ятии болезни сотрудниками ОВД наряду 
с объективированной неврологической 
симптоматикой более сложных субъек-
тивных конструктов.

Представленность типа «Трудоголик – 
Пациент (ТП)» по сравнению с други-
ми типами в обследованных выборках, 
как мы отмечали выше, незначительна. 
Этот тип в выборке сотрудников ОВД 
представлен значимо менее, чем у па-
циентов обычной городской больницы, 
практически отсутствует, вероятно, в 
связи с некоторыми «субкультурными» 
особенностями восприятия заболева-
ния в служебной среде, где признание 
себя больным может восприниматься 
как не одобряемая окружением сла-
бость и, напротив, поощряться поведе-
ние, основанное на субъективном отри-
цании заболевания (тип «Трудоголик – 
Аддиктивный (ТА)»).
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Уровневый анализ выборок муж-
чин и женщин – пациентов неврологи-
ческого стационара выявил наличие 
значимых различий по типу «Ипохон-
дрик – Трудоголик (ИТ)» и различий 
на уровне статистической тенденции 
(р = 0,08) по типу «Ипохондрик – Паци-
ент (ИП)» (рис. 4). 

Для мужчин более характерным яв-
ляется цикл, основанный на динамике 
субъективного восприятия болезнен-
ности при стабильном принятии соб-
ственной функциональности в веду-
щей деятельности. Такое восприятие 
себя в контексте болезни может быть 
связано в том числе с действием ген-
дерного стереотипа мужской роли – 
«болит – не болит, а сделать должен». 
Для женщины самовосприятие себя 
как не справляющейся с ведущей де-
ятельностью является приемлемым и 
в определенной мере даже подкрепля-
ется гендерным стереотипом «слабый 
пол». Напротив, статистическая тен-
денция, которая нуждается в проверке 
на более объемной выборке, позволяет 
предположить, что стабильное осозна-
ние себя больной с циклическим ко-
лебанием по оси функциональности в 
ведущей деятельности может характе-
ризовать женский тип самовосприятия 

неврологического заболевания. Таким 
образом, для женщин осознание себя 
нефункциональным, больным челове-
ком в конкретный момент с приняти-
ем соответствующей ролевой модели 
комплаентного поведения является бо-
лее естественным.

Уровневый анализ выборки обсле-
дованных сотрудников ОВД (действу-
ющих и пенсионеров) по признаку од-
нократности-многократности обра-
щения за неврологической помощью 
(рис. 5) позволил установить значи-
мо большую представленность типа  
«Пациент – Аддиктивный (ПА)» в под-
группе лиц, многократно обращавших-
ся за помощью. Таким образом, данную 
подгруппу характеризует стабильность 
в низком восприятии функционально-
сти своей деятельности при динами-
ческом изменении субъективной бо-
лезненности. Установлена также ста-
тистическая тенденция большей пред-
ставленности в этой подгруппе типа 
«Ипохондрик – Пациент (ИП)» стаби-
лизованного на субъективной болез-
ненности и цикличного в самооценке 
собственной функциональности.

Сравнение профилей субъектив-
ного восприятия заболевания в под-
группах действующих сотрудников и 

Рис. 4. Уровневый анализ выборок мужчин и женщин – пациентов неврологического стационара
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Рис. 5. Уровневый анализ выборки обследованных сотрудников ОВД (действующих и пенсионеров)  
по признаку однократности-многократности обращения за неврологической помощью

Рис. 6. Сравнение профилей субъективного восприятия заболевания  
в подгруппах действующих сотрудников и пенсионеров ОВД

Рис. 7. Уровневый анализ пациентов с дорсопатиями  и цереброваскулярной патологией
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пенсионеров ОВД (рис. 6) показывает, 
что для пенсионеров более характе-
рен тип «Ипохондрик – Пациент (ИП)», 
а для действующих сотрудников – 
«Трудоголик – Аддиктивный (ТА)».

Пенсионеры пребывают в состоя-
нии стабильной болезненности, а со-
трудники – в состоянии отрицания бо-
лезни при цикличном изменении функ-
циональности ведущей деятельности в 
обеих группах. Данная картина вполне 
объяснима объективными возрастны-
ми особенностями обеих выборок.

Предложенная нами методика по-
казала также дифференцирующую 
способность при определении типич-
ных моделей восприятия болезни па-
циентами с разными заболеваниями 
неврологического профиля. Так как 
в обследованной нами выборке наи-
более часто встречались пациенты с 
дорсопатиями (51 %) и церебровас- 
кулярной патологией (ЦВБ; 29 %), мы 
сравнили профили испытуемых из этих 
подгрупп (рис. 7). Уровневый анализ 
показал, что в выборке пациентов с 
ЦВБ с высоким уровнем значимости 
более представлен тип «Ипохондрик – 
Пациент (ИП)». Для пациентов с ЦВБ 
характерно стабильное самовоспри-
ятие себя как болезненного человека, 
с циклическими изменениями само-
оценки уровня функциональности в 
ведущей деятельности. Для пациен-
тов с дорсопатиями, напротив, харак-
терно восприятие себя как человека, 
стабильно справляющегося с ведущей 
деятельностью, но с циклически обо-
стряющейся болезненностью. 

В результате исследования нами 
установлено, что психодинамический 
подход позволяет получить характе-
ристику субъективной модели пере-

живания пациентами неврологиче-
ского заболевания. Построенная по 
методологии Д. В. Сочивко экспресс- 
методика диагностики таких моделей 
позволяет на уровне значимых раз-
личий дифференцировать особенно-
сти переживания болезни пациентов 
неврологического профиля различ-
ных социально-демографических и 
нозологических групп. Указанная ин-
формация может использоваться при 
принятии решений о выборе тактики 
лечения, а также в установлении вра-
чебного взаимодействия с пациентом, 
основанного на учете его субъектив-
ных особенностей реагирования на 
заболевание.
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1Аннотация. В статье предложен 
алгоритм работы психолога для опре-
деления степени исправления осу-
жденных и оказания ему помощи в при-
нятии решения о подготовке психологи-
ческой характеристики на осужденного 
для условно-досрочного освобождения.  
В ходе исследования было выделено 
пять групп осужденных. В первую груп-
пу вошли осужденные, находящиеся 
в исправительных учреждениях для 
лиц, впервые осужденных, во вторую – 
осужденные, находящиеся в исправи-
тельных учреждениях для лиц, совер-
шивших повторное преступление. Тре-
тья группа представлена осужденны-
ми, находящимися в исправительных 
учреждениях для лиц, совершивших 
повторное преступление или престу-
пление в период условно-досрочного 

© Овчарова Е. В., 2021

освобождения. Четвертая – осужден-
ные, освободившиеся в связи с оконча-
нием срока и в течение минимум 5 лет 
после освобождения не совершившие 
преступления. Пятую группу составили 
осужденные, освободившиеся условно- 
досрочно и не совершившие престу-
пления в течение минимум 5 лет по-
сле освобождения. Анализ полученных 
данных позволил составить психологи-
ческий профиль исправившегося осу-
жденного.

Ключевые слова: осужденные, 
психологический профиль, исправ-
ление, коррекция, условно-досрочное 
освобождение.

Проблемой исследования крите-
риев исправления осужденных зани-
мались такие ученые-пенитенциари-
сты, как Б. С. Утевский, Н. А. Стручков, 
И. В. Шмаров, А. С. Михлин, А. Л. Ре-
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менсон, А. И. Ушатиков, В. М. Поздня-
ков и др. Авторы под исправлением по-
нимали изменения во взглядах и при-
вычках осужденных, которые исклю-
чают возможность совершения ими 
новых преступлений.

По данным статистики, наиболь-
шее количество рецидивных пре-
ступлений совершается в первый год 
после освобождения – около 80 %,  
на первые три года приходится  
60 % преступлений. Мы полагаем, 
для того чтобы считаться исправив-
шимся, осужденному необходимо в 
течение 5 лет после освобождения 
не совершать повторных преступле-
ний. Таким образом, осужденные, 
положительно характеризующиеся 
и представленные к условно-досроч-
ному освобождению (УДО), являются 
исправившимися, как и осужденные, 
не совершившие повторных престу-
плений в течение, как минимум, 5 лет 
после освобождения. На основании  
изложенного считаем необходимым 
разделить выборку испытуемых в ко-
личестве 95 391 осужденного муж-

ского пола в возрастном диапазоне 
от 25 до 45 лет следующим образом 
(табл.).

В результате проведенного эмпири-
ческого исследования в 2020 г. нами 
были отобраны те методики, значения 
по шкалам которых показали наиболь-
шие статистические различия между 
группами осужденных, а именно: опрос- 
ник «Мини-мульт», методика КИЛО 
(комплексное исследование лично-
сти осужденных), опросник Шмишека 
(методика исследования акцентуаций 
характера), методика BD (Личност-
ный опросник агрессивности Басса –  
Дарки). Достоверность различия групп 
проверялась с использованием t-кри-
терия Стьюдента и z-критерия Колмо-
горова – Смирнова.

В результате анализа средних по-
казателей шкал выбранных методик 
был получен психологический профиль 
исправившегося осужденного. Профи-
ли представляют собой усредненные 
оценки группы «Исправившиеся осу-
жденные» (белая линия) и стандартное 
отклонение (серая область). Практи-

Таблица

Состав групп осужденных

Группы осужденных Категория лиц 

Осужденные впервые
Осужденные, находящиеся в ИУ для лиц,  

впервые осужденных

Осужденные повторно
Осужденные, находящиеся в ИУ для лиц,  
совершивших повторное преступление

Осужденные повторно после УДО

Осужденные, находящиеся в ИУ для лиц,  
совершивших повторное преступление,  
и совершившие преступление в период  

условно-досрочного освобождения 

Освободившиеся
Осужденные, освободившиеся в связи с концом 

срока и в течение минимум 5 лет после  
освобождения не совершившие преступления

Исправившиеся осужденные
Осужденные, освободившиеся условно досрочно  

и не совершившие преступление в течение  
минимум 5 лет после освобождения
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ческое применение данного профиля 
представляется в виде алгоритма:

1. Практический психолог, перед 
тем как подготовить психологиче-
скую характеристику на осужденно-
го, проводит психодиагностическое 
обследование с использованием 
опросника «Мини-мульт», методики 
КИЛО, опросника Шмишека, мето-
дики BD и сопоставляет результаты 
обследования с личностным профи-
лем исправленного осужденного, 
формулирует гипотезу о степени его 
исправления (рис.).

2. Для подтверждения гипоте-
зы психолог анализирует дополни-
тельные данные: о характере взаи-
моотношений этого осужденного с 
ближайшим окружением; участии 
осужденного в воспитательных и 
культурно-досуговых мероприятиях, 
отношении к дополнительным пору-
чениям, полученным от начальника 
отряда; отношении к обучению и тру-
довой деятельности (информация с 
производства); наличии случаев на-
рушения режима (информация от со-
трудников режимных служб). В ре-
зультате этого анализа психолог де-
лает заключение о степени исправ-
ления осужденного.

3. На основании комплексной ин-
формации об осужденном психолог 
готовит заключение о степени его 
исправления, используя, например, 
следующие формулировки – «твердо 
встал на путь исправления», «просле-
живаются тенденции к исправлению», 
«исправился частично», «не встал на 
путь исправления».

4. В случае получения психологом 
иных результатов на основании про-
веденного психодиагностического 
обследования (исправился частич-
но, не встал на путь исправления) при 

несоответствии осужденного профи-
лю исправившегося осужденного с 
ним необходимо проводить адрес-
ную психокоррекционную работу, 
направленную на нивелирование 
отрицательных качеств, выявленных 
указанными методиками и мешаю-
щими осужденному встать на путь 
исправления.

5. Психологу на основании данных 
психодиагностики при определении 
степени исправления осужденного ре-
комендовано проводить психокоррек-
ционную беседу, чтобы помочь осоз-
нать ему чувства вины и раскаяния в 
совершенном преступлении с отраже-
нием результатов в психологической 
характеристике. 

6. Для облегчения выявления со-
ответствия реальных результатов 
диагностики «профилю исправив-
шегося осужденного» предлагается 
использовать таблицу в формате 
Excel. С помощью данной таблицы 
психолог сможет с меньшими вре-
менными затратами определить 
вероятность исправления конкрет-
ного осужденного и на основании 
полученных результатов принять 
решение о целесообразности хо-
датайства об условно-досрочном 
освобождении. 
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и) Опросник Шмишека. 
Группа «Исправившиеся осужденные. Корыстно-насильственные»
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1Аннотация. На сотрудников Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации возложены сложнейшие 
обязанности обеспечения правопо-
рядка в стране, охраны ее жителей от 
различного рода криминальных пося-
гательств. Проистекающие из этой по-
четной обязанности задачи, которые 
необходимо решать повседневно, соз-
дают для сотрудников Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции  различного рода экстремальные 
ситуации, делают условия их жизнеде-
ятельности напряженными. Дополни-
тельным источником напряженности 
является высокая неопределенность 
текущих ситуаций деятельности, тре-
бующая постоянных усилий по вну-
треннему психологическому контролю, 
включая необходимость сохранения 

© Бурцев А. О., Ермакова Л. А., Ткач Е. В., 2021

морально-нравственного равновесия, 
поскольку положения закона в неко-
торых конкретных ситуациях не всег-
да легко соотнести с голосом совести. 
Для руководителей органов внутренних 
дел неопределенность контролируемых 
ситуаций увеличивается в несколько 
раз, так как они несут ответственность 
и за всех своих подчиненных. С уче-
том изложенного можно утверждать, 
что психологические исследования 
толерантности к неопределенности в 
настоящее время приобретают осо-
бую актуальность. Это подтверждает-
ся большим вниманием ученого мира 
к относительно новым психологиче-
ским конструктам «толерантность» и 
«интолерантность», которые недоста-
точно изучены сотрудниками силовых 
и ведомственных структур. Отсутству-
ют эмпирические данные о характере 
этого феномена у руководителей тер-
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риториальных органов внутренних дел 
Российской Федерации. Статья посвя-
щена теоретическому и эмпирическо-
му исследованию последнего вопроса.

Ключевые слова: толерантность 
к неопределенности, интолерантность 
к неопределенности, руководители ор-
ганов внутренних дел, криминалитет, 
должностные полномочия, неопреде-
ленность ситуации, управленческие ре-
шения, эффективность управленческой 
деятельности.

В статье мы хотели бы представить 
теоретико-эмпирическое исследова-
ние феноменов толерантности и ин-
толерантности к неопределенности 
в жизнедеятельности руководителей 
территориальных органов МВД Рос-
сии. Выбранная тема исследования 
представляется нам особо актуаль-
ной в связи с тем, что, во-первых, ру-
ководители территориальных органов 
МВД России испытывают двойную 
нагрузку неопределенности в своей 
деятельности, а именно: из-за самой 
проблемной ситуации, которая тре-
бует профессионального решения, 
и из-за неопределенности ситуации 
управления коллективом; во-вторых, 
данная тема практически не исследо-
валась в современной юридической 
психологии.

Испытуемые (202 чел.) были поде-
лены на две группы: молодые руково-
дители (до 39 лет – 102 чел.) и руково-
дители старшего возраста (от 40 лет – 
100 чел.). Исследование проводилось 
на базе Академии управления МВД 
России. В качестве испытуемых вы-
ступали слушатели факультета подго-
товки руководителей территориальных 
органов МВД России. Были использо-
ваны такие исследовательские мето-
дики, как: «Опросник толерантности- 

интолерантности к неопределенности 
Т. В. Корниловой» [8]; «Шкала толе-
рантности к неопределенности Бадне-
ра в адаптации Т. В. Корниловой»; «Тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) 
Д. А. Леонтьева»; «Тест жизнестойко-
сти по версии Осина – Рассказовой».

В настоящее время существует 
большое количество определений кон-
структа (феномена) «толерантность к 
неопределенности, интолерантность 
к неопределенности». Д. А. Леонтьев 
предлагает такую формулировку: «То-
лерантность к неопределенности – 
нейтральное или позитивное отно-
шение субъекта к неопределенным 
ситуациям – незнакомым, сложным, 
изменчивым, неоднозначным» [10].  
М. Н. Юртаева, Н. С. Глуханюк пишут 
по этому поводу: «Толерантность к не-
определенности – это тенденция вос-
принимать неопределенные ситуации 
как желательные. В свою очередь, ин-
толерантность к неопределенности – 
восприятие неопределенных ситуаций 
как источника угрозы» [13]. По мнению 
Т. В. Корниловой, «толерантность к не- 
определенности является многомер-
ным конструктом генерализованного 
личностного свойства, заключающе-
гося в стремлении к изменениям, но-
визне, оригинальности, в предпочте-
нии более сложных задач, в способ-
ности действовать самостоятельно и 
выходить за рамки ограничений» [8].  
С учетом проведенного анализа лите-
ратурных источников можно опреде-
лить три более или менее существен-
но отличающихся подхода к исследо-
ванию такой важной составляющей 
личностного потенциала, как фено-
мен толерантности к неопределен-
ности: 

1) толерантность к неопределенно-
сти как черта личности; 
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2) толерантность к неопределен-
ности как ситуационно-специфичная 
установка;

3) толерантность к неопределен-
ности как метакогнитивный процесс 
и навык [9].

Многие ученые, особенно за рубе-
жом, рассматривают толерантность к 
неопределенности прежде всего как 
черту личности. Г. У. Солдатова отме-
чает, что существует два основных 
направления психологических иссле-
дований конструкта «толерантность к 
неопределенности»: одно базируется 
на представлении о толерантности к  
неопределенности как о независимой 
черте личности, не сводимой к другим 
ее чертам или их комбинациям; другое – 
на представлении о толерантности к 
неопределенности как о «сквозной» 
характеристике поведения и личности 
человека [11]. 

Интолерантность не является про-
стой противоположностью толерант-
ности, тем более негативным полю-
сом толерантности. Более того, эти 
два конструкта принадлежат к абсо-
лютно различным сферам личности: 
толерантность к неопределенности в 
первую очередь связана с личност-
ным ростом, а интолерантность к не-
определенности входит в защитную 
сферу личности. Как подчеркивает  
Д. В. Сочивко, толерантность есть одна 
из составляющих экзистенциального 
развития личности [12] в том смысле, 
что толерантность к неопределенно-
сти поддерживает экзистенциальную 
открытость человека миру и текущим 
ситуациям и проблемам, готовность 
их принимать и решать на личностном 
уровне экзистенциальной ответствен-
ности и свободы. Толерантность есть 
также характеристика личности как 
самодистанцирующейся и самотранс- 

цендирующей персоны, ее отстране-
ние от себя, расширение зоны своей 
открытости и возвращение к себе, обо-
гащенной опытом новых решений и по-
ступков.

Таким образом, с методологиче-
ской точки зрения мы полагаем:

1. Толерантность к неопределен-
ности есть поглощение и ассимиля-
ция неопределенности внешнего мира, 
обеспечивающие возможность само-
реализации, преодоления защит и фо-
бий, личностного роста. 

2. Интолерантность к неопределен-
ности – это выставление защитных  
барьеров и замыкание внутри себя, что 
и позволяет частично избежать непри-
ятных ощущений в связи с пережива-
нием неопределенности.

3. В реальной психической жизни и 
деятельности работает определенный 
баланс толерантности и интолерант-
ности, который формирует психодина-
мический цикл (по Д. В. Сочивко) [12].

На рисунке 1 представлено соот-
ношение измерений толерантности и 
интолерантности к неопределенности 
у руководителей территориальных ор-
ганов МВД России по методике «Шка-
ла толерантности к неопределенности 
Баднера». 

Так, усредненные показате-
ли руководителей обеих групп ис-
пытуемых находятся в зоне сред-
ней выраженности (22–30 бал-
лов по нормам, представленным  
Т. В. Корниловой). Внутривыборочное 
сравнение показывает существенные 
статистически значимые различия 
между интолерантностью и толерант-
ностью к неопределенности в обеих 
группах испытуемых (р ≤ 0,0009). 
При этом средний показатель инто-
лерантности у руководителей выше, 
чем показатель толерантности. Одна-
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ко этот результат не представляется 
нам негативным, поскольку следует 
учитывать специфику работы руково-
дителя территориального органа МВД 
России. В его обязанности входит не 
только проявлять толерантность в по-
нимании и принятии складывающихся 
ситуаций, но и пресекать все попытки 
намеренного внесения в ситуацию не-
определенности как представителями 
криминала, так и подчиненными. В силу 
этого определенный защитный слой 
личностной открытости руководите-
лю просто необходим. Мы считаем, что 
приведенное на рисунке 1 соотноше-
ние представляет собой оптимальный 
для руководителя территориального 
органа МВД России баланс толерант-
ности и интолерантности к неопреде-
ленности. 

С данным положением хорошо со-
гласуются и результаты исследования 
по авторской методике Т. В. Корнило-
вой, включающей в себя в качестве от-
дельного измерения межличностную 
толерантность. Из рисунка 2 видно, 
что с отделением межличностной то-
лерантности (интолерантности) к не-

определенности оценки собственно 
деловой толерантности (интолерант-
ности) испытуемых руководителей 
находятся уже в области высоких по-
казателей. Межличностные показа-
тели достигают лишь средних оценок 
(8–23 – низкий показатель, 24–40 – 
средний, 41–56 – высокий). При этом 
указанный выше баланс толерантно-
сти и интолерантности с акцентом на 
большую выраженность интолерант-
ности сохраняется.

Исследование полученных данных 
по двум выбранным методикам с по-
мощью многомерной статистики по-
казывает, что отношения между изме-
рениями толерантности по Баднеру и 
по Корниловой являются измерения-
ми совершенно разных аспектов то-
лерантности. В этом можно убедить-
ся, обратившись к результатам корре-
ляционного анализа данных, которые 
представлены в таблице 1. Из табли-
цы можно видеть, что оба метода име-
ют хорошую внутреннюю согласован-
ность, о чем свидетельствуют положи-
тельные интеркорреляции как между 
тремя показателями методики Корни-

Рис. 1. Средние показатели толерантности и интолерантности руководителей 
 территориальных органов МВД России по методике Баднера в апробации Т. В. Корниловой

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Молодые руководители Руководители 
старшего возраста

Толерантность к неопределенности 

Интолерантность к неопределенностии



Прикладные и экспериментальные исследования 57

ловой, так и между двумя показателя-
ми методики Баднера.

Однако корреляционные связи 
между одноименными показателями 
толерантности и интолерантности в 
методиках разных авторов полностью 
отсутствуют. Таким образом, измере-
нию подвергаются совершенно раз-
ные толерантности как свойства лич-

ности. Это не означает, что какая-то 
из методик вообще не измеряет толе-
рантность. Точнее будет сделать еще 
один принципиальный с методологи-
ческой точки зрения вывод о том, что 
толерантность – это сложное качество 
личности, которое имеет многофактор-
ную структуру. Доказать это можно, 
воспользовавшись методом фактор-

Рис. 2. Средние показатели толерантности, интолерантности и межличностной толерантности 
руководителей территориальных органов МВД России по методике Т. В. Корниловой
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Таблица 1 

Корреляционные связи между показателями межличностной деловой 
и общей толерантности и интолерантности  

по авторским методам измерения Корниловой и Баднера
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Толерантность к неопределенности 1,00 0,36* 0,33* –0,06 0,05

Интолерантность 0,36* 1,00 0,19* 0,09 0,00

Межличностная интолерантность  
к неопределенности

0,33* 0,19* 1,00 –0,02 –0,05

Интолерантность к неопределенности –0,06 0,09 –0,02 1,00 0,53*

Толерантность к неопределенности 0,05 0,00 –0,05 0,53* 1,00

* Значимые коэффициенты корреляции (р ≤ 0,01).
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ного анализа (табл. 2). Сложнее опре-
делить специфику этих двух факторов 
как независимых компонентов толе-
рантности – нового системного каче-
ства личности. Важно подчеркнуть, что 
в этих двух случаях (как выяснилось, 
совершенно различных измерений) 
баланс между толерантностью и ин-
толерантностью остается одинаковым 
с психодинамическим преобладанием 
именно интолерантности (рис. 1, 2).

Как можно видеть из таблицы 2, мы 
назвали полученные факторы «меж-
личностная толерантность» (измере-
ние по Корниловой) и «деловая толе-
рантность» (измерение по Баднеру).

Полагаем, что методика Корнило-
вой не только вводит отдельное изме-
рение межличностной толерантности, 
но и в целом акцентируется на более 
общих аспектах толерантности и ин-
толерантности к разным ситуациям 
неопределенности в окружающем со-
циуме. Методика Баднера ориентиро-
вана на более узкий круг ситуаций не-
определенности, больше связанных с 
профессиональным общением.

Таким образом, в статье был пред-
ставлен теоретико-эмпирический ана-

лиз деловой и межличностной толе-
рантности и интолерантности руко-
водителей территориальных органов 
МВД России; показаны средние нормы 
для этой группы испытуемых по всем 
трем направлением с учетом возмож-
ности разных подходов к измерению 
и оценке толерантности и интолерант-
ности (Баднера и Корниловой); обосно-
вано теоретическое положение о роли 
баланса толерантности/интолерант-
ности как основного интрапсихическо-
го и психодинамического механизма 
принятия решений руководителями в 
ситуациях неопределенности. 
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1Аннотация. В статье представле-
ны результаты эмпирического иссле-
дования влияния социально-психоло-
гической обстановки в исправитель-
ном учреждении на психологическую 
безопасность сотрудников уголовно- 
исполнительной системы. Актуальность 
данного исследования обусловлена не-
обходимостью изучения и диагности-
ки условий и факторов, обеспечиваю-
щих психологическую безопасность 
деятельности сотрудников уголовно- 
исполнительной системы, сохранения 
их физического и психологического 
здоровья. Для комплексного исследо-
вания заявленной проблемы использо-
вались как общепсихологические, так и 
специальные методы и методики. Вы-
борку испытуемых составили осужден-

© Аксенова Г. И., Аксенова П. Ю., Ивахно Е. Г., 
2021

ные и сотрудники отдела режима и над-
зора, дежурной службы ФКУ СИЗО-1  
УФСИН России по Ставропольскому 
краю (83 чел. – 30 сотрудников и 53 осу-
жденных). В статье раскрыты особен-
ности социально-психологической об-
становки в среде осужденных, которые 
позволили диагностировать в целом ее 
удовлетворительный уровень. Описаны 
уровни нервно-психической устойчиво-
сти и психологической безопасности 
сотрудников. Корреляционный анализ 
показал, что на нервно-психическую 
устойчивость сотрудников влияют сле-
дующие факторы: невротичность, де-
прессивность, подавление, отрицание и 
эмоциональная лабильность. Результа-
ты эмпирического исследования позво-
лили сделать следующие выводы: 1) ин-
тегральный показатель нервно-психи-
ческой устойчивости сотрудников нахо-
дится на среднем уровне, потенциально 

УДК 159.9:343.8
DOI 10.33463/2072-8336.2021.4(57).060-073

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Г. И. Аксенова, П. Ю. Аксенова, Е. Г. Ивахно

Для цитирования
Аксенова, Г. И. Эмпирическое исследование влияния социально-психоло-

гической обстановки в исправительном учреждении на психологическую бе- 
зопасность сотрудников уголовно-исполнительной системы / Г. И. Аксенова,  
П. Ю. Аксенова, Е. Г. Ивахно // Прикладная юридическая психология. – 2021. – 
№  4(57). – С. 60–73. – DOI : 10.33463/2072-8336.2021.4(57).060-073.

Статья лицензируется в соответствии с лицензией Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

BY NC SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Прикладные и экспериментальные исследования 61

они умеют переносить трудности не 
хуже большинства людей, самооценка 
и оценка окружающей действительно-
сти находится на адекватном уровне, 
вероятность нервно-психических сры-
вов низкая; в экстремальных ситуациях 
возможны единичные незначительные 
нарушения поведения; 2) сотрудники, 
способные выдерживать и эффектив-
но преодолевать стрессовые ситуации, 
тем самым обеспечивая внутреннюю 
психологическую безопасность лично-
сти, обладают низким уровнем невро-
тичности, не склонны впадать в депрес-
сивные состояния при возникновении 
стрессовых, напряженных ситуаций;  
3) обстановка в исправительном учреж-
дении оказывает влияние на уровень 
нервно-психической устойчивости со-
трудников, в том числе на ощущение 
внутренней психологической безопас-
ности, причем чем стабильнее обста-
новка в учреждении (согласно выбору 
осужденных), тем выше уровень нервно- 
психической устойчивости сотрудников.

Ключевые слова: нервно-психи-
ческая устойчивость, психологическая 
безопасность, социально-психологиче-
ская обстановка в среде осужденных, 
стресс, профессиональная деятель-
ность.

Взаимоотношения между сотруд-
никами и осужденными оказывают 
значительное влияние на эффектив-
ность деятельности исправительно-
го учреждения (ИУ). В свою очередь, 
взаимоотношения сотрудников и спец-
контингента, в частности, психологи-
ческая безопасность сотрудников  
уголовно-исполнительной системы 
(УИС), зависят от сложившейся в уч-
реждении социально-психологиче-
ской обстановки. Именно поэтому мы 
считаем, что данная проблема долж-

на исследоваться комплексно, с ис-
пользованием как общепсихологи-
ческих, так и специальных методов и 
методик. В рамках нашего исследо-
вания использовался следующий ме-
тодический инструментарий: а) тео-
ретические методы: анализ и синтез 
научных источников, систематиза-
ция материала, анализ педагогиче-
ского опыта; б) практические методы:  
психолого-педагогический экспери-
мент, наблюдение, тестирование, 
беседа, корреляционный анализ, 
математико-статистическая об-
работка эмпирических результа-
тов с использованием программы 
PsychometricExpert 9.1.0 и SPSS 
Statistics 21; в) методики иссле-
дования:  с танд арт изированная 
анкета для изучения социально- 
психологической обстановки в среде 
осужденных (от 28 апреля 2015 г.,  
исх-02-24774); методика оценки 
нервно-психической устойчивости 
«Прогноз», разработанная Военно- 
медицинской академией имени  
С. М. Кирова; методика «Ин-
декс жизненного стиля» (Р. Плут-
чик, Х. Келлерман и Х. Р. Кон-
те); фрайбургский многофактор-
ный опросник (FPI) в адаптации  
А. А. Крылова и Т. И. Ронгинского.

Выборку испытуемых составили 
сотрудники отдела режима и надзо-
ра и дежурной службы ФКУ СИЗО-1  
УФСИН России по Ставропольскому 
краю. Данная категория сотрудников 
была выбрана нами, поскольку именно 
они в большей мере взаимодействуют 
со спецконтингентом. В выборку так-
же вошли осужденные, выполняющие 
работы по хозяйственному обслужива-
нию учреждения. Общая численность 
выборки составила 83 чел. – 30 со-
трудников и 53 осужденных. Разроз-
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ненность выборок по количественно-
му фактору объясняется тем, что для 
наиболее качественного изучения со-
циально-психологической обстановки 
необходимы все осужденные, состоя-
щие в отряде.

Мы брали уровень нервно-психи-
ческой устойчивости за основу вну-
треннего определения психологиче-
ской безопасности сотрудника УИС, 
поскольку именно от уровня нервно- 
психической устойчивости будут за-
висеть способность к противостоя-
нию внешним деструктивным фак-
торам и эффективность выполнения 
профессиональной деятельности 
[8, 9, 12]. Анализ социально-демо-
графических особенностей осужден-
ных показал:

– возраст: 20–25 лет – 12 чел. 
(23 %); 26–30 – 27 (51); 31–35 – 7 (13);  
34–36 лет – 7 чел. (13 %); более 40 лет – 0. 
Таким образом, осужденные, находя-
щиеся в отряде по хозяйственному 
обслуживанию, относятся к молодеж-
ному возрасту. Данный факт, на наш 
взгляд, объясняется тем, что в след-
ственном изоляторе для выполнения 
работ по хозяйственному обслужива-
нию могут быть оставлены лица, осу-
жденные к лишению свободы, ранее 
не отбывавшие наказание в виде ли-
шения свободы, которым отбывание 
наказания назначено в исправитель-
ной колонии общего режима. Именно 
в молодежном возрасте в силу лег-
комысленности, эмоциональной со-
ставляющей характера совершаются 
преступления небольшой или средней 
тяжести;

– образование. Начальное обра-
зование имеют 4 чел. (8 %), неполное 
среднее – 5 (9), среднее образование –  
8 (15), среднее специальное – 31 (59), 
высшее – 5 чел. (9 %). Можно гово-

рить о том, что для данной категории 
осужденных характерно наличие про-
фессионального образования, полу-
ченного в колледжах, профессиональ-
ных училищах;

– уголовно-правовые особенно-
сти (вид совершенного преступления): 
умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью (ст. 111 УК РФ) – 7 чел. 
(12 %); наркотики (ст. 228) –  
3 (7); кража, мошенничество (ст. 158, 
159 УК РФ) – 39 (73); другие виды пре-
ступления – 4 чел. (8 %). Наиболее ха-
рактерными являются преступления 
корыстного характера (73 %) неболь-
шой и средней тяжести.

На следующем этапе были изучены 
социально-демографические особен-
ности сотрудников учреждения. Ана-
лиз распределения обследуемых по 
возрасту (рис. 1) показывает, что они 
в основном являются представителя-
ми возрастной группы от 20 до 30 лет. 
Это обусловлено тем, что данная воз-
растная группа только начинает путь 
своего профессионального становле-
ния. Соотношение распределения об-
следуемых в зависимости от семей-
ного положения отражено на рисунке 
2. Большинство обследуемых имеют 
среднее специальное образование 
(рис. 3).

Экспериментальное исследование 
влияния социально-психологической 
обстановки в ИУ на психологическую 
безопасность сотрудников УИС прово-
дилось в два этапа. Первый этап был 
осуществлен в январе 2020 г. Анализ 
результатов позволил сделать следу-
ющие выводы (табл. 1): наибольшую 
степень неудовлетворенности у осу-
жденных, содержащихся в учрежде-
нии, вызывают:

– работа столовой – 55 %;
– работа магазина – 70 %;
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Рис. 1. Распределение сотрудников в зависимости от возраста
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Рис. 2. Распределение сотрудников в зависимости от семейного положения

Рис. 3. Распределение сотрудников в зависимости от уровня образования
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Таблица 1 

Проблемные моменты в деятельности учреждения

№  
п/п Проблема

Период проведения  
исследования – январь 2020 г.

% кол-во чел.

1 Работа столовой 54 30

2 Работа магазина 69 36

3 Жилищно-бытовые условия в отряде 12 8

4 Работа банно-прачечного комбината 10 4

5 Организация культурно-массовых мероприятий 18 11

6 Возможность устроиться на работу 18 10

7 Условия труда на производстве 12 6

8 Заработная плата на производстве 71 37

9 Работа комнаты свиданий 12 7

10 Режим, порядок в учреждении 10 5

11 Работа медицинской части 61 32

12 Ничего 5 3

13 Освободиться условно-досрочно 0 0

Таблица 2 

Результаты исследования социально-психологической обстановки в учреждении

Показатели Январь  
2020 г.

Апрель  
2020 г.

Динамика, %

% %

Блок 1. Условия отбывания 
наказания

ср. знач. 90,7 72 18,7 ↑

интерпретация Удовл. Удовл.

Блок 2. Оперативная  
обстановка

ср. знач. 50 81 29 ↓

интерпретация Нестаб. Удовл.

Блок 3. Взаимоотношения  
в системе  

«сотрудник – осужденный»

ср. знач. 86 88 2 ↓

интерпретация Удовл. Удовл.  

Блок 4. Взаимоотношения  
в системе  

«осужденный–осужденный»

ср. знач. 62,5 100 37,5 ↓

интерпретация Нестаб. Удовл.

Блок 5. Состояние  
осужденных

ср. знач. 76,6 71 5,6 ↑

интерпретация Удовл. Удовл.

Блок 6. Система  
установок и мотивации 

осужденных

ср. знач. 75 60 15 ↑

интерпретация Удовл. Удовл.

Оценка социально- 
психологической  

обстановки

кол-во неудовлетворительных 
оценок по блокам 

0 0

кол-во нестабильных  
оценок по блокам 

2 0 ↓

кол-во удовлетворительных 
оценок по блокам 

4 6 ↓
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– заработная плата на производ-
стве – 72 %;

– работа медицинской части – 62 %.
В целом можно отметить, что  

социально-психологическая обстанов-
ка в среде осужденных учреждения ха-
рактеризуется как стабильная, удов-
летворительная, прогноз развития со-
циально-психологической обстановки  
благоприятный.

Вторичный анализ социально- 
психологической обстановки в уч-
реждении (апрель 2020 г.) показал 
результаты, которые отражены в  
таблице 2.

Условия отбывания наказания.  
В целом они соответствуют требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации. Все осужденные отмеча-
ют, что в полной мере в учреждении 
реализуется право на вежливое об-
ращение. Большинство указывают на 
возможность в полной мере восполь-
зоваться основными правами, регла-
ментированными законодательством: 
на прогулки, свидания, безопасность, 
просмотр ТВ и кинофильмов, получе-
ние посылок, переписку, приобрете-
ние продуктов питания, приобретение 
и хранение литературы, телефонные 
переговоры. Администрация посто-
янно проводит прием подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных по личным 
вопросам, еженедельно делает обхо-
ды камер с целью контроля условий 
содержания, решения бытовых вопро-
сов, конструктивно участвует в разре-
шении конфликтных и сложных ситуа-
ций. Вместе с тем одними из наиболее 
проблемных моментов, вызывающих 
недовольство осужденных, являются 
следующие: работа магазина – 87,5 % 
(ПП – 70 %); работа банно-прачечного 
комбината – 20 % (ПП – 9 %); зара-
ботная плата на производстве – 73 % 

(ПП – 72 %). Улучшены показатели по 
параметрам: работа медицинской ча-
сти – 12,5 % (ПП – 62 %); работа сто-
ловой – 25 % (ПП – 55 %). Вывод по 
блоку: удовлетворительный – 90,7 % 
(ПП – 72 %).

Оперативная обстановка. 100 % опро- 
шенных оценивают обстановку в уч-
реждении как стабильную (ПП – 100 %). 
Большая часть осужденных отмеча-
ют, что режим содержания в учрежде-
нии за последние 6 месяцев не изме-
нился – 50 % (ПП – 63 %), 50 % (ПП – 
50 %) – считают, что условия отбыва-
ния наказания стали лучше. Влияние 
осужденных, придерживающихся кри-
минальных норм поведения, не обозна-
чено. Для профилактики возникнове-
ния акции массового протеста в случае 
ее возникновения был задан вопрос о 
поддержке осужденными данного яв-
ления. 37,5 % (ПП– 75 %) – ответили 
«нет», поскольку это неправомерные 
действия и они навредят всем осу-
жденным, однако 62,5 % (ПП – 25 %) 
от числа осужденных – ответили, что 
все будет зависеть от обстоятельств. 
Вывод по блоку: нестабильный – 50 % 
(ПП – 81 %).

Взаимоотношения в системе 
«сотрудник – осужденный». 87,5 %   
(ПП – 100 %) осужденных считают, что 
отношения, сложившиеся между со-
трудниками и осужденными, удовлет-
ворительные, справедливые, 12,5 % –  
(ПП – 0)  – считают сложившиеся 
отношения равнодушными. 87,5 %  
(ПП – 100 %) осужденных отмечают, что 
сотрудники не провоцируют конфликт-
ные ситуации, однако 12,5 % (ПП – 0) – 
отмечают, что младшие инспектора 
дежурной службы, несущие службу на 
внутреннем посту, иногда могут вы-
ступать инициаторами конфликтных 
ситуаций. 100 % (ПП – 51 %) опро-
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шенных отметили, что при разреше-
нии конфликтных ситуаций между 
подозреваемыми, обвиняемыми и  
осужденными администрация учреж-
дения объективно их разрешает и при-
нимает адекватные меры воздействия. 
Таким образом, у подозреваемых, об-
виняемых, осужденных, содержащихся 
в учреждении, есть доверие к адми-
нистрации, взаимоотношения удов-
летворительные, стабильные. Вывод 
по блоку: удовлетворительный – 86 %  
(ПП – 88 %).

Взаимоотношения в системе «осу-
жденный – осужденный». В ходе изу-
чения социально-психологической 
обстановки отмечается, что 37,5 %  
(ПП – 33 %) опрошенных отноше-
ния, которые сложились между осу-
жденными, оценивают как спокой-
ные доброжелательные, однако 25 %  
(ПП – 34 %) – отмечают нейтральность 
и безразличие в отношениях, 37,5 % 
(ПП – 33 %) – считают, что «каждый 
сам за себя». По мнению большинства 
осужденных – 87,5 % (ПП – 100 %), в их 
среде нет лиц, намеренно провоцирую-
щих напряженные, конфликтные ситу-
ации. Вывод по блоку: нестабильный – 
62,5 % (ПП – 100 %).

Состояние осужденных. Общее 
состояние осужденных можно оха-
рактеризовать как удовлетворитель-
ное, психоэмоциональный фон на-
строения в норме, единичные случаи 
острых кризисных состояний своев-
ременно отрабатываются сотрудни-
ками психологической лаборатории 
и других отделов и служб. Большин-
ство опрошенных считают, что пси-
хологический климат среди осужден-
ных вызывает состояние комфорта, – 
75 % (ПП – 87 %), среди осужденных 
преобладают оптимизм и жизнера-
достность – 75 % (ПП – 75 %). Вы-

вод по блоку: удовлетворительный – 
76,6 % (ПП – 71 %).

Система установок и мотивация 
осужденных. Деструктивных тенден-
ций среди осужденных не выявлено. 
Анализ дисциплинарной практики сви-
детельствует о снижении нарушений и 
стремлении к правопослушному пове-
дению. Осужденные имеют высокую 
степень доверия к администрации уч-
реждения. 100 % (ПП – 100 %) – от-
мечают, что руководство пользуется 
уважением среди осужденных. Это об-
условливается активным участием ад-
министрации в разрешении актуальных 
проблем осужденных, объективной и 
справедливой оценкой их поведения. 
Кроме того, осужденные отряда хозяй-
ственного обслуживания вину за соде-
янное признают, после освобождения 
желают трудоустроиться. Имеют опре-
деленные позитивные намерения и пла-
ны на будущее. Вывод по блоку: удовлет-
ворительный – 75 % (ПП – 60 %).

Динамика групповых процессов. 
Деструктивных тенденций среди осу-
жденных не выявлено, однако 62,5 % 
(ПП – 25 %) – отмечают, что в случае 
возникновения акции массового про-
теста их реакция и деятельность будет 
зависеть от обстоятельств. Основное 
влияние на обстановку в учреждении 
и происходящие в нем перемены ока-
зывает начальник учреждения – 87,5% 
(ПП – 44 %). Негативная динамика про-
слеживается в вопросе о провокации 
конфликтных ситуаций: 12,5 % (ПП – 0) – 
отмечают, что младшие инспектора 
дежурной службы, несущие службу на 
внутреннем посту, иногда выступают 
инициаторами конфликта. Необходи-
мо указать, что данный факт называ-
ет лишь один осужденный. Наиболее 
проблемным аспектом для жизнеде-
ятельности осужденных является ра-
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бота магазина – 87,5 % (ПП – 70 %). 
Отметили неудовлетворенность в дан-
ной категории деятельности, неудов-
летворенность заработной платой на 
производстве – 73 % (ПП – 72 %). Осу-
жденные также указали, что для улуч-
шения психологической обстановки 
в учреждении необходимо проводить 
массовые мероприятия.

Вывод: психологическое иссле-
дование показало, что социально- 
психологическая обстановка в среде 
осужденных отряда хозяйственного 
обслуживания ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Ставропольскому краю оце-
нивается как удовлетворительная.

Нами также было проведено экс-
периментальное исследование пси-
хологической безопасности сотруд-
ников, за основу внутреннего опре-
деления которого мы взяли уровень 
нервно-психической устойчивости, по-
скольку именно от него будет зависеть 
способность личности противостоять 
внешним стрессогенным факторам, 

эффективно выполнять профессио-
нальную деятельность и в целом испы-
тывать состояние внутренней гармо-
нии и психологической безопасности 
[7, 10, 11]. Результаты исследования 
нервно-психической устойчивости 
(НПУ) сотрудников учреждения по 
методике оценки нервно-психической 
устойчивости «Прогноз», разработан-
ной Военно-медицинской академией 
имени С. М. Кирова, представлены на 
рисунке 4.

Анализ полученных данных позво-
лил сделать вывод о том, что итоговый 
показатель нервно-психической устой-
чивости несколько выше у сотрудников 
в апреле, чем в январе 2020 г. Досто-
верность полученного результата опи-
рается на применение критерия Кру-
скала – Уоллиса, асимптотическая зна-
чимость которого 0,047. Именно этот 
показатель дает нам основание под-
твердить наличие значимых различий 
между показателем НПУ в испытуемых 
группах (табл. 3).

Рис. 4. Результаты обследования сотрудников УИС  
по методике оценки нервно-психической устойчивости «Прогноз»
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Несмотря на то что присутству-
ют значимые различия в проявлении 
жизнестойкости, согласно данным 
рисунка 4, интегральный показатель 
нервно-психической устойчивости в 
обеих группах находится на среднем 
уровне, то есть испытуемые облада-
ют достаточной нервно-психической 
устойчивостью и ресурсными воз-
можностями для решения стрессо-
вых ситуаций, однако при длительном 
воздействии какого-либо стрессора 
уровень НПУ может понизиться и бу-
дет необходима помощь посторонних 
лиц. Анализ результатов позволяет 
говорить о том, что испытуемые в це-
лом искренне отвечали на вопросы 
теста с небольшой тенденцией вы-
глядеть в лучшем свете (результа-
ты являются достоверными). В це-
лом для сотрудников УИС характерна 
адекватная самооценка. Большин-
ство сотрудников обладают доста-
точно ровным и спокойным харак-
тером, потенциально умеют перено-
сить трудности не хуже большинства 
людей, низка вероятность нервно- 
психических срывов. Им необходимо 
развивать чувство прекрасного, гар-
монии, а также упражнять свою спо-
собность эффективно действовать в 
ситуации напряженности и повышен-
ного риска [2].

Результаты изучения индивидуально- 
психологических особенностей сотруд-
ников с помощью фрайбургского мно-

гофакторного опросника (FPI) отраже-
ны на рисунке 5.

В целом для ряда сотрудников вы-
явлены завышенные показатели по 
следующим шкалам: невротичность, 
депрессивность, неуравновешенность, 
интроверсия. Подобный профиль ха-
рактеризуется повышенной истощае-
мостью и утомляемостью. Они склонны 
к инициированию конфликтных ситуа-
ций; интроверсии, что свидетельствует 
о затруднениях в контактах с людьми и 
стремлении выполнять работу, не свя-
занную с широким общением [1, 3–6]. 
Притворство и интриги им не свой-
ственны, они с уважением относятся 
к правам других, ценят индивидуаль-
ность и своеобразие в сотрудниках, 
считают, что каждый имеет право на 
собственную точку зрения.

Результаты исследования по ме-
тодике «Индекс жизненного стиля» 
Р. Плутчика, Г. Келлермана, Г. Конте 
(LSI) отражены на рисунке 6.

Анализ полученных результатов по-
зволяет говорить о том, что в первом 
обследовании (в январе 2020 г.) у со-
трудников УИС были ярко выражены 
защитные механизмы «отрицание», 
«подавление», «рационализация». По-
добный профиль говорит о том, что в 
стрессовой ситуации для них характе-
рен бессознательный отказ допускать 
существование определенных собы-
тий, элементов жизненного опыта или 
чувств, болезненных в случае их осоз-

Таблица 3 

Результаты применения критерия Крускала – Уоллиса для изучения различий 
в проявлении нервно-психической устойчивости испытуемых

НПУ Количество  
испытуемых

Средний  
показатель

Асимптотическая  
значимость

Январь 2020 г. 30 4,9 0,047

Апрель 2020 г. 30 6,3
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Рис. 5. Средние значения по показателям обследования сотрудников УИС  
по фрайбургскому многофакторному опроснику (FPI)
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нания, то есть они стараются игнори-
ровать неприятную информацию, как 
бы не воспринимать ее. При втором 
обследовании (в апреле 2020 г.) нами 
выявлено, что в стрессовой ситуации 

сотрудники выбирают защитные ме-
ханизмы «отрицание» и «рационали-
зация». В свою очередь, защитный 
механизм «подавление» использует-
ся в меньшей мере. Сотрудники нау-

Рис. 6. Результаты обследования сотрудников УИС по методике LSI: шкала А – отрицание,  
шкала В – подавление, шкала С – регрессия, шкала D – компенсация, шкала Е – проекция,  

шкала F – замещение, шкала G – рационализация,  
шкала H – реактивные образования

8

7

4

3

4

4

7

4

7

4 4

3

4 4

6

4

2

3

4

5

6

7

8

9

А B C D E F G H

С
те

ны
  К

ет
те

лл
а

Январь 2020 г. 

Апрель 2020 г.



Прикладная юридическая психология № 4 202170

чились воспринимать информацию, 
которая тревожит и может привести 
к конфликту, такой, какая она есть, 
неприемлемый мотив действия или 
неприятная информация уже не по-
давляются, а анализируются и раз-
бираются. 

Для выявления личностных харак-
теристик, оказывающих влияние на 
нервно-психическую устойчивость 
личности, обеспечивающую ощуще-
ние психологической безопасности 
личности, нами был проведен корре-
ляционный анализ с использованием 
программы Statistica 6.0. Это позво-
лило выявить, что на нервно-психиче-
скую устойчивость сотрудников УИС 
оказывают влияние следующие факто-
ры: невротичность (–0,86), депрессив-
ность (–0,56), подавление (–0,7), отри-
цание (0,84), эмоциональная лабиль-
ность (–0,61) (рис. 7). При этом важ-
но выделить две группы сотрудников:  
1) сотрудники, способные выдерживать 
и эффективно преодолевать стрессо-
вые ситуации, обладают низким уров-

нем невротичности, то есть не подвер-
жены невротическому синдрому асте-
нического типа с психосоматическими 
нарушениями; не склонны впадать в 
депрессивные состояния при возник-
новении стрессовых, напряженных 
ситуаций; при получении негативной 
(травмирующей) информации стара-
ются игнорировать (как бы не воспри-
нимать ее), а не копить обиду и злость 
внутри себя; в напряженных ситуаци-
ях держатся непринужденно, подавляя 
негативные эмоции; при возникнове-
нии стрессовой ситуации хорошо вла-
деют собой (для сотрудников, которые 
взаимодействуют со спецконтинген-
том, это необходимое качество харак-
тера, позволяющее обеспечить состоя-
ние внутренней психологической безо-
пасности); 2) сотрудники, не способные 
выдерживать и эффективно преодо-
левать стрессовые ситуации; для них 
возникновение любой экстремальной 
ситуации – это большой стресс, в кото-
ром они чувствуют себя «вне жизни», 
становятся раздражительными, закры-

Рис. 7. Взаимосвязь нервно-психической устойчивости с личностными особенностями сотрудников. 
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тыми и не способными самостоятельно 
найти выход из сложившейся ситуации.  
В нашем исследовании превалирую-
щее количество обследуемых относит-
ся к первой группе.

С целью выявления влияния под-
держки осужденными массовых 
беспорядков на нервно-психиче-
скую устойчивость сотрудников УИС 
нами был проведен многофактор-
ный дисперсионный анализ с помо-
щью компьютерной программы SPSS 
Statistics 21 (табл. 4).

Результат, полученный в графе 
TestLevena, > 0,05; в данном случае 
дисперсионный анализ применять воз-
можно. Анализ таблицы 4 позволяет 
сделать ряд выводов:

– о влиянии фактора A: обстанов-
ка в учреждении оказывает влияние 
на уровень нервно-психической устой-
чивости сотрудников, причем чем ста-
бильнее обстановка в учреждении (со-
гласно выбору осужденных), тем выше 
уровень нервно-психической устойчи-
вости сотрудников;

– о влиянии фактора B: поддержка 
массовых беспорядков осужденными 
существенно не оказывает влияния на 
уровень нервно-психической устойчи-
вости сотрудников; 

– о взаимодействии факторов A и B: 
обстановка в учреждении и поддерж-
ка массовых беспорядков осужден-

ными совместно не оказывают суще-
ственного влияния на уровень нервно- 
психической устойчивости.

Результаты эмпирического иссле-
дования в целом позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Интегральный показатель нервно- 
психической устойчивости сотруд-
ников находится на среднем уровне, 
потенциально они умеют переносить 
трудности не хуже большинства лю-
дей, самооценка и оценка окружа-
ющей действительности находится 
на адекватном уровне, вероятность 
нервно-психических срывов низкая.  
В экстремальных ситуациях возможны 
единичные незначительные наруше-
ния поведения. 

2. Сотрудники, способные выдер-
живать и эффективно преодолевать 
стрессовые ситуации, тем самым 
обеспечивая внутреннюю психологи-
ческую безопасность личности, обла-
дают низким уровнем невротичности; 
не склонны впадать в депрессивные 
состояния при возникновении стрес-
совых, напряженных ситуаций; при по-
лучении негативной (травмирующей) 
информации стараются игнорировать, 
как бы не воспринимать ее, а не копить 
обиду и злость внутри себя; в напря-
женных ситуациях держатся непринуж-
денно, подавляя негативные эмоции, 
при возникновении стрессовой ситу-

Таблица 4 

Результаты проведения многофакторного дисперсионного анализа

Фактор Асимптотическая значимость Test Levena

А. Обстановка в учреждении 1. Не влияет – 0,42 0,47

2. Оказывает влияние – 0,003

В. Поддержание массовых беспорядков 1. Не влияет – 0,02

2. Оказывает влияние – 0,3

А, В. Совместное влияние двух факторов 1. Не влияет – 0,001

2. Оказывает влияние – 0,46
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ации хорошо владеют собой. В нашем 
исследовании превалирующее коли-
чество обследуемых относится к этой 
группе.

3. Обстановка в учреждении ока-
зывает влияние на уровень нервно- 
психической устойчивости сотруд-
ников, в том числе на ощущение 
внутренней психологической бе- 
зопасности, причем чем стабильнее 
обстановка в учреждении (согласно 
выбору осужденных), тем выше уро-
вень нервно-психической устойчиво-
сти сотрудников.
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1Аннотация. При формировании 
профессиональной позиции курсанта- 
юриста ведомственного вуза использу-
ется трехмерный единодихотомический 
базисный подход. Полное упорядочен-
ное и измеримое множество элемен-
тов называется базисом. Элементами 
в нашем случае будут определенные 
типы профпозиции личности. Обосо-
бленная личностная дихотомия «соци-
альное – индивидуальное» получается 
у нас как результат проектирования 
на нее единой обобщенной базисной 
дихотомии «внешнее – внутреннее».  
На первом образно-типологическом 
этапе (отношения) строится образ 
единодихотомической факторно-типо-
логической структурной трехмерной 
базисной модели личности, содержа-
щей шести типов и состоящей из трех 

© Сенько М. А., Малышев К. Б., 2021

пар противоположных полюсов-ти-
пов. На втором словесно-диагности-
ческом этапе (отображения) строится 
единодихотомический трехмерный ба-
зисный конструкт структурной моде-
ли личности, содержащий по три ди-
агностических словесных суждения 
в каждом из шести типов личности. 
В итоге получается 18 диагностиче-
ских суждений. На третьем численно- 
оценочном этапе (преобразования) 
строится единодихотомический трех-
мерный базисный конструкт структур-
ной модели качеств личности курсанта- 
юриста, содержащий по три диагности-
ческих словесных суждения, которые 
оцениваются числами в интервале от 
–3 до +3. Оценка каждого суждения 
проводится с использованием симме-
трической 6-балльной базисной шка-
лы: –3 – абсолютно не согласен, –2 – 
не согласен, –1 – скорее не согласен, 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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чем согласен, +1 – скорее согласен, чем 
не согласен, +2 – согласен, +3 – абсо-
лютно согласен, что соответствует по-
ложительным оценкам (1, 2, 3, 4, 5, 6). 
Мы получаем уровни выраженности ти-
пов профпозиции личности: 3–5 – низ-
кий, 6–10 – средний, 11–15 – высокий,  
16–18 – очень высокий. Образуется типо-
логический базисный конструкт качеств 
личности курсанта-юриста. Интервал от  
3 до 18 баллов разбивается на два интер-
вала от 3 до 9 (низкий и средний уровни) и 
от 10 до 18 баллов (высокий и очень высо-
кий уровни). Можно построить 64 гекса-
граммы – профиля профпозиции качеств 
личности обучающегося юриста, где нали-
чие (от 10 до 18 баллов) или отсутствие 
(от 3 до 9 баллов) определенного типа 
профпозиции будет обозначаться сплош-
ной или разорванной черточкой в соот-
ветствующей гексаграмме профиля. 

Ключевые слова: типологизация, 
системность, базисность, профессио-
нальные типы, профпозиция, семанти-
ческая близость.

Введение
В исследовании используется 

трехмерный типологический базис, 
который является оптимальным для 
решения задачи исследования [5]. 
Проверяется на базисность, то есть 
на полноту и упорядоченность, ти-
пология профессиональной пози-
ции личности. На основе принципа 
семантической близости устанав-
ливается взаимно однозначное со-
ответствие типологии профессио-
нальной позиции личности курсанта- 
юриста и типологии его профессио-
нальной направленности личности. 
Дальше появляется возможность соз-
дания базисного трехмерного теста.

Системно-базисное трехмерное 
моделирование дает возможность 

создания соответствующего базисно-
го теста, измеряющего профиль проф- 
позиции личности курсанта-юриста [4]. 
Построение методики для измерения 
профиля профессиональной позиции 
личности курсанта-юриста на основе 
системно-базисного трехмерного мо-
делирования является основной целью 
этого исследования. Использование 
базисного подхода с применением 
трехмерной стратегии построения ди-
агностического средства позволяет 
создать базисно-измерительную мо-
дель для оценки профиля профессио-
нальной позиции личности курсанта- 
юриста и тем самым решить главную 
задачу исследования.

Изучением личностных характе-
ристик и последующей их типологи-
зацией занимались как отечествен-
ные, так и зарубежные исследователи 
(Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Л. И. Ан-
цыферова, Г. Айзенк, Р. Брэмсон, 
Э. Берн, Е. А. Климов, Н. В. Кузьми-
на, Р. Кеттелл, К. Леонгард, А. Харри-
сон, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис, 
К. Г. Юнг и др.) [3]. В данных исследо-
ваниях не использовался базисный 
подход, который появился сравни-
тельно недавно и стал продуктивным 
при решении задачи измерительно- 
типологического моделирования в 
психологии [4]. Профессиональная 
позиция курсанта-юриста в ведом-
ственном вузе является объектом 
данного исследования. Трехмерный 
системно-базисный типологический 
подход как механизм построения пол-
ной упорядоченной методики измере-
ния характеристик профпозиции лич-
ности курсанта-юриста определяет 
предмет нашего исследования. Мож-
но предположить, что определение 
и измерение профпозиции личности  
курсанта-юриста связаны с трехмер-
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ным измерительным базисом про-
фессиональной направленности лич-
ности [5].

Были поставлены следующие за-
дачи: 1) определить теоретические 
основания разработки трехмерного 
типологического системно-базисно-
го метода к получению информации 
о характеристиках профессиональной 
позиции личности курсанта-юриста; 
2) определить стратегию и создать 
алгоритм построения системно-ба-
зисного трехмерного типологическо-
го конструкта для построения соот-
ветствующей методики измерения 
профессиональной позиции лично-
сти курсанта-юриста. Данный подход 
позволяет расширить представление 
о системно-базисной методологии 
трехмерно-типологического описания 
и измерения понятий в юридической 
деятельности, что и обусловливает но-
визну этого исследования.

Анализ литературы позволил опре-
делить требования к профессиональ-
ной позиции юриста, которые преобра-
жаются в факторы-типы профпозиции 
личности, выделенные О. К. Соколов-
ской и М. А. Сенько (средний столбец  
в табл. 1) [6]. Социальная (+) направлен-
ность векторов-факторов F(1)(+), F(2)(+), 
F(3)(+) профпозиции будущего юриста 
в период обучения в Вологодском ин-
ституте права и экономики ФСИН Рос-
сии (ВИПЭ ФСИН России) переходит 
в индивидуальную (–) направленность  
векторов-факторов F(1)(–), F(2)(–),  
F(3)(–). Этот переход в итоге и способ-
ствует формированию профпозиции 
обучающегося юриста. Если такого пе-
рехода за период обучения курсанта- 
юриста в вузе не происходит, то и не 
следует  профессиональное станов-
ление и не формируется соответ-
ствующая профпозиция [1, 6]. Диа-

гностическое обследование курсан-
тов-юристов в количестве 187 чел. 
проводилось на базе ВИПЭ ФСИН 
России. Использовался метод на-
ложения двух трехмерных базисов, 
сопоставлялись профтипология  
Д. Голланда, взятая за эталонный 
базис, и авторская типология проф- 
позиции будущего юриста. В итоге 
было установлено взаимно однознач-
ное соответствие этих двух типологий 
на основе принципа семантической 
близости (табл. 1) [5].

Результаты исследования
Создана авторская базисная мето-

дика измерения профиля типов проф- 
позиции личности обучающегося юри-
ста (табл. 1), где есть возможность по-
строения 64 соответствующих гекса-
грамм – профилей типов профпозиции. 
Оценка каждого суждения проводит-
ся с использованием симметрической 
базисной шестибалльной шкалы от  
–3 до +3. Факторно-базисная типоло-
гия отношений в профпозиции лич-
ности обучающегося юриста (само-
отношение – отношение к себе как к 
будущему профессионалу-юристу, от-
ношение ценностно-мотивационное – 
отношение к людям в профессии, от-
ношение субъектно-деятельностное –  
отношение к будущей профессиональ-
ной деятельности) взаимно однознач-
но соответствует трехмерной базис-
ной типологии профнаправленности 
личности по Д. Голланду:

конвенциальный – артистический; 
социальный – реалистический; 
предприимчивый – интеллектуаль-

ный (типологический изоморфизм). 
В результате наложения этих двух 

трехмерных типологических базисов 
личности порождается новое суб-
стратное понятие «профессиональ-
ный юрист». 
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Дадим определение типам в лич-
ностном трехмерном профессиональ-
ном типологическом базисе (по Д. Гол-
ланду): 

Конвенциальный тип (К) предпочи-
тает четко структурированную, техно-
логическую деятельность, социален, в 
поведении стремится к подчинению, 
признает социальные нормы в поведе-
нии и работе. Больше методолог, чем  
теоретик. В работе использует апро-
бированные методики, строго соблю-
дает последовательность выполнения 
этапов в деятельности. Дисциплини-
рован, упорядочен, системен в рабо-
те. Принимает себя и уверен в своих 
силах в профессиональной деятель-
ности. Обладает структурой и особен-
ным отношением к людям через свое 
нормативное Я, определяющее при-
годность и успешность в выбранной 
профессии. 

Социальный тип (С) коммуникабе-
лен, социально направлен в поведении, 
коллегиален в принятии решений, лю-
бит советоваться с другими людьми, 
дружелюбен. Учитывает разные мне-
ния, взгляды, стремится к идеальным 
решениям, человеческим ценностям, 
синтезу. Любит динамику изменений, 
сензитивен. Привлекает на помощь 
других людей. Развито целеполага-
ние, в неструктурированных ситуаци-
ях проявляет хорошую ориентацию. От-
личает гуманное отношение к людям. 
Есть познавательный интерес к вну-
треннему миру человека, желание ока-
зывать юридическую помощь людям. 
Проявляет чуткость, отзывчивость, 
тактичность, вежливость к другим лю-
дям. Умеет слушать и понимать друго-
го человека. Может найти общий язык 
с любым типом личности. Позитивно 
настроен и верит в людей, но может 
сохранять дистанцию в отношениях с 

людьми, чтобы избежать эмоциональ-
ного сгорания и перегрузки в общении. 

Предприимчивый тип (П) стремится 
к руководству другими людьми, социа-
лен, любит организационную работу, 
активен. Стремится к получению ре-
зультата. Это адаптивный, эксперимен-
тальный, инновационный тип, активный 
и целеустремленный в деятельности. 
Может воздействовать на людей и уме-
ло использует тактику и стратегию об-
щения при этом взаимодействии. Не 
теряется в сложных жизненных ситуа-
циях. Способен к развитию и самообра-
зованию в профессии. Может сам вы-
являть у людей определенные личные 
проблемы, соблюдать определенную 
меру ответственности при взаимодей-
ствии с людьми и хорошо увязывать 
процессуальную и целевую активность 
в своей деятельности. 

Артистический (эстетический) 
тип (А) свободный, независимый в по-
ведении. Индивидуален, креативен, 
импульсивен, энергичен, динамичен, 
проявляет доминирующую позицию 
в общении. Позитивное отношение 
к себе проявляет в самопринятии и 
стремлении к самопониманию. Хоро-
ший импровизатор, эстетичен в дея-
тельности, к людям неравнодушен, 
отвергает соглашательство и необо-
снованные решения, уверенно ведет 
себя в спорной ситуации, может ини-
циировать творчество в деятельности. 
Знает сильные и слабые стороны сво-
ей личности, осознает границы своих 
возможностей. 

Реалистический тип (Р) любит кон-
кретно-предметный труд, индивидуа-
лен. Его отличает точность, контроль, 
нормативность поведения. Эмпирик, 
опирается на факты и мнения экс-
пертов. Хорошо решает реальные, 
конкретные задачи. Для него важны 
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факты, результат, а не теория. Импуль-
сивный, целенаправленный, энергич-
ный, мотивирующий себя и людей на 
практическую деятельность. В дея-
тельности ориентирован на профес-
сиональные смыслы и гуманистиче-
ские ценности людей. Открыт, этичен, 
толерантен, верит в людей. 

Интеллектуальный тип (И) в поведе-
нии проявляет свою индивидуальность, 
аналитический склад ума, рацио- 
нальность, креативность, стремится к 
интеллектуальному труду. Опирается 
на формулы и модели в деятельности 
и стремится к «научным решениям», 
к правилам, предписаниям и норма-
тивности. Любит исследовательскую 

работу, речевую детализацию, резуль-
тативен, стабилен в структурирован-
ной деятельности. Творческий, ини-
циативный тип личности. Стремится  
творчески преобразовать ситуацию, 
проявляет нестандартное мышление 
при решении задач. Характерен ин-
дивидуальный стиль деятельности.  
В поведении и деятельности проявляет 
гибкость, активность, интеллектуаль-
ность и творческую инициативу.

Профессиональные типы личности 
(по Д. Голланду), типы профессиональ-
ной позиции личности (по О. К. Соколов-
ской и М. А. Сенько) и типы утвержде-
ний для теста «Профпозиция личности 
курсанта-юриста» были поставлены во 

Таблица 1 

Сравнение типов профпозиции личности курсанта-юриста и соответствующих типов 
утверждений для теста «Профпозиция личности курсанта-юриста»

Типы профессиональной позиции личности 
(по О. К. Соколовской и М. А. Сенько)

Утверждения для теста  
«Профпозиция личности курсанта-юриста»

Самоотношение 1. Я безусловно могу принять себя  
как личность. 

2. Я стремлюсь быть уверенным в своих 
профессиональных возможностях.
3. Я имею осознанное отношение  

к собственному Я

Фактор-тип F(1)(+)

Безусловно принимает себя, уверен в своих силах  
по реализации собственных амбиций в будущей 

профессии. Я данного человека имеет выраженную 
структуру, границы. Имеет выстроенное специфичное 

отношение к собственному Я как к важному  
фактору, определяющему в будущем  

его профессиональное становление и в целом  
профессиональную пригодность и долголетие

Ценностно-мотивационная основа 4. Я буду стремиться в своей профдеятель-
ности принимать решения и совершать 
юридические действия в соответствии  

с законодательством РФ.
5. Я готов повышать эффективность  

правоохранительной и воспитательной 
деятельности в моем учреждении и делать 

это при взаимодействии с другими  
сотрудниками.

6. Независимо от социального положения, 
пола, возраста человека я готов оказывать 

правоохранительное, психолого- 
педагогическое воздействие  

на осужденного и помощь ему  
при необходимости

Фактор-тип F(2)(+)

У человека доминирует гуманистическая ориентация  
и ярко выраженный познавательный интерес  

к внутреннему миру людей. Стремление оказывать 
юридическую помощь людям независимо  

от возраста, пола, общественного положения  
и отношения к юристам и юриспруденции. Чуткость, 

отзывчивость сочетается с талантом общения,  
тактичностью, вежливостью, умением слушать  

и понять человека. Позитивное отношение к людям  
и вера в людей, сохранение дистанции, чтобы 

избежать синдрома сгорания и коммуникативной 
перегрузки
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Окончание таблицы 1 

Субъектно-деятельностная основа 7. Я обладаю способностью организовать 
работу малого коллектива исполнителей, 

планировать и организовывать служебную 
деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов.
8. У меня есть потребность в профессио-

нальном развитии и самообразовании.
9. Я способен проявлять эмоциональную 

устойчивость в сложных и экстремальных 
ситуациях деятельности

Фактор-тип F(3)(+)

Способен принимать оптимальные управленческие 
решения в своей будущей деятельности. Стремится  

к самообразованиию и профессиональному  
развитию, применяет инновационные подходы в своей 

деятельности. Легко адаптируется в экстремальных  
и стрессовых ситуациях, возникающих в деятельности. 

Умеет соотнести в своей будущей деятельности  
процессуальную и целевую активность

Отношение к себе  
как к будущему профессионалу-юристу

10. Я принимаю себя как будущего  
профессионала в своем направлении 

деятельности.
11. Я осознаю сильные и слабые стороны 

своей личности и границы своих  
профессиональных возможностей.
12. Я стремлюсь к самопониманию  

себя как сотрудника УИС

Фактор-тип F(1)(–)

Принимает себя, имеет позитивную оценку себя  
как специалиста, креативен, энергичен, проявляет 

доминирующую позицию при взаимодействии  
с людьми. Испытывает эстетическое наслаждение  

от своей индивидуальной юридической деятельности 
(в качестве адвоката, следователя, консультанта). 
Видит и осознает свои слабые и сильные стороны, 

осознает границы своей компетентности, стремится 
к рефлексии и самопониманию. На противоположном 

полюсе находится позиция непринятия себя  
как специалиста

Отношение к людям в будущей профессии 13. Я готов содействовать исправлению 
осужденных, применяя в том числе  
психолого-педагогические методы  

и приемы при взаимодействии с ними.
14. В своей профессиональной  
деятельности я готов проявлять  

толерантность и этичность по отношению  
к разным людям (сотрудникам  

и осужденным). 
15. Я готов конструктивно разрешать  

конфликты в процессе будущей 
 профессиональной юридической  

деятельности

Фактор-тип F(2)(–)

В процессе оптимального профессионального  
взаимодействия создает условия для развития  

мотивации осужденных к трудовой деятельности, 
может обеспечить благоприятный эмоциональный 

климат при взаимодействии с осужденными, создает 
условия для правильного формирования личности  

осужденного. В правоохранительном 
 и воспитательном воздействии на осужденного  

принимает во внимание его личностные особенности

Отношение к будущей профессиональной  
деятельности

16. Я готов творчески, инициативно  
относиться к освоению и реализации своей 
будущей профессиональной деятельности.

17. В своей будущей служебной  
деятельности буду стремиться  
к логическому, рациональному  
(без лишних эмоций) решению  

профессиональных задач. 
18. Я готов проявлять в профессиональной 

деятельности активность, стремление  
к гибкости и использованию разнообразных 

инновационных методов работы

Фактор-тип F(3)(–)

Творческий способ освоения и реализации  
профессиональной деятельности. Отличается  
поиском нестандартных путей решения задач.  

Стремится влиять творчески на ситуацию. 
Формирование интеллектуально- 

индивидуального стиля деятельности. Такой тип  
поведения в освоении профессиональной  

деятельности можно назвать гибким, креативным, 
иницитивным
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взаимно однозначное соответствие 
(типологический изоморфизм) на ос-
нове применения принципа семанти-
ческой близости (наложение трех трех-
мерных базисов личности).

Практика показывает, что опре-
деленный тип профпозиции лично-
сти юриста будет ярко проявляться в 
определенном доминирующем типе 
его профессиональной направленно-
сти личности [2, 5]. Валидизация новой 
методики на измерение профпозиции 
личности обучающегося юриста прово-
дилась в направлении конструктивной 
валидности [4]. Этот тип валидности от-
ражает степень репрезентации иссле-
дуемого психологического конструкта 
в результатах теста. В качестве пси-
хологического конструкта выступают 
типы профпозиции личности обучаю-
щегося юриста [5, 7]. Результаты те-
стирования курсантов-юристов ВИПЭ 
ФСИН России, полученные с помо-
щью новой методики, коррелируют с 
результатами, полученными по методи-
ке на определение профтипов личности 

(диапазон коэффициентов корреляции 
от 0,49 до 0,65) следующим образом 
(табл. 2) [4]:

– тип самоотношения (1) – конвен-
циальный тип (7); 

– тип отношения ценностно-моти-
вационного (2) – социальный тип (8), 

– тип отношения субъектно-деятель-
ностного (3) – предприимчивый тип (9),

– тип отношения к себе как к бу-
дущему профессионалу-юристу (4) –  
артистический тип (10); 

– тип отношения к людям в профес-
сии (5) – реалистический тип (11); 

– тип отношения к будущей профес-
сиональной деятельности (6) – интел-
лектуальный тип (12), где (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) – это 
номера типов профпозиции курсанта- 
юриста и его профтипов личности [6]. 

Таким образом, разработанный 
новый авторский тест измеряет те 
же характеристики личности, что и 
трехмерный базисный тест-эталон на 
определение профессиональной на-
правленности личности по Д. Голлан-

Таблица 2 

Корреляции между типами профпозиции курсанта-юриста и его профтипами личности

Типы профпозиции личности  
курсанта-юриста

Профессиональные типы личности

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

Ти
пы

  п
ро

ф
по

зи
ци

и 
ли

чн
ос

ти
  

ку
рс

ан
та

-ю
ри

ст
а

1 1,00 0,03 0,29 –0,04 0,05 0,15 0,62 0,21 –0,12 0,04 0,19 0,35

2 1,00 –0,17 0,15 –0,04 0,14 0,05 0,59 –0,20 0,21 0,14 –0,18

3 1,00 0,03 –0,07 0,16 0,21 0,30 0,49 –0,12 –0,06 0,21

4 1,00 0,17 0,06 0,13 0,07 0,21 0,52 –0,13 0,17

5 1,00 0,16 0,18 0,05 0,13 –0,11 0,57 –0,05

6 1,00 0,18 0,21 –0,01 0,14 0,18 0,65

П
ро

ф
ес

си
о-

на
ль

ны
е 

ти
пы

 
ли

чн
ос

ти

7 1,00 0,23 0,15 –0,06 0,28 0,14

8 1,00 0,19 0,13 –0,08 0,13

9 1,00 0,05 –0,06 0,19

10 1,00 0,31 0,21

11 1,00 –0,27

12 1,00
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ду. Эталонный валидный тест является 
независимым критерием и в данном 
случае позволяет проверить критери-
альную валидность вновь созданного 
теста [1]. Использование принципа 
семантической близости позволяет 
установить взаимно однозначное со-
ответствие психологических характе-
ристик типов профпозиции личности и 
типов профнаправленности личности 
(типологический изоморфизм) [6, 7]. 
В итоге цель исследования была до-
стигнута, задачи решены и гипотеза 
подтвердилась.
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1Аннотация. В статье рассмотре-
на проблема адаптации и проявления 
эмпатических способностей сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации. Работа с кадра-
ми занимает одно из основных мест в 
деятельности учреждений. Однако она 
не останавливается только на подбо-
ре специалиста, обладающего необхо-
димыми качествами. Для выполнения 
своих обязанностей сотрудник должен 
адаптироваться к трудовому коллективу 
и специфике работы. Исследователи вы-
деляют ряд качеств личности, облегчаю-
щих данный процесс. Одним из механиз-
мов, позволяющих быстрее установить 
контакт и оценить актуальную ситуацию, 
является эмпатия – профессионально 
значимое качество работников в сфере 
«человек – человек». При психологиче-

© Борисова Д. П., 2021

ской оценке деятельности и подборе со-
трудников уголовно-исполнительной си-
стемы следует учитывать, что они несут 
службу в особых условиях стрессоген-
ной обстановки, требующей повышен-
ной бдительности и настороженности, 
особенно при работе с осужденными.  
Специфичность службы способна повли-
ять на профессиональную деятельность 
сотрудника, плохо адаптированного и не 
обладающего значимыми профессио-
нальными качествами. Ограничиваться 
только профессиональной деятельно-
стью было бы ошибкой, так как необ-
ходимо сохранить здоровую личность, 
способную успешно взаимодействовать 
с социумом вне рабочего пространства.  
В статье приводятся данные исследо-
вания, проведенного среди сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, на-
правленного на изучение проявления 
эмпатических способностей, а также 
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на выявление статистически значимых 
связей показателей социально-психо-
логической адаптации и личностных ха-
рактеристик. Исследование позволило 
выявить особенности поведения сотруд-
ников в зависимости от их трудовой де-
ятельности. Результаты исследования 
акцентируют внимание на некоторых 
аспектах деятельности сотрудников ис-
правительных учреждений, что способ-
ствует организации целенаправленно-
го психологического сопровождения с 
учетом выявленных мишеней воздей-
ствия. Основываясь на полученных дан-
ных, можно составить новые и допол-
нить имеющиеся коррекционные и про-
филактические программы с целью ни-
велирования негативного воздействия 
внешних факторов на поведение и пси-
хологическое состояние сотрудников.

Ключевые слова: сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, эм-
патия, адаптация, личность, взаимосвязь.

В современном мире большое зна-
чение придается профессионализму 
сотрудников. Работодатели стараются 
подбирать коллектив, основываясь не 
только на профессиональных знаниях, 
умениях и навыках в своей области, но 
и на личностных особенностях и про-
фессионально значимых качествах 
сотрудника, необходимых для выпол-
нения конкретной деятельности, а так-
же важных для организации здорового 
коллектива. Стоит отметить, что любая 
профессиональная деятельность спо-
собна оказать влияние на личность че-
ловека в целом, являться стимулом для 
его развития и формирования тех черт, 
которые наиболее востребованы в его 
деятельности. Для каждой профессии 
характерны своя система ценностей и 
смысл, определяемые ее направлен-
ностью [1]. Служебная деятельность 

сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (УИС) является достаточно 
специфичной деятельностью и также 
предъявляет ряд требований к работ-
никам. При выполнении служебных 
обязанностей на сотрудника могут ока-
зывать влияние различные негативные 
факторы и стрессовые ситуации (взаи-
модействие с осужденными, отрезан-
ность от внешнего мира и т. д.), про-
воцирующие формирование нервно- 
психического напряжения.

Становление личности как про-
фессионала в своей области требует 
определенного времени и усилий. На 
результативность трудовой деятель-
ности оказывают влияние личностные 
характеристики, в частности развитые 
адаптивные способности. Профессио-
нальная адаптация сотрудника пред-
ставляет собой социально-психологи-
ческий процесс включения его в тру-
довой коллектив, установление с ним 
доверительных отношений, приспосо-
бление к характеру и условиям труда, 
формирование устойчивого интереса 
к выполняемой деятельности [2]. Од-
нако на этом актуальность адаптаци-
онных возможностей не снижается 
ввиду того, что в трудовой деятельно-
сти возможно возникновение различ-
ных непредвиденных обстоятельств и 
стрессовых ситуаций, к которым чело-
век не может быть готов. Дальнейшая 
его деятельность зависит от способно-
сти быстро переключаться и выстраи-
вать ее в новых условиях, вырабаты-
вая отличные от имеющихся формы 
поведения. 

В современной научной литерату-
ре можно найти многочисленные ис-
следования, посвященные изучению 
личностных особенностей и их взаи-
мосвязи с адаптационными возможно-
стями в различных профессиональных 
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областях. Среди наиболее распростра-
ненных черт личности, препятствую-
щих быстрой и успешной адаптации, 
указываются следующие: замкнутость, 
необщительность, ригидность, стро-
гость в оценке людей и т. д. В свою оче-
редь, развитые коммуникативные на-
выки, адекватный уровень самооценки, 
ориентация на социальное окружение 
в большей степени будут способство-
вать успешному приспособлению [3]. 

Способность сотрудника проявлять 
внимание к партнеру по общению, а 
также учитывать его состояние отра-
жает как его профессионализм, так и 
отсутствие психологической устало-
сти, стабильность внутреннего состо-
яния [4]. Одним из важных качеств, 
позволяющих сотрудникам понимать 
внутренний мир другого человека, его 
переживания, является эмпатия. Это 
конструкт эмоциональной сферы лич-
ности человека, который характери-
зует не только возможность занять 
позицию другого, но и способность 
оценивать поведение собеседника, 
его намерения, формировать целост-
ное представление о собеседнике. Это 
крайне необходимый конструкт в де-
ятельности пенитенциарного служа-
щего, так как работа с лицами, престу-
пившими закон, требует бдительности, 
внимательности, стойкости. Необхо-
димо также учитывать тот аспект, что 
сотрудники контактируют в служебной 
деятельности со своими коллегами, по-
этому должна быть согласованность в 
их действиях. Эмпатия также позволя-
ет быстро подстраиваться и находить 
общие точки соприкосновения.

Таким образом, развитые способ-
ности к установлению контакта при 
выполнении служебных обязанностей, 
открытость, гибкость, понимание со-
стояния другого человека позволяют 

быстрее адаптироваться к актуальным 
условиям службы. При успешной адап-
тации у сотрудника формируется чув-
ство психологического комфорта. Сто-
ит отметить, что взаимосвязь данных 
аспектов, особенно при рассмотрении 
эмпатических способностей, недоста-
точно исследована в уголовно-исполни-
тельной системе. В некоторых работах 
указывается, что развитые эмпатиче-
ские способности (далее в работе будем 
использовать именно это словосочета-
ние, так как в литературе нет четко усто-
явшегося понятия и в зависимости от 
теоретических основ у исследователей 
встречаются отличающиеся термины) – 
это одно из профессионально значи-
мых качеств личности сотрудника, так 
как деятельность относится к области 
«человек – человек», но подробного ис-
следования взаимосвязи с другими па-
раметрами не проводилось.

Основываясь на изложенном, мы 
провели пилотажное исследование, 
в котором приняли участие более 
20 человек из различных учреждений 
и служб УИС. Такого рода исследова-
ние позволяет выявить и уточнить су-
ществующие проблемы, а также бо-
лее корректно поставить задачи для 
дальнейшей работы, так как в насто-
ящее время недостаточно изучены 
интересующие нас аспекты именно 
в контексте уголовно-исполнитель-
ной системы. Цель исследования – 
выявление статистически значимых 
связей между показателями эмпа-
тических способностей сотрудников 
УИС, их личностными особенностями 
и способностью к адаптации. Участни-
ки были разделены на две группы по 
принципу наличия (отсутствия) в слу-
жебной деятельности прямых обязан-
ностей по взаимодействию с осужден-
ными и лицами, содержащимися под 
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стражей (далее – осужденные). В ис-
следовании применялись следующие 
методики: Оценка уровня эмпатиче-
ских способностей В. В. Бойко, Мето-
дика экспресс-диагностики эмпатии  
И. М. Юсупова, Диагностика социально- 
психологической адаптации К. Род-
жерса, Р. Даймонда, Пятифакторный 
личностный опросник Р. МакКрае,  
П. Коста. Данные были подвергнуты 
статистической обработке. 

При анализе данных с применением 
критерия Манна – Уитни были опреде-
лены значимые различия между рас-
сматриваемыми группами по некото-
рым параметрам. Стоит отметить, что 
наибольшие показатели по выявленным 
параметрам свойственны представите-
лям группы, чья деятельность не связана 
с контактом с осужденными, то есть со-
трудники обладают более выраженными 
эмпатическими способностями, более 
адаптированы к социальной действи-
тельности, а также ориентированы на 
взаимодействие с окружающими. Рас-
смотрим эти параметры более подробно. 

Различия были обнаружены прак-
тически по всем показателям мето-

дики «Пятифакторный личностный 
опросник» (табл. 1). Отметим основ-
ные факторы (следует учитывать, что 
их компоненты также имеют статисти-
чески значимую разницу): «экстравер-
сия – интроверсия», «привязанность – 
обособленность», «самоконтроль –  
импульсивность», «экспрессивность – 
практичность». Полученные данные 
указывают на то, что сотрудники, не 
контактирующие в своей деятельности 
с осужденными, более общительны и 
эмоциональны, способны полностью 
контролировать свое поведение и де-
монстрировать эмоции окружающим, 
ориентированы на взаимодействие с 
социумом. Обратная тенденция наблю-
дается у сотрудников, чья деятельность 
напрямую связана с взаимодействием 
с осужденными: данной категории со-
трудников свойственны замкнутость, 
пассивность, обособленность, им-
пульсивность, нечувствительность к 
другим людям. Подобные тенденции в 
поведении обусловлены спецификой 
выполняемой деятельности и требо-
ваниями четкой регламентации вза-
имодействия с правонарушителями.

Таблица 1 

Значения критерия Манна – Уитни для методики 
«Пятифакторный личностный опросник»

Шкалы

I I1 I2 I3 I5 II II1 II5 III1 III2 III3 III4 III5 V V1 V3 V4

Mann – Whitney U

1
1

2
3

2
1

2
2

2
1

2
4

2
3

2
0

,5

1
4

1
8

2
0

1
9

,5

1
4

1
8

,5

2
2

,5

2
6

2
0

,5

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

0
,0

0
1

5
5

2

0
,0

1
7

8
6

3

0
,0

1
1

7
9

3

0
,0

1
7

1
5

6

0
,0

1
2

4
6

8

0
,0

2
5

6
1

2

0
,0

1
9

3
6

5

0
,0

1
1

6
6

9

0
,0

0
2

6
7

8

0
,0

0
7

0
5

1

0
,0

0
9

5
5

8

0
,0

0
8

0
4

0
,0

0
2

5
6

8

0
,0

0
7

5
4

1

0
,0

1
6

1
9

1

0
,0

2
5

6
6

5

0
,0

1
1

5
5

2

ExactSig. 
[2*(1-tailed Sig.)]

0
,0

0
1

1

0
,0

2
4

1
5

5

0
,0

1
5

8
7

1

0
,0

1
9

6
0

6
5

0
,0

1
5

8
7

1

0
,0

2
9

4
8

0
,0

2
4

1
5

5

0
,0

1
2

7
1

8

0
,0

0
2

7
6

1

0
,0

0
7

9
5

0
,0

1
2

7
1

8

0
,0

1
0

0
9

3

0
,0

0
2

7
6

1

0
,0

0
7

9
5

0
,0

1
9

6
6

5

0
,0

4
2

9
6

4

0
,0

1
2

7
1

8
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В методике «Диагностика социально- 
психологической адаптации» (табл. 2) 
значимая разница обнаружена меж-
ду параметрами «адаптированность», 
«принятие себя», «ожидание внутрен-
него контроля». Данные показатели 
свидетельствуют о том, что сотрудни-
ки, не контактирующие с осужденными, 
более адаптированы как в обществе, 
так и на работе, обладают более вы-
сокими показателями самооценки и 
удовлетворенности своим положени-
ем, а также за все происходящие со-
бытия в их жизни склонны брать ответ-
ственность на себя.

При сопоставлении данных по ме-
тодике «Оценка уровня эмпатических 
способностей» (табл. 3) значимое раз-
личие между группами обнаружено 
только в параметре «эмоциональный 
канал эмпатии». Это означает, что со-
трудники, не контактирующие с осу-
жденными, в большей степени способ-
ны проявлять сопереживание и демон-
стрировать понимание чувств другого 

человека, что способствует формиро-
ванию правильной оценки и возможно-
сти прогнозировать действия человека.

Следовательно, статистически зна-
чимой разницы между показателями 
эмпатических способностей у сотруд-
ников, контактирующих и не контакти-
рующих с осужденными, не выявлено. 
Уровень развития эмпатических спо-
собностей у двух групп исследуемых 
относится к средним значениям. Важ-
но, что в исследовании дополнительно 
рассматривался параметр «стаж служ-
бы в УИС», который не нашел отраже-
ния при проведении статистической 
обработки данных: не было выявлено 
статистически значимой разницы меж-
ду исследуемыми группами и корреля-
ционных связей между рассматривае-
мыми параметрами и стажем службы 
в УИС. Однако при рассмотрении по-
лученных данных с помощью корреля-
ционного анализа Спирмена были по-
лучены разные аспекты проявления и 
взаимосвязи между показателями эм-

Таблица 2 

Значения критерия Манна – Уитни для методики  
«Диагностика социально-психологической адаптации»

Шкалы

А ПРС ОВК

Mann – Whitney U 21 15 15,5

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,015406 0,004163 0,004701

ExactSig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,015871 0,003652 0,003652

Таблица 3 

Значения критерия Манна – Уитни для методики  
«Оценка уровня эмпатических способностей»

Шкалы

ЭЭ

Mann – Whitney U 26

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,022421

ExactSig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,042964



Прикладные и экспериментальные исследования 87

патических способностей, адаптации 
и личностных особенностей сотрудни-
ков. Отметим, что в группе контакти-
рующих с осужденными сотрудников 
выявлено значительно меньше связей 
эмпатических способностей и других 
исследуемых параметров. Рассмотрим 
данные особенности подробнее.

При анализе корреляционных свя-
зей в группе контактирующих с осу-
жденными сотрудников выявлено, что  
между показателями адаптации и эм-
патическими способностями значи-
мые связи отсутствуют. Наибольшее 
количество статистически значимых 
связей отмечается между показа-
телями социально-психологической 
адаптации и личностными характери-
стиками. 

Все параметры, которые демон-
стрируют развитые способности к 

адаптации, коррелируют с чертами 
личности, демонстрирующими обособ- 
ленный образ жизни, – тревожностью, 
подозрительностью, неудовлетворен-
ностью, сниженным уровнем ответ-
ственности. Сотрудники насторожены 
при общении и аккуратны в своих кон-
тактах, что обусловливает напряжен-
ный фон деятельности, так как прихо-
дится быть всегда готовым к вычле-
нению неточностей в информации и 
рассогласованности действий, что, в 
свою очередь, негативно влияет на са-
моощущение и отношение к выполняе-
мой деятельности. Данный факт виден 
в следующих связях (корреляционная 
связь между параметрами отрицатель-
ная, поэтому в таблице приведено не 
полное название шкалы, а ее крайние 
полюса, с которыми образуется взаи-
мосвязь (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели методики  
«Диагностика  

социально-психологической адаптации»

Показатели методики  
«Пятифакторный личностный опросник»

Показатель Уровень значимости

Доминирование Подозрительность 0,007288

Безответственность 0,043356

Замкнутость 0,034269

Любопытство 0,006846

Адаптированность Подозрительность 0,022025

Любопытство 0,040317

Принятие других Подозрительность 0,040339

Тревожность 0,008705

Эмоциональный комфорт Подозрительность 0,015886

Безответственность 0,013913

Тревожность 0,036504

Ожидание внутреннего контроля Непонимание 0,009216

Безответственность 0,013008

Тревожность 0,001728

Напряженность 0,012523

Любопытство 0,022512

Принятия себя Безответственность 0,034259

Тревожность 0,026186

Напряженность 0,026186
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Однако наравне с этим отмечает-
ся интерес к происходящему вокруг, 
желание быть в курсе событий в об-
ществе, некоторая социальная заинте-
ресованность. Можно также говорить 
о вероятности того, что участники ис-
следования из данной группы склонны 
давать социально желательные ответы 
на вопросы, связанные с эмоциональ-
ным состоянием (положительная кор-
реляционная связь параметра «ложь» 
с параметрами «эмоциональная устой-
чивость – эмоциональная неустойчи-
вость» (р – 0,0077), «тревожность – 
беззаботность» (р – 0,003), «напряже-
ние – расслабление» (р – 0,00394)).

Можно сделать вывод о том, что для 
данной группы сотрудников свойствен 
средний уровень адаптации, но при-
сутствует некоторая напряженность и 
неудовлетворенность деятельностью,  
которая компенсируется любопыт-
ством к происходящим вокруг собы-
тиям, что позволяет чувствовать себя 
включенным в совместную с социу-
мом деятельность. Внутренняя напря-
женность также может быть обуслов-
лена невозможностью демонстриро-
вать негативные эмоции и пережива-
ния, что способствует уходу в себя, 
замкнутости.

Если обратиться к выявлению кор-
реляционных связей между эмпатиче-
скими способностями и личностными 
характеристиками, то увидим следую-
щие особенности. Сотрудникам, кон-
тактирующим с осужденными, свой-
ственны отрицательная связь между 
параметрами «общий уровень эмпа-
тии» и «активность – пассивность»  
(р – 0,04); положительная связь меж-
ду показателями «идентификация» и 
«настойчивость – отсутствие настой-
чивости» (р – 0,025), «поиском впе-
чатлений – избеганием впечатлений»  

(р – 0,038). При анализе направленно-
сти эмпатических способностей вы-
деляются категории: «герои художе-
ственных произведений», «родители», 
«дети». Подобные данные свидетель-
ствуют о том, что сотрудники обладают 
эмпатическими способностями, одна-
ко их проявление достаточно скудно 
и ориентировано на узкую категорию 
лиц. Включение в этот круг героев ху-
дожественных произведений демон-
стрирует нам описанные выше дистан-
цированность и замкнутость, то есть 
сотрудники пытаются компенсировать 
недостаточность эмоциональных кон-
тактов с обществом посредством по-
гружения в вымышленный мир. Обра-
тим внимание на то, что при возникно-
вении сопереживания на первый план 
выходит такая черта личности, как 
настойчивость, что не позволяет со-
труднику полностью погрузиться в про-
блему собеседника, отстраниться от 
происходящего и довести какую-либо 
совместную деятельность до конца, не-
взирая на эмоциональный компонент.

Все эти особенности находят чет-
кое отражение в деятельности сотруд-
ников, чья прямая обязанность – кон-
тактировать с осужденными и лицами, 
содержащимися под стражей, так как 
особенности профессиональной де-
ятельности предъявляют достаточно 
жесткие требования к поведению, осо-
бенно к проявлению эмоциональных 
реакций. Эта особенность может за-
труднять процесс адаптации. Замкну-
тость и отстраненность от различных 
категорий людей, непонимание акту-
альной ситуации будут препятствовать 
адекватной оценке происходящего, а 
также скупости в общении. 

Анализируя корреляционные свя-
зи в группе не контактирующих с осу-
жденными сотрудников, отмечаем 
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многочисленные связи между иссле-
дуемыми параметрами в отличие от 
предыдущей группы. Можно выделить 
тот факт, что корреляционные связи 
имеются между параметрами эмпа-
тических способностей и адаптации.  
У сотрудников данной группы отмеча-
ется сниженный (по сравнению с груп-
пой контактирующих сотрудников) уро-
вень показателя «уход от проблем», 
что, в свою очередь, образует отрица-
тельные корреляционные связи со сле-
дующими характеристиками личности 
(также приведены крайние значения 
шкалы): «экстраверсия» (р – 0,0464), 
«доминирование» (р – 0,0240), «довер-
чивость» (р – 0,0395), «настойчивость» 
(р – 0,01663). При достаточно высоких 
показателях адаптирванности харак-
терно проявление самодостаточности 
(отрицательная корреляционная связь, 
р – 0,0446). Все это свидетельствует о 
том, что сотрудники данной группы спо-
собны проявлять свои эмоции и чув-
ства, ориентированы на других людей, 
способны воспринимать, что происхо-
дит с состоянием собеседника, облада-
ют удовлетворительным уровнем само-
оценки. Указанные качества облегчают 
взаимопонимание контактирующих как 
на вербальном, так и на невербальном 
уровне, что способствует установлению 
контакта и более детальной оценке лич-
ности собеседника. Участники исследо-
ваний из данной группы более открыты 
к общению, а также не стремятся да-
вать социально желательные ответы в 
отношении своих чувств и состояний. 
Таким образом, можем сделать вывод 
о том, что сотрудники данной группы 
адаптированы к социальной действи-
тельности и чувствуют себя психоло-
гически комфортно.

Анализируя данные по имеющим-
ся корреляционным связям между 

эмпатическими способностями, па-
раметрами адаптированности и лич-
ностными характеристиками, можем 
отметить, что представители данной 
группы проявляют разнообразные спо-
собы эмпатического реагирования.  
В таблице 5 указаны наиболее значи-
мые связи.

Из приведенных данных видим, что 
при развитии гармоничной личности, 
принимающей себя и других с возмож-
ными достоинствами и недостатками, 
эмпатия на достаточно высоком уров-
не. Таким образом, понимание чувств 
и переживаний других людей проис-
ходит быстрее и не требует лишних 
эмоциональных затрат. Данная кате-
гория сотрудников в общении может 
не только демонстрировать свою при-
частность, но и проявлять теплоту, лю-
бопытство к собеседнику, а также чув-
ство вины. Это способствует быстрой 
проработке негативных переживаний 
и снижению их негативного влияния 
на психику. 

Имеющиеся связи параметров 
«рациональная эмпатия» и «настой-
чивость» (р – 0,049), «установки, спо-
собствующие эмпатии» и «самокон-
троль поведения» (р – 0,035) дают 
возможность сделать вывод о спо-
собности сотрудников своевременно 
и непредвзято оценить состояние со-
беседника, не вникая в сущность его 
проблем, довести все необходимые 
дела до логического конца, невзирая 
на эмоциональные посылы другого че-
ловека. Это является важным факто-
ром при организации общения, позво-
ляющим сохранять психологическое 
спокойствие и равновесие при воз-
можном манипуляционном воздей-
ствии на сотрудника либо при нахож-
дении партнера по общению в стрес-
совой ситуации. 
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Таблица 5 

Показатели  
«Методики  

экспресс-диагностики 
эмпатии»

Показатели методики  
«Диагностика социально- 

психологической адаптации»

Показатели методики  
«Пятифакторный личностный  

опросник»

Показатель
Уровень  

значимости
Показатель

Уровень  
значимости

Общительность 0,013066

Проявление  
чувства вины

0,006904

Теплота 0,044786

Любопытство 0,035982

Рациональный канал 
эмпатии

Настойчивость 0,049481382

Установки,  
способствующие 

эмпатии

Самоконтроль  
поведения

0,035357667

Проникающая  
способность

Предусмотрительность 0,046201542

Идентификация Принятие других 0,0418

Общий уровень 
эмпатии

Принятие других 0,0304

Принятие себя 0,000145

Эмоциональный 
комфорт

0,024312

Адаптированность 0,00642

Ожидание  
внутреннего  

контроля

0,000498

При анализе направленности эмпа-
тических способностей в группе не кон-
тактирующих с осужденными сотруд-
ников отмечаются связи параметров 
личностных характеристик и адаптации 
со всеми категориями, но чаще встре-
чающимися являются «родители», «ста-
рики», «дети». Это свидетельствует о 
выделении более значимой категории 
людей, с которыми можно демонстри-
ровать весь спектр эмоциональных 
реакций и устанавливать близкую 
связь, проявляя не только понима-
ние, но и сопереживание. Чувстви-
тельность к героям художественных 
произведений и к животным свиде-
тельствует о более развитых эмпа-
тических способностях. В отношении 
незнакомых людей данные сотрудни-

ки способны проявлять большую пла-
стичность в общении.

На основе полученных данных фор-
мируется образ данной категории со-
трудников как более открытых, готовых 
к взаимодействию с разными людьми, 
способных понять и оказать помощь, 
гибких в поведении личностей. Все 
это позволяет не только устанавли-
вать контакты с людьми, но и быстро 
адаптироваться к новым условиям и 
социальным требованиям. Процесс 
адаптации будет проходить легче, не 
вызывая внутреннего напряжения, 
создавая ощущение психологическо-
го и эмоционального комфорта.

В итоге следует подчеркнуть, что 
полученные в пилотажном исследова-
нии результаты требуют дальнейше-



Прикладные и экспериментальные исследования 91

го уточнения и детальной проработки 
для более четкого определения мише-
ней воздействия. Все рассмотренные 
особенности проявления эмпатиче-
ских способностей и адаптации тре-
буют особого внимания к воспитанию, 
обучению, формированию профессио- 
нально важных качеств сотрудников. 
Однако не стоит обходить вниманием 
то, что сотрудники много времени про-
водят на службе, но их социальная роль 
за пределами исправительных учреж-
дений также должна реализовываться 
в полном объеме. Такое быстрое пере-
ключение позволяет обеспечить раз-
витые способности к адаптации и неко-
торые личностные особенности. В силу 
этого необходимо сохранять целост-
ную здоровую личность сотрудников, 
проводить с ними полный комплекс ме-
роприятий, направленных на развитие 
и совершенствование не только про-
фессионально значимых качеств, но и 
иных социально важных способностей 
(в том числе эмпатических), а также на 
решение возникающих психологиче-
ских проблем.
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1Аннотация. В статье представ-
лена программа психокоррекционной 
работы, проводимой на психологичес- 
ком и социальном уровне, с несовер-
шеннолетними осужденными, страда-
ющими наркотической зависимостью. 
Специфика работы с данной катего-
рией лиц обусловлена тем, что, кроме 
психологических проблем, связанных 
с наркотической зависимостью, име-
ются изменения личности, сформиро-
вавшиеся под влиянием нахождения 
в криминальной среде, необходимость 
адаптации к условиям пенитенциарного 
учреждения. Приведенный нами опыт 
работы будет несомненно полезен для 
практических сотрудников пенитенци-
арной системы.

Ключевые слова: несовершен-
нолетние осужденные, наркотическая 
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зависимость, гештальт-терапия, психо- 
драма, реадаптация, ресоциализация.

По данным психологов, работаю-
щих с несовершеннолетними осужден-
ными в воспитательных колониях (ВК), 
62–67 % подростков так или иначе 
сталкивались с употреблением нарко-
тиков. Трудности психокоррекционной 
работы с данной категорией лиц за-
ключаются в необходимости одновре-
менной работы с психологическими 
проблемами, обусловленными пребы-
ванием в исправительном учреждении 
(адаптация к его условиям, криминаль-
ная субкультура), и изменением лично-
сти на фоне употребления наркотиков. 
Известно, что, кроме физиологической 
зависимости, употребление наркоти-
ческих веществ вызывает психологи-
ческую зависимость. Можно опреде-
лить эту патологию как определенный 
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механизм психологической защиты, 
причем направленный не столько на 
избегание неконструктивных контак-
тов с социальной средой, сколько на 
изменение собственного восприятия 
этой среды. Таким образом, проблем-
ные для наркомана контакты, вызы-
вающие негативные эмоциональные 
переживания, заменяются вымышлен-
ными им. Это приводит к отдалению не 
только от окружающих его людей, но и 
от самого себя. По мере прогрессиро-
вания заболевания происходит поте-
ря контроля над своей жизнью, свои-
ми чувствами и эмоциями. Все в мире 
обесценивается и подчиняется нарко-
тику, без которого невозможно даже 
физическое существование. В связи с 
этим работа психолога пенитенциарно-
го учреждения должна содержать сле-
дующие направления: ресоциализация, 
реадаптация, формирование личност-
ной устойчивости, разрушение преж-
него образа мышления. 

Основными принципами психокор-
рекционной гештальт-работы с нарко-
зависимыми осужденными мы счита-
ем следующие:

– методологическое соответствие  
приемов воздействия поставленным 
задачам;

– акцентирование внимания на 
коррекции социального статуса лич-
ности, повышении уровня ее социаль-
ной адаптации;

– обеспечение непрерывности мо-
ниторинга личностных изменений с 
применением комплекса психодиа-
гностических методик (это позволит 
своевременно провести коррекцию ис-
пользуемых приемов психологической 
помощи);

– целостный личностный подход, 
включающий в себя и взаимодействие 
с другими службами учреждения;

– индивидуальный подход к ка-
ждому члену группы при гештальт- 
терапии (при этом побуждение к дей-
ствию не должно носить директивный 
характер).

Работа на психологическом уров-
не проводится в русле гештальт- 
терапии, задачей которой является 
попытка освободить наркозависи-
мого от незавершенных болезнен-
ных эмоциональных переживаний, 
помочь ему раскрыть и развить свои 
потенциальные возможности. Боль-
шое внимание в гештальт-терапии 
уделяется вопросам межличностно-
го взаимодействия, тому, что каж-
дый человек должен стремиться не 
зависеть от других и не ставить дру-
гих в зависимость от себя. Основа-
тель этого направления психотерапии  
Ф. Перлз сформулировал то, что он на-
зывал «молитвой гештальт-терапии»: 
«Я делаю свое дело, а ты делаешь свое 
дело. Я в этом мире не для того, чтобы 
соответствовать твоим ожиданиям.  
А ты в этом мире не для того, чтобы 
соответствовать моим. Ты – это ты, 
и я – это я. Если мы случайно обнару-
жим друг друга – прекрасно. Если нет, 
ничего не поделаешь» [1]. 

Процесс изменения личности несо-
вершеннолетнего осужденного с пози-
ции гештальт-терапии решает следу-
ющие задачи. Психологу необходимо, 
во-первых, установить контакт с не-
совершеннолетним с учетом проблем 
его коммуникативной сферы, во-вто-
рых, добиться осознания клиентом 
реальности происходящего с ним, 
поскольку у наркозависимых выра-
жено стремление уйти в мир фанта-
зий, идеальных отношений, и только 
после этого можно переходить к об-
суждению психологических проблем, 
имеющихся у несовершеннолетнего. 
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Чаще всего на этом этапе подросток 
оказывает сопротивление, выражаю-
щееся, например, в самоуничижении, 
отказе от помощи. Основной задачей 
психолога является помощь клиенту 
в принятии себя таким, какой он есть. 
Заключительный этап психокоррек-
ционной работы состоит в совмест-
ном поиске возможностей решения 
имеющихся проблем. 

Таким образом, основная задача 
психокоррекционной работы заклю-
чается не столько в устранении не-
гативных эмоциональных пережива-
ний наркозависимого, сколько в ин-
теграции всех частей его личности, в 
принятии им самого себя. Еще одной 
задачей является работа с защитны-
ми стратегиями больного наркома-
нией. Основными типами защитных 
стратегий у данной категории осу-
жденных считаются ретрофлексия, 
дефлексия, конфлюэнция, проекция, 
интроекция.

Можно условно выделить два типа 
осужденных. У первых в качестве ме-
ханизмов защиты преобладают ин-
троекция и ретрофлексия. Для них 
характерны болезненные пережива-
ния, которые облегчаются приемом 
наркотика. У второго типа преобла-
дают проекция и дефлексия. У них, 
напротив, проблема заключается в 
дефиците чувств и переживаний, ко-
торый корригируется употреблением 
наркотических веществ. В предлага-
емой нами программе работы с не-
совершеннолетними осужденными 
в качестве метода психокоррекции 
используется психодрама. Основная 
практическая задача состоит в воз-
действии на систему защитных ме-
ханизмов личности наркозависимого 
как фактор, обусловливающий соци-
альную адаптацию.

Остановимся на преимуществах 
психодрамы как метода групповой 
работы. Во-первых, ведущим техниче-
ским моментом является действие, то 
есть не рассказ, а показ «как именно». 
Возможность действовать и наблю-
дать поведение других способству-
ет развитию адекватного восприятия 
окружающего, выработке эмпатии, 
формированию новых паттернов по-
ведения. Во-вторых, психодрама спо-
собствует активизации креативности, 
что очень важно в связи со снижени-
ем творческого потенциала при любой 
форме зависимости. В-третьих, при-
сутствующий в процессе групповой ра-
боты элемент игры вызывает чувство 
безопасности. В-четвертых, решая в 
процессе работы различные жизнен-
ные ситуации (особенно связанные с 
чувством потери, стыда), наркозави-
симый активно обнаруживает у себя 
как деструктивные, так и ресурсные 
психологические состояния. Как мы 
уже отмечали, для этой категории лиц 
осознание и вербализация психиче-
ских переживаний часто являются не-
доступными.

Мы предлагаем проведение кор-
рекции в несколько этапов. 

На первом этапе в процессе социо- 
драматической постановки клиенту 
предлагается проигрывать драмати-
ческие события, произошедшие в его 
жизни, которые в период ремиссии 
чаще всего вызывают у него чувство 
вины и собственной неполноценности. 
Это может быть болезнь или смерть 
близких людей, участие в преступле-
нии. Некомпенсированные негативные 
эмоции могут привести к рецидиву за-
болевания. Возможность отреагиро-
вать эмоции способствует возвраще-
нию к реальному восприятию действи-
тельности. 
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Работа на втором этапе направле-
на на коррекцию незрелых защитных 
механизмов личности, которые препят-
ствуют взаимодействию с социумом, 
не дают развиться ресурсным возмож-
ностям наркозависимого. 

На третьем этапе использует-
ся сверхреальность, то есть созда-
ние нереальных ситуаций, фантазий, 
включая агрессивные. Их проработка 
носит компенсаторный характер, по-
зволяет восстановить связь с реаль-
ностью, смягчить негативные ощуще-
ния жизни без наркотика. Разыгрыва-
ние сверхреальности затрагивает слои 
коллективного и личного бессознатель-
ного и позволяет личности вернуться 
на путь развития. Прямая интерпре-
тация того или иного действия может 
вызвать тревогу, усиление защит. Ра-
зыгрывание сюжетов при помощи сим-
волов и метафор позволяет провести 
безболезненные аналогии между сим-
волическим и реальным, найти способы 
разрешения проблемной ситуации. На 
этом этапе психокоррекционной про-
граммы возможен обмен чувствами с 
другими членами группы, что помогает 
наркоману преодолеть эмоциональное 
отчуждение от социума. Данный этап 
предусматривает индивидуальную ра-
боту с клиентом, выполнение им само-
стоятельных заданий.

Достижение прогресса, изменение 
личности наркозависимого – процесс 
длительный, поэтому продолжитель-
ность занятия составляет не менее 
2,5 часов. Эффективность показала 
работа в «открытой группе» с возмож-
ностью присоединения участника в лю-
бой момент. 

Важным фактором психологическо-
го сопровождения несовершеннолет-
них осужденных, имеющих наркотиче-
скую зависимость, является работа с 

ними на социальном уровне. Задача – 
помощь в адаптации к условиям испра-
вительного учреждения. Это особенно 
важно с учетом результатов ряда ис-
следований, показывающих, что имен-
но в этот период осужденными совер-
шается наибольшее количество су-
ицидальных попыток [2]. По данным  
Ю. М. Антоняна, выраженные невро-
тические отклонения, усугубляющи-
еся наркотической зависимостью, 
распространены в большей степени 
(90 %) у впервые осужденных жен-
щин [3]. Поскольку контингент воспи-
тательной колонии состоит из впер-
вые осужденных, важным моментом 
является то, что «впервые осужденные 
к лишению свободы особенно труд-
но переносят начальный период» [4]. 
Коррекционная работа на психолого- 
социальном уровне может быть пред-
ставлена культурно-массовыми меро-
приятиями. Анализ результатов прове-
дения подобных мероприятий убеди-
тельно показывает, что у осужденных, 
страдающих наркотической зависимо-
стью, улучшается эмоциональный фон, 
уменьшается уровень агрессивности и 
тревожности, появляется стремление к 
межличностному общению. Особенно 
важным мы считаем исчезновение у 
них суицидальных мыслей.

Остановимся на содержании пред-
лагаемых социально-психологических 
мероприятий.

Воспитанницам, страдающим 
наркотической зависимостью и 
ВИЧ-инфицированным, адресовано ме-
роприятие «Дорога в никуда». Задача 
мероприятия заключается в осмысле-
нии последствий приема наркотических 
веществ и профилактике ВИЧ-инфици-
рования. На мероприятие приглашают-
ся сотрудники воспитательной колонии, 
медицинские работники, представите-
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ли духовенства. Несовершеннолетние 
осужденные в игровой форме показы-
вают ситуации: «Я – наркоманка», «Мла-
денец», «Свадьба», танцы «Искушение», 
«Противостояние». Следует отметить, 
что сюжеты берутся ими из собствен-
ного жизненного опыта.

Еще одним примером социально- 
психологической работы может слу-
жить мероприятие «Дорога в никуда», 
сценарий которого заключается в су-
дебном процессе над наркоманией. 
Воспитанницы представляют различ-
ных участников судебного процесса: 
судей, адвокатов, прокуроров, потер-
певших. В конце мероприятия во ис-
полнение приговора сжигаются сим-
волические наркотики.

Задачи, решаемые в процессе по-
добных мероприятий, следующие:

– снятие коммуникативных барье-
ров, что способствует более свободно-
му и эффективному общению с окру-
жающими; 

– создание позитивного эмоцио-
нального фона; 

– снижение агрессивности, оз-
лобленности, конфликтности; 

– уменьшение стремления прятать 
от окружающих душевные пережива-
ния, повышение уровня эмпатии; 

– формирование потребности са-
мосовершенствования и самораз-
вития;

– психологическая поддержка про-
цесса ресоциализации, формирование 
мотивации к правопослушному пове-
дению. 

Предлагаемая нами психокоррек-
ционная программа показала свою 
эффективность при работе с несо-
вершеннолетними осужденными, 
страдающими наркотической зави-
симостью.
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1Аннотация. В статье представ-
лено исследование депрессивного и 
агрессивного состояний лиц молодеж-
ного возраста и особенностей их психо-
логической коррекции с помощью мето-
дов экзистенциального анализа. Цель 
исследования – изучить взаимосвязь 
между депрессивным и агрессивным 
состояниями, возможность их психоло-
гической коррекции у лиц молодежного 
возраста с помощью методов экзистен-
циального анализа. Использовались 
следующие методики: теоретические, 
эмпирические, тест агрессивности 
(опросник Л. Г. Почебут), тест депрессии 
Зунга (William W. K. Zung, 1965), мето-
ды экзистенциального анализа (персо-
нального нахождения позиции, смеще-
ния перспективы, нахождения смысла). 
Испытуемыми стали студенты Красно-

© Пугацкий М. В., Романова Н. М., 2021

ярского кооперативного техникума эко-
номики, коммерции и права в возрасте 
от 16 до 20 лет, обучающиеся на 1–3-х 
курсах разных специальностей. Общая 
величина выборки – 200 чел., из ко-
торых 52 юноши и 148 девушек. Со-
гласно полученным данным, девушки 
чаще юношей проявляют депрессив-
ные состояния, склонны к предметной и 
эмоциональной агрессии, а также к са-
моагрессии. Юноши показывают боль-
шую склонность к физической агрес-
сии. Взаимосвязь между физической 
агрессией и депрессией не выявлена. 
Депрессивное состояние сильнее всего 
коррелирует с эмоциональной агресси-
ей и самоагрессией. При проявлении 
вербальной агрессии никаких различий 
по гендерному признаку не выявлено. 
Полученные результаты позволили под-
твердить выдвинутую гипотезу о воз-
можности психологической коррекции 
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депрессивного и агрессивного состо-
яний лиц молодежного возраста с по-
мощью экзистенциально-аналитиче-
ских методов. Значения физической 
агрессии у юношей в целом больше, 
однако взаимосвязь с депрессией у 
нее отсутствует. В ходе проведения 
анализа были также выявлены осо-
бенности смыслового регулирования 
пограничных состояний в рамках эк-
зистенциального анализа, показана 
эффективность экзистенциального 
анализа в снижении агрессивного и 
депрессивного состояний у обучаю-
щихся.

Ключевые слова: эксперимент, 
депрессия, агрессия, смысловое регу-
лирование, молодежь, экзистенциаль-
ный анализ, эмоции.

 
Современная психология воору-

жена достаточно эффективными ме-
тодами работы с депрессивными и 
агрессивными состояниями [1–3], ко-
торые оказывают большое влияние на 
экзистенциальное существование че-
ловека в социуме. Экзистенции чело-
века можно только позволить «прои-
зойти» посредством установки откры-
тости и готовности прилагать усилия  
[4, c. 133]. Психологи-экзистенциа-
листы, выдвигая свои теоретические 
положения об экзистенциальном мире 
человека, делали акценты на различ-
ные составляющие духовной жизни 
человека, психологии личности, ее 
экзистенциальные характеристики  
[5–7]. В силу этого в основе экзистен-
циальной методологии мы видим мно-
гообразие взглядов на психологию эк-
зистенции. 

Простые эмоциональные состо-
яния имеют простое означивание, а 
сложные – сложное. Чем более психи-
чески развит субъект, тем более слож-

ными становятся его семантические 
пространства и более сложными бу-
дут означивания состояний [8, c. 275]. 
Более высокий уровень психического 
развития субъекта приводит к крепкой 
связи пространства значений и про-
странства смыслов.

Экзистенциальный анализ вклю-
чает в себя достаточно большой круг 
методов редуцирования пограничных 
состояний человека, а также любых 
отклонений от психической нормы в 
целом, среди которых методы: персо-
нального нахождения позиции, био-
графический, дерефлексии, измене-
ния позиции, экзистенциального по-
ворота, парадоксальной интенции, 
персонального экзистенциального 
анализа, персонального нахождения 
позиции, смещения перспективы, на-
хождения смысла, сопровождения 
процесса печали, психологической 
обработки вины, прощения, раская-
ния [9–12].

Исследование, посвященное де-
прессивному и агрессивному состо-
яниям человека и экзистенциально- 
аналитическим методам их редуци-
рования, проводилось на базе част-
ного профессионального образова-
тельного учреждения «Красноярский 
кооперативный техникум экономики, 
коммерции и права» с марта 2021 по 
июль 2021 года. В качестве испытуе-
мых выступили студенты 1–3-х курсов 
разных направлений в возрасте от 16 
до 20 лет. Общая величина выборки – 
200 чел., среди которых 52 юноши и 
148 девушек. В выборе методик учи-
тывались особенности и специфика 
возраста. 

Для исследования выбраны два 
состояния: депрессия и агрессия. Для 
исследования этих состояний были 
использованы следующие методики: 
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тест агрессивности (опросник Л. Г. По-
чебут) и тест депрессии В. Зунга (Зан-
га, Цунга) в адаптации Т. И. Балашовой  
[13, c. 118]. Для статистической обра-
ботки данных в исследовании был ис-
пользован коэффициент корреляции 
Пирсона, который применяется для из-
учения взаимосвязи двух метрических 
переменных, измеренных на одной и 
той же выборке [14, 15]. Для психоло-
гической коррекции изучаемых состо-
яний в исследовании использовались 
следующие экзистенциально-аналити-
ческие методы: персонального нахож-
дения позиции, смещения перспекти-
вы, нахождения смысла [16].

Вначале был проведен разведоч-
ный анализ имеющихся данных. Это 
необходимо для того, чтобы выявить 
возможные аномалии и изучить рас-
пределения. Для опросника Л. Г. По-
чебут были построены графики, пред-
ставленные ниже, для шкалы Зун-
ге изучены свойства данных, так как 
авторами шкалы были представлены 
результаты для обычного набора ис-
пытуемых.

На рисунке 1 изображен график 
распределения ответов юношей и де-
вушек по уровню депрессии (опросник 
Л. Г. Почебут). На графике видно, что 
девушек в опросе участвовало больше, 
чем юношей. Это говорит о том, что вы-
борка сэмплирована неслучайно, она 
представляет собой конкретную лока-
лизованную выборку. Результаты по-
добного исследования общей массы 
людей могут разниться с результата-
ми нашего исследования по причине 
этого фактора. Другой важный момент 
заключается в том, что форма распре-
деления в целом совпадает, однако ди-
апазоны значений смещены относи-
тельно друг друга. Это свидетельствует 
о том, что девушки чаще проявляют 

депрессивное состояние (по опроснику 
Л. Г. Почебут).

В случае с вербальной агрессией 
смещения значений, характерного 
для депрессии, нет (рис. 2). Это значит, 
что распределение юношей и девушек 
идентично и различия по гендерному 
признаку отсутствуют.

На рисунке 3 представлен график 
распределения ответов юношей и де-
вушек по уровню предметной агрес-
сии (опросник Л. Г. Почебут). Видно сме-
щение распределений относительно 
друг друга, как и в депрессии, девушки 
склонны к большим значениям пред-
метной агрессии, чем юноши.

На рисунке 4 представлен график 
распределения ответов юношей и де-
вушек с уровнем физической агрессии 
по результату опросника Л. Г. Почебут. 
Присутствует смещение, однако, на-
оборот, юноши показывают большую 
склонность к физической агрессии, 
чем девушки.

На рисунках 5 и 6 представлены 
графики распределения ответов юно-
шей и девушек с уровнем эмоциональ-
ной агрессии и самоагрессии. Как сви-
детельствует рисунок 5, в распреде-
лении ответов юношей и девушек по 
уровню эмоциональной агрессии так-
же присутствует смещение, в котором 
девушки показывают склонность к 
большим значениям.

Рассмотрим результаты тести-
рования испытуемых по шкале Зун-
га. Среднее значение в группе равно 
39,0, стандартное отклонение – 7,73. 
Это соответствует эталонным значе-
ниям: среднему отклонению 40,25 и 
стандартному – 5,99. Максимальное 
имеющееся значение равно 74, что 
соответствует диагнозу истинного де-
прессивного состояния, минималь-
ное – 20, это минимально возможное 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов по уровню вербальной агрессии 

Рис. 1. График распределения ответов респондентов по уровню депрессии

Рис. 3. Распределение ответов респондентов по уровню предметной агрессии

Рис. 4. Распределение ответов респондентов по уровню физической агрессии 
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значение. 80 % из выборки присвоено 
отсутствие депрессивного состояния. 
Был построен график с разбиением по 
гендерному признаку, представленный 
на рисунке 7.

Далее был проведен корреляцион-
ный анализ для выявления возможных 

зависимостей между полученными ре-
зультатами (табл. 1).

В таблице 1 нас интересует в пер-
вую очередь депрессия. Очевидно, 
что сильнее всего наличие депрес-
сии коррелирует с эмоциональной 
агрессией и самоагрессией. Далее 

Рис. 5. График распределения ответов юношей и девушек по уровню эмоциональной агрессии

Рис. 6. График распределения ответов юношей и девушек по уровню самоагрессии 

Рис. 7. График уровня агрессии по гендерному признаку 
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были посчитаны корреляции между 
всеми значениями с данными, сгруп-
пированными по гендерному призна-
ку (табл. 2).

Действительно, корреляция между 
депрессией и физической агрессией у 
юношей выше, чем у девушек, однако 
данное значение коэффициента кор-
реляции говорит скорее об отсутствии 
взаимосвязи, чем о ее наличии. Кор-
реляция между эмоциональной агрес-
сией, самоагрессией и депрессией и у 
юношей, и у девушек значимо выше. 

Таким образом, значения физической 
агрессии у юношей в целом выше, од-
нако взаимосвязь с депрессией у нее 
отсутствует. Далее были посчитаны 
корреляции между депрессией и сум-
мой эмоциональной агрессии и самоа-
грессии: r = 0,5667, между суммой всех 
агрессий и депрессией: r = 0,4445.  
По результатам корреляционного ана-
лиза можно сделать вывод: наиболь-
шая взаимосвязь с депрессией суще-
ствует между суммой эмоциональной 
агрессии, самоагрессии.

Таблица 1 

Корреляция между результатами по видам агрессии и депрессии

Таблица 2 

Корреляции между показателями агрессии и депрессии по гендерному признаку



Психопрактики 103

Для экзистенциального анали-
за выбраны 5 юношей, имеющих 
относительно наибольший уровень 
агрессии, и 5 девушек, имеющих 
относительно наибольший уровень 
депрессии. Работа проводилась  
как индивидуально, так и в группах. 
Формой сбора информации была бе-
седа.

Перед началом экзистенциального 
анализа респонденты, которым были 
присвоены номера, имели следую-
щие показатели уровней депрессии и 
агрессии:

– по показателям агрессии (юноши): 
№ 1 – 27; № 2 – 25; № 3 – 23; № 4 – 
23; № 5 – 22;

– по показателям депрессии (де-
вушки): № 6 – 74; № 7 – 58; № 8 – 54; 
№ 9 – 54; № 10 – 54.

По окончании экзистенциального 
анализа респонденты по результатам 
тестирования (Зунге и Почебут) пока-
зали следующие данные по уровням 
депрессии и агрессии:

– по показателям агрессии (юноши): 
№ 1 – 9; № 2 – 14; № 3 – 21; № 4 – 10; 
№ 5 – 15. 

– по показателям депрессии (де-
вушки): № 6 – 46; № 7 – 44; № 8 – 34; 
№ 9 – 41; № 10 – 41.

Таким образом, у всех юношей сни-
зились показатели агрессии: у перво-
го – с высокого уровня (27) до низко-
го (9); у второго – с высокого уровня 
(25) до среднего; у третьего – в рам-
ках среднего уровня снизился с 23 до 
21 балла; у четвертого – со среднего 
уровня (23) до низкого (10); у пятого – 
в рамках среднего уровня снизился с 
22 до 15 баллов. Средний показатель 
агрессии снизился с 24 до 13,8 бал-
ла, то есть на 42,5 %. У всех девушек 
показатели депрессии снизились и не 
превышают 50 баллов, что по шкале 
депрессии Почебут составляет норму. 
Средний показатель депрессии сни-
зился с 58,8 до 41,2 балла, то есть 
на 29,9 %.

Полученные данные были подверг- 
нуты анализу, в ходе которого уста-
новлено, что девушки чаще юно-
шей проявляют депрессивные со-
стояния, склонны к предметной и 
эмоциональной агрессии, а также к 
самоагрессии. Юноши показывают 
большую склонность к физической 
агрессии. Взаимосвязь между фи-
зической агрессией и депрессией 
не выявлена. Депрессивное состо-
яние сильнее всего коррелирует с 
эмоциональной агрессией и само-

Рис. 8. Динамика агрессивного состояния до и после терапии
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агрессией. При вербальной агрес-
сии никаких различий по гендерному 
признаку не выявлено.

Применение методов экзистенци-
ального анализа показало высокую 
эффективность в работе по редуци-
рованию пограничных состояний че-
ловека, в частности депрессивного и 

агрессивного. Так, средний показа-
тель агрессии у юношей снизился с 
24 до 13,8 балла, то есть на 42,5 %, 
а средний показатель депрессии у де-
вушек снизился с 58,8 до 41,2 бал-
ла, то есть на 29,9 %. Наибольшую 
эффективность экзистенциальный 
анализ показал при редуцировании 

Рис. 9. Средний показатель снижения состояния агрессии (юноши)
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Рис. 10. Динамика депрессивного состояния до и после терапии

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1 2 3 4 5

Депрессия до

Депрессия после
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агрессивных состояний по сравнению 
с депрессивными состояниями без 
учета гендерных различий. Таким об-
разом, выдвинутая в нашем исследо-
вании гипотеза о возможности психо-
логической коррекции депрессивного 
и агрессивного состояний человека 
при помощи экзистенциально-ана-
литических методов нашла свое под-
тверждение.
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1Аннотация. В статье рассмотре-
ны результаты исследования развития 
лидерских качеств курсантов образо-
вательных организаций ФСИН России 
с учетом их гендерной принадлежно-
сти. В настоящее время в Российской 
Федерации важной является пробле-
ма развития лидерских качеств обу-
чающихся. Лидерские качества – это 
способность к управлению, формиру-
емая в процессе обучения и воспита-
ния. Лидер курсантского коллектива 
развивает свой стиль управления, со-
вершенствует свою управленческую и 
организационную культуру на основе 
имеющихся у него социальных норм и 
моральных ценностей. Наиболее про-
блемными вопросами, оказывающи-
ми влияние на развитие лидерских 
качеств курсантов образовательных 

© Мартынова Н. М., 2021

организаций ФСИН России, являют-
ся: 1) недостаточная разработанность 
психолого-педагогических программ, 
направленных на развитие лидерских 
качеств курсантов; 2) низкая мотива-
ция обучающихся в образовательных 
организациях ФСИН России к само-
стоятельному развитию лидерских ка-
честв; 3) необходимость развития ин-
тегральных личностных детерминант 
курсантами образовательных органи-
заций ФСИН России.

Ключевые слова: курсанты, ли-
дерские качества, гендерные разли-
чия, проблемы психолого-педагоги-
ческого сопровождения, личностные 
качества, психолого-педагогическая 
работа.

Исследования отечественных и 
зарубежных психологов и педагогов 
позволяют сделать вывод о том, что 
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задачи развития лидерских качеств 
курсантов образовательных организа-
ций ФСИН России могут быть успеш-
но решены посредством психолого- 
педагогического сопровождения. Ли-
дер курсантского коллектива форми-
рует свой стиль управления, совер-
шенствует свою управленческую и 
организационную культуру на основе 
имеющихся у него социальных норм и 
моральных ценностей. При комплекс-
ном психолого-педагогическом подхо-
де к вопросу развития лидерских ка-
честв необходимо учитывать то, что 
этот процесс происходит на основе од-
новременного взаимодействия личных 
и профессиональных качеств курсан-
та. При решении проблемы развития 
лидерских качеств курсантов с учетом 
интегральных личностных детерминант 
следует иметь в виду, что они закре-
пляются с помощью психолого-педа-
гогического влияния. Это влияние яв-
ляется приоритетным воздействием 
психологов и педагогов на курсантов 
образовательных организаций ФСИН 
России. Такой психолого-педагогиче-
ский подход к проблеме развития ли-
дерских качеств курсантов основан на 
четкой социальной иерархии и месте 
обучаемого в ролевых структурах кур-
сантского коллектива. Очевидно, что 
признание лидерства наиболее подго-
товленного курсанта высшего учебного 
заведения ФСИН России автоматиче-
ски укрепляет его авторитет среди со-
курсников, который обусловливается 
не только занимаемой должностью, но 
и предоставленным ему правом давать 
распоряжения и принимать к сокурсни-
кам допустимые меры воздействия для 
обеспечения выполнения его распоря-
жений. Успешное решение проблемы 
развития лидерских качеств курсантов 
в образовательной организации ФСИН 

России позволит сделать педагогиче-
ский процесс наиболее эффективным. 

Эмпирическое исследование детер-
минант, оказывающих влияние на ли-
дерские качества курсантов, было про-
ведено на базе образовательных орга-
низаций ФСИН России. Общая выборка 
исследования составила 661 чел., из 
них 365 юношей и 296 девушек. 

С помощью факторного анали-
за всей выборки респондентов были 
получены определенные результаты 
и выявлены интегральные личност-
ные детерминанты, оказывающие 
влияние на развитие лидерских ка-
честв курсантов. Выявленные факто-
ры обозначили как «Образ идеально-
го лидера» и «Образ Я-лидера». Сум-
марная доля объясненной диспер-
сии двух факторов составила 0,53.  
В состав первого фактора (доля объ-
ясненной дисперсии – 0,36) вошли те 
характеристики личности, которыми 
должен обладать настоящий лидер. 
Наибольшую факторную нагрузку 
имеют: психологическая устойчивость 
(0,910), внимательность (0,914), от-
ветственность (0,922), эмоциональ-
ная устойчивость (0,911), коммуни-
кативно-организаторские умения 
(0,903), самоконтроль (0,907). В со-
став второго фактора (доля объяснен-
ной дисперсии – 0,17) включены ли-
дерские качества курсантов, которы-
ми они обладают. Среди показателей 
с наибольшей факторной нагрузкой – 
коммуникативно-организаторские 
умения (0,689), активная жизненная 
позиция (0,662), твердая воля (0,668), 
храбрость (0,677), мотивация кур-
сантского коллектива на достижение 
общей цели (0,667). 

На рисунке 1 представлены сред-
ние значения личностных факторов 
курсантов образовательных органи-
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заций ФСИН России, полученные по 
методике Р. Кеттелла.

В ходе анализа результатов ис-
следования нами была предпринята 
попытка выявить наиболее эффек-
тивные пути развития лидерских ка-
честв курсантов с учетом их гендер-
ной принадлежности. Структурные 
взаимосвязи образа лидера у кур-
сантов мужского пола (рис. 1) пока-
зали, что ядром этой системы вы-
ступают такие лидерские характе-
ристики, как «успешное выполнение 
поставленных задач», «вниматель-
ность», «ответственность» и «эмо-
циональная устойчивость». Данные 
качества лидера имеют наиболее 
многочисленные и тесные взаимос-
вязи с другими характеристиками 
лидера и в наибольшей мере опре-
деляют формируемый внутренний 

образ идеального лидера. На рисун-
ке 2 показаны структурные веса и 
средние значения качеств лидера в 
группе курсантов мужского пола. При 
этом средняя значимость указанных 
выше качеств, за исключением от-
ветственности, относительно невы-
сока. В свою очередь, дисциплини-
рованность и надежность как одни из 
наиболее значимых качеств лидера 
(по оценке юношей) имеют наимень-
ший структурный вес, то есть в наи-
меньшей степени включены в общую 
структуру образа лидера. 

В структуре образа «Я – лидер» наи-
более высокий структурный вес имеют 
такие черты, как храбрость и комму-
никативно-организаторские умения 
(рис. 3). При этом средняя самооцен-
ка выраженности этих черт у курсантов 
невысока. Целенаправленное воздей-
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ствие на данные личностные качества 
курсантов-юношей позволит наиболее 
эффективно достичь развития их ли-
дерских способностей.

У девушек-курсантов обнару-
жены иные особенности структуры 
взаимосвязей. Так, в образе лиде-
ра ядром системы выступают та-
кие его характеристики, как от-
ветственность и коммуникативно- 
организаторские умения (рис. 4). 
В отличие от юношей, у девушек- 
курсантов ведущая структурная роль 

данных качеств совпадает с доволь-
но высокими оценками их значимо-
сти. Это позволяет говорить о более 
осмысленном и адекватном пред-
ставлении о лидерстве у девушек. 
Структура взаимосвязей отдельных 
составляющих образа «Я – лидер» 
демонстрирует ведущую структур-
ную роль способности к мотивации 
курсантского коллектива на дости-
жение общей цели, коммуникативно- 
организаторских умений (рис. 5). 
При этом наличие у себя данных ка-
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Рис. 2. Структурные веса и средние значения качеств лидера в группе курсантов мужского пола
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честв девушки-курсанты оценивают 
довольно низко. При этом те каче-
ства, которые у себя девушки оцени-
ли наиболее высоко, имеют относи-
тельно невысокий структурный вес 
и не входят в ядро системы образа 
«Я – лидер». 

Таким образом, проведенное нами 
исследование показало, что сформи-
рованные у курсантов образы идеаль-
ного лидера и «Я – лидера» в целом 
соответствуют полоролевым стерео-
типам лидерства. Общий состав наи-
более важных качеств, необходимых 
лидеру в мужской и женской выбор-
ке, идентичен и включает в себя та-
кие характеристики, как ответствен-

ность, низкая агрессивность, эмоци-
ональная и психологическая устой-
чивость. Эти лидерские черты могут 
рассматриваться как универсальные 
и не имеющие гендерной специфи-
ки. При этом выявлено, что девушки- 
курсанты предъявляют более вы-
сокие требования к лидеру в целом 
и к себе как к лидеру в частности.  
Их оценки значимости для лидера тех 
или иных качеств по большинству по-
зиций выше, чем у юношей, а оценка 
наличия у себя качеств лидера ниже. 
Общая степень соответствия пред-
ставлений о себе образу лидера, го-
товность к выполнению лидерской 
роли также достоверно выше у кур-
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Рис. 3. Структурные веса и средние значения наличия качеств лидера  
в группе курсантов мужского пола
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сантов мужского пола. Кроме того, у 
юношей выявлен значимо более вы-
сокий уровень самооценки лидерства 
и уровень выраженности лидерских 
качеств.

На наш взгляд, полученные ре-
зультаты имеют не только гендерную, 
но и социально-профессиональную 
детерминацию. Служба в уголовно- 
исполнительной системе традици-
онно воспринимается как «мужское 
дело». Выполнение лидерской роли в 
смешанном учебном или служебном 
коллективе сотрудников службы ис-
полнения наказаний для женщин объ-
ективно может быть более сложным 

и требовать от них более высокого 
уровня коммуникативных, организа-
торских и иных личностных качеств 
и умений. 
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1Аннотация. В статье рассматрива-
ются вопросы, касающиеся профилак-
тики возникновения конфликтов среди 
несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, совершения 
ими актов насилия или оскорблений в 
отношении персонала исправительного 
учреждения. Социально-психологиче-
ская обстановка среди указанных лиц 
в последние годы остается достаточно 
сложной и требует повышенного внима-
ния специалистов. Выяснение причин 
ее ухудшения и поиск путей нормализа-
ции стали целями проведения в терри-
ториальных органах ряда исследований 
сотрудниками психологической служ-
бы ФСИН России. В ходе исследования 
были установлены факторы, которые 
непосредственно влияют на анализиру-
емую обстановку и могут быть внешни-

© Горкина С. А., 2021

ми и внутренними. Анализ результатов 
изучения социально-психологической 
обстановки в среде несовершеннолет-
них осужденных, отбывающих наказа-
ние в воспитательных колониях Сибир-
ского федерального округа, позволил 
предложить к внедрению в электрон-
ном виде дорожной карты индивиду-
ально-воспитательной работы, в кото-
рую органы, ее осуществляющие, будут 
вносить данные. Это позволит повысить 
эффективность воспитательного воз-
действия на рассматриваемую катего-
рию лиц.

Ключевые слова: несовершен-
нолетние осужденные, воспитательное 
воздействие, конфликтные ситуации, 
условия отбывания наказания, опера-
тивная обстановка.
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социальной и психологической службы 
ФСИН России на 2020–2021 годы, ос-
новная цель которой – совершенство-
вание воспитательной и социальной 
работы с осужденными, а также пси-
хологической работы с подозревае-
мыми, обвиняемыми, осужденными и 
сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации. 
В I полугодии 2020 г. изучение соци-
ально-психологической обстановки 
(далее – СПО) в среде несовершенно-
летних подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных (далее – ПОО) проведено в 
117 следственных изоляторах (СИЗО) 
и помещениях, функционирующих в 
режиме следственных изоляторов 
(ПФРСИ), и 22 воспитательных колони-
ях (ВК). В 10 территориальных органах 
исследование СПО не проводилось по 
причине отсутствия лиц данной воз-
растной категории. Результаты иссле-
дования анализировали с учетом тре-
бований алгоритма действий сотруд-
ников психологических служб терри-
ториальных органов ФСИН России при 
изучении социально-психологических 
процессов в учреждениях уголовно- 
исполнительной системы. 

Проводимая администрацией уч-
реждений УИС воспитательная, со-
циальная и психологическая работа с 
осужденными не всегда позволяет до-
стигнуть основной цели – исправление 
осужденных и предупреждение новых 
преступлений. Она осложняется осо-
бенностями контингента, находящего-
ся в местах лишения свободы, дефици-
том квалифицированных кадров среди 
персонала, обладающих соответству-
ющими навыками, знаниями и опытом. 
Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы широко используют комплекс 
мер, направленных на обеспечение 
безопасности и профилактики воз-

можного конфликтного поведения со 
стороны спецконтингента. Для этого 
с момента поступления осужденных 
в карантинное отделение начинается 
изучение их личности [1, с. 137]. Соби-
рается максимально полная информа-
ция об осужденном, совершенном пре-
ступлении, личных качествах, взглядах 
и поведении. 

Если судить по результатам анкети-
рования, сотрудники учреждений УИС 
обратили внимание на отсутствие не-
обходимого времени для проведения 
индивидуально-воспитательной рабо-
ты с осужденным как на фактор, пре-
пятствующий эффективному воспи-
тательному воздействию на осужден-
ных. В своей работе А. Н. Пастушеня 
отметил, что начальники отряда «вы-
полняют в основном организаторские 
функции», не уделяя должного внима-
ния воспитательной работе из-за не-
хватки времени [4, с. 272].

В зависимости от ситуации и лич-
ности осужденного длительность ин-
дивидуальной беседы с ним может со-
ставлять от нескольких минут до 2–3 
часов. Если даже взять среднее зна-
чение в 20–30 мин., то, принимая во 
внимание численность и категории 
осужденных в отрядах, допускаемые 
ими нарушения, дежурства начальни-
ка отряда в ИУ, наличие выходных и 
праздничных дней и другие факторы, 
он должен проводить около пяти инди-
видуальных бесед в день, на которые 
с учетом оформления документации 
потратит примерно 2–3 часа. Кроме 
того, у начальника отряда есть другие 
многочисленные обязанности: присут-
ствие при проведении поверок, прие-
ме пищи; ведение делопроизводства; 
обеспечение необходимых санитарно- 
бытовых условий; изучение личных дел; 
оказание помощи осужденным в раз-
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личных вопросах и др. Именно он дол-
жен изучать личность преступника и на 
основе этого составлять необходимые 
документы (характеристики, справки, 
постановления о поощрениях и нало-
жении взысканий). 

В настоящее время, несмотря на 
развитие информационных техноло-
гий, личные дела осужденных, в кото-
рые заносятся копии приговоров суда, 
характеристика и другие данные, отли-
чаются определенной неполнотой ин-
формации о личности осужденного: его 
круге общения, поведении на свободе, 
чертах характера. Это в значительной 
степени усложняет проведение воспи-
тательной работы с осужденным, так 
как на момент поступления в испра-
вительное учреждение у начальника 
отряда отсутствуют данные о его нрав-
ственно-психических свойствах и осо-
бенностях, социальных ролях и статусе 
в преступной среде.

С целью повышения эффективно-
сти воспитательного воздействия и  
соблюдения принципа преемственно-
сти необходимо внедрение дорожной 
карты индивидуально-воспитатель-
ной работы, в которой в электронном 
виде органы, осуществляющие вос-
питательную работу с осужденными в 
течение всего срока их нахождения в 
местах лишения свободы, будут отра-
жать характеризующие их сведения и 
результаты проводимой с ними воспи-
тательной работы. Начальник отряда 
должен координировать деятельность 
всех субъектов, участвующих в воспи-
тательном процессе. С. Н. Смирнов по 
этому поводу отмечал, что именно на-
чальник отряда является основным ко-
ординатором применения комплекса 
средств исправления [3, с. 22].

С целью индивидуальной оценки 
потребностей и рисков осужденных 

сотрудники учреждения проводят с 
ними профилактические беседы, где 
учитываются данные психолого-педа-
гогической диагностики личности. Уже 
на этом этапе выявляются лица с пси-
хологическими отклонениями, склон-
ные к совершению нарушений правил 
внутреннего распорядка и других про-
тивоправных действий. Дальнейшую 
работу с этими осужденными проводят 
сотрудники психологической лабора-
тории учреждения, которые берут их на 
контроль и ведут с ними реабилитаци-
онную работу, периодически проводят 
тестирование, беседы, психологиче-
ские тренинги и т. д.

В исследовании СПО приняли уча-
стие 1 709 несовершеннолетних ПОО, 
содержащихся в СИЗО (ПФРСИ), ВК, 
из них 763 чел. – в СИЗО (ПФРСИ). 
Результаты формировались на осно-
ве анализа промежуточных выводов 
по следующим блокам: «условия от-
бывания наказания», «взаимоотноше-
ния в системе “несовершеннолетний – 
несовершеннолетний”», «взаимоотно-
шения в системе “сотрудник – несовер-
шеннолетний”», «состояние СПО (опе-
ративная обстановка в учреждении)». 
Результаты, касающиеся СПО среди 
несовершеннолетних ПОО, содержа-
щихся в ВК, получены аналогично с 
учетом блоков «состояние осужден-
ных», «система установок и мотивации 
осужденных». Анализ представленной 
информации по результатам изучения 
СПО в среде несовершеннолетних 
ПОО, содержащихся в СИЗО (ПФРСИ), 
позволяет выделить ряд проблемных 
вопросов, связанных со следующими 
факторами.

1. Условия отбывания наказания.  
В целом несовершеннолетние удовлет-
ворены условиями содержания, но в 
ряде учреждений отдельные показате-
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ли ниже средних, и связано это с неу-
довлетворенностью обеспеченностью 
медикаментами, приемом узких специ-
алистов, скудным ассортиментом то-
варов, продуктов, высокими ценами на 
продукты и товары первой необходи-
мости и т. д.

2. Взаимоотношения в системе «со-
трудник – несовершеннолетний». Наи-
большая часть опрошенных несовер-
шеннолетних ПОО (83,9 %), содержа-
щихся в СИЗО (ПФРСИ), характеризуют 
отношения между сотрудниками и не-
совершеннолетними как удовлетвори-
тельные. По данному параметру выяв-
лены негативные тенденции в Северо- 
Западном и Центральном федераль-
ных округах (рис. 1).

3. Взаимоотношения в системе «не-
совершеннолетний – несовершеннолет-
ний». Несовершеннолетние ПОО взаи-
моотношения между собой оценивают 
как спокойные и доброжелательные. 
Значительная часть опрошенных не-
совершеннолетних (25,6 %) на момент 
проведения исследования содержа-

лись в камерах по одному. Вместе с тем 
в ряде учреждений территориальных 
органов ФСИН России несовершенно-
летние указывают на конфликтный ха-
рактер взаимоотношений и выделяют 
причины конфликтных ситуаций: нару-
шение правил внутреннего распорядка; 
нарушение норм и правил, установлен-
ных среди осужденных; унижение че-
сти и личного достоинства; различия 
в материальном положении, культур-
ном уровне, образовании, религии, на-
циональности. Некоторые данные по  
Северо-Западному и Центральному 
федеральным округам приведены на 
рисунке 2. По блоку «взаимоотношения 
в системе “несовершеннолетний – не-
совершеннолетний”» 98,6 % опрошен-
ных оценивают обстановку как удовлет-
ворительную.

4. Состояние оперативной обста-
новки в учреждении. Большинство не-
совершеннолетних (72,9 %) оценива-
ют обстановку в СИЗО (ПФРСИ) как 
стабильную. Вместе с тем анализ циф-
ровых показателей, полученных в ходе 

Рис. 1. Взаимоотношения в системе «сотрудник – несовершеннолетний»
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Рис. 2. Взаимоотношения в системе «несовершеннолетний – несовершеннолетний»
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исследования, позволил выделить про-
блемные вопросы, а именно: напряжен-
ность или конфликтность обстановки 
в камере; негативные изменения в уч-
реждении; убежденность подростков в 
том, что криминальные правила спра-
ведливее общепринятых; потенциально 
высокая готовность несовершеннолет-
них ПОО поддержать массовые акции 
протеста. Данные по Северо-Западно-
му и Центральному федеральным окру-
гам приведены на рисунке 3.

5. Результаты изучения СПО в среде 
несовершеннолетних осужденных, от-
бывающих наказание в ВК Сибирско-
го федерального округа. В Ангарской 

ВК ГУФСИН России по Иркутской об-
ласти прослеживаются положитель-
ные динамические изменения в оцен-
ке следующих показателей: на 12,6 % 
возросло число опрошенных, счита-
ющих, что взаимоотношения меж-
ду осужденными доброжелательные 
(40 %), на 8,5 % стало больше воспи-
танников, готовых постоять за себя 
(13,3 %). На 5,6 % увеличилось коли-
чество осужденных, считающих, что на 
обстановку в учреждении оказывают 
влияние отдельные осужденные, поло-
жительно характеризующиеся и под-
держивающие действия администра-
ции учреждения (23,3 %). В Канской 

Рис. 3. Состояние оперативной обстановки
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ВК ГУФСИН России по Красноярскому 
краю и Мариинской ВК ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области отмечает-
ся повышение показателей по четырем 
блокам (рис. 4).

Неудовлетворенность несовер-
шеннолетних отмечается по следу-
ющим параметрам: организация ра-
боты столовой, организация работы 
магазина, организация коммунально- 
бытового обслуживания, условия тру-
да. Респонденты указывают на то, что 
основное влияние на обстановку и про-
исходящие перемены в учреждении 
оказывает администрация, а некото-
рые из них отмечают, что на процессы, 
происходящие в учреждении, оказыва-
ют влияние осужденные, положитель-
но характеризующиеся и поддержива-
ющие действия администрации учреж-
дения (21,7 %). При этом наблюдается 
низкий уровень готовности осужден-
ных поддерживать акции массового 
протеста в случае их возникновения. 
Большинство респондентов (84,6 %) 

считают, что подобные акции проти-
возаконны.

71,8 % осужденных считают, что со-
трудники исправительных учреждений 
намеренно не провоцируют конфликт-
ные ситуации. Несовершеннолетние 
характеризуют взаимоотношения с 
сотрудниками как вежливые и кор-
ректные. Большинство несовершен-
нолетних указывают на то, что среди 
них отсутствуют лица, намеренно про-
воцирующие напряженные конфликт-
ные ситуации (92,3 %). 

При анализе показателей опера-
тивной обстановки выявлено, что ав-
торитет администрации и сотрудников 
учреждения и их влияние на обстанов-
ку в Новосибирской ВК ГУФСИН Рос-
сии по Новосибирской области оста-
ются по-прежнему высокими, что под-
тверждается мнением несовершенно-
летних (рис. 5).

Основное влияние на оперативную 
обстановку в среде осужденных также 
оказывает администрация учреждения 

Рис. 4. Результаты опроса несовершеннолетних
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[2, с. 20]. Начальник ВК и сотрудники 
отделов и служб пользуются автори-
тетом среди осужденных, которые об-
ращаются именно к ним. Процессов, 
связанных с влиянием осужденных, 
противодействующих администрации, 
не выявлено. Вместе с тем требуются 
постоянный контроль и дополнитель-
ные меры по их профилактике со сто-
роны сотрудников оперативных служб. 
Во взаимоотношениях осужденных и 
сотрудников прослеживаются сле-
дующие тенденции: сохраняется на 
должном уровне доверие осужденных 
к администрации учреждения; остает-
ся высоким показатель опрошенных, 
которые считают, что администрация 
учреждения объективно разрешает 
конфликтные ситуации и принимает 
адекватные меры воздействия на ви-
новного, объективно и справедливо 
оценивает поведение осужденных. 

Подводя итог, следует отметить, что 
для достижения основной цели вос-
питательной, социальной и психоло-
гической работы, проводимой с несо-

вершеннолетними подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, необ-
ходим комплексный подход, подразу-
мевающий единство действий сотруд-
ников различных служб исправитель-
ного учреждения, где координирующая 
роль отводится начальнику отряда. При 
этом организация и проведение вос-
питательного воздействия должны 
основываться на рекомендациях пси-
хологов, педагогов и учитывать инди-
видуальные особенности личности с 
отражением в дорожной карте индиви-
дуально-воспитательной работы. Кро-
ме того, нужно предусматривать раз-
личные направления воспитательно-
го воздействия, которое должно быть 
направлено на предупреждение суи-
цидального поведения, профилактику 
конфликтов и правонарушений среди 
рассматриваемой категории лиц.
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117 ноября 2021 г. психологиче-
ским факультетом Академии ФСИН 
России совместно с ФСИН России, Во-
логодским институтом права и эконо-
мики ФСИН России, Самарским юри-
дическим институтом ФСИН России 
организована и проведена Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Современная пенитенциарная 
практика: воспитательная, социальная 
и психологическая работа», которая 
состоялась в рамках V Международ-
ного пенитенциарного форума «Пре-
ступление, наказание, исправление». 
С организационной стороны конферен-
ция проходила в рамках пленарного и  
три секционных заседаний. 

На пленарном заседании со всту-
пительным словом к участникам кон-
ференции обратился начальник Управ-

© Романов А. А., 2021

ления воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН Рос-
сии генерал-майор внутренней службы 
Андрей Владимирович Шмидко. Он от-
метил, что создание условий для всех 
желающих участвовать в конферен-
ции, на которой состоится обсуждение 
основных направлений деятельности 
сотрудников УИС в работе с персона-
лом и осужденными, является предпо-
сылкой к деловому и взыскательному 
анализу пройденного пути и достигну-
тых результатов, определению акту-
альных проблем совершенствования 
воспитательной, социальной и психо-
логической работы в уголовно-испол-
нительной системе. Он также указал, 
что Академия ФСИН России традици-
онно является международной дис-
куссионной площадкой по вопросам 
совершенствования и повышения эф-
фективности деятельности органов и 
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учреждений, исполняющих наказа-
ния. Заместитель начальника Акаде-
мии ФСИН России по научной работе 
кандидат психологических наук, до-
цент полковник внутренней службы 
Григорий Викторович Щербаков от-
метил, что конференция посвящена 
обсуждению вопросов, касающихся 
совершенствованию воспитатель-
ной, социальной и психологической 
работы, повышению эффективно-
сти профессиональной подготовки 
сотрудников для уголовно-исполни-
тельной системы.

Конференция собрала около  
130 участников из различных регионов 
России и зарубежья. В их числе: пред-
ставители структурных подразделений 
и территориальных органов ФСИН Рос-
сии, ведущие ученые образовательных 
и научных организаций ФСИН России, 
МВД России, МЧС России, Росгвардии 
и Минобрнауки России, представители 
иностранных государств. 

В содержательных программных 
докладах, представленных на пленар-
ном заседании, обсуждались основные 
векторы развития воспитательной, со-
циальной и психологической работы в 
УИС, возможности управления чело-
веческими ресурсами в третьем ты-
сячелетии, проблема суицидального 
поведения, вопросы профилактики, от-
ветственности и взаимодействия, раз-
вития социально-правовой системы 
ресоциализации личности осужден-
ных в условиях меняющейся деятель-
ности, перспективные направления 
комплексных исследований с участием 
психолога в пенитенциарной системе. 
Во многих выступлениях было выска-
зано мнение о необходимости совер-
шенствования психологического, со-
циального и юридического обеспече-
ния профессиональной деятельности 
сотрудников, повышения качества их 
подготовки и переподготовки в обра-
зовательных организациях ФСИН Рос-

Участники Международной научно-практической конференции  
«Современная пенитенциарная практика: воспитательная, социальная и психологическая работа»
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сии, а также укрепления международ-
ных партнерских отношений.

Вторая часть конференции про-
должилась в виде секционной рабо-
ты. В формате первой секции «Научно- 
методическое обеспечение психологи-
ческой работы в УИС» были рассмот- 
рены вопросы совершенствования 
психологической работы с осужден-
ными и сотрудниками УИС, профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
психологов, перспективные направле-
ния научно-прикладных исследований 
профилактики деструктивных явлений, 
специфика работы пенитенциарных 
психологов с различными категория-
ми осужденных. В ходе выступлений 
участниками внесены предложения, 
даны рекомендации, обозначены но-
вые подходы и возможные пути реше-
ния имеющихся проблем, получены 
ориентиры дальнейшего совершен-
ствования научно-методического со-
провождения психологической работы 
в пенитенциарной системе, а также на-
мечены перспективы.

В ходе работы второй секции  
«Научно-методическое обеспечение 
воспитательной и социальной работы 
в УИС» были обсуждены перспектив-
ные направления повышения эффек-
тивности социальной и воспитатель-
ной работы в местах лишения свободы; 
организация взаимодействия ФСИН 
России с основными традиционными 
религиозными объединениями; ресо-
циализация и социальная реабилита-
ция осужденных; реализация основ-
ных направлений Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 
2030 года.

На третьей секции «Психологиче-
ская профилактика деструктивного по-

ведения» были рассмотрены эффек-
тивные методы диагностики и ранней 
превенции аутодеструктивного пове-
дения личности; перспективные на-
правления развития психологической 
работы с лицами, склонными к суици-
ду; оценка суицидального риска и про-
филактика суицидального поведения; 
формирование психологических меха-
низмов сопричастности в корпоратив-
ной культуре как элемент предупреж-
дения совершения суицидов.

Работа конференции прошла в 
конструктивном диалоге, на высоком  
научно-методическом уровне, в ат-
мосфере благожелательности, от-
крытости для сотрудничества и поис-
ка научных решений. Цель проведения 
научного мероприятия была достигну-
та. Общение в рамках конференции 
позволило по-новому осмыслить мно-
гие проблемы, в том числе отодвину-
тые на периферию научной и практи-
ческой деятельности, но требующие 
пристального внимания специалистов 
различного уровня, интеграции их уси-
лий в строго определенном направ-
лении. 

По итогам работы Международ-
ной научно-практической конферен-
ции выработаны рекомендации, на-
правленные на консолидацию усилий 
по совершенствованию воспитатель-
ной, социальной и психологической ра-
боты в уголовно-исполнительной си-
стеме, развитие сотрудничества пе-
нитенциарной системы с институтами 
гражданского общества, расширение 
международного сотрудничества в пе-
нитенциарной сфере, увеличение на-
учно-прикладного потенциала практи-
ческих психологов и ученых научных 
и образовательных организаций Рос-
сийской Федерации.



Научная жизнь 125

1 В соответствии с Программой 
развития воспитательной, социальной 
и психологической службы ФСИН Рос-
сии на 2020–2022 гг., утвержденной 
директором ФСИН России А. П. Ка-
лашниковым в марте прошлого года, 
особо востребованными сегодня явля-
ются детальное исследование психо-
логических аспектов механизмов ре-
гуляции поведения и адаптации к усло-
виям отбывания наказания осужден-
ных с личностными расстройствами, 
разработка направлений психологи-
ческой коррекционной работы. Это  
обусловлено тем, что теория и прак-
тика исправления осужденных с лич-
ностными расстройствами, отбываю-
щих наказание, требуют дальнейше-
го изучения и конкретизации. Кроме 
того, возрастает интерес к динами-

© Кузнецов М. И., 2021

ческому наблюдению таких осужден-
ных и осуществлению дополнитель-
ного психологического исследования 
при их представлении к условно-до-
срочному освобождению и переводу 
на более мягкие условия отбывания 
наказания. Эта работа возлагается 
на клинических психологов, штатные 
должности которых в настоящее вре-
мя вводятся в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы нашей 
страны. В связи с этим деятельность 
по изучению и детализации психо-
логических факторов, влияющих на 
адаптацию осужденных, имеющих 
психические расстройства, к местам 
лишения свободы является перспек-
тивной и приобретает особую важ-
ность в современных условиях раз-
вития пенитенциарной системы. 

Для прогнозирования поведения и 
оказания дифференцированной ква-
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лифицированной адресной клинико- 
психологической помощи осужденным 
с расстройствами личности представ-
ляется актуальным изучение их психо-
логических особенностей, влияющих 
на адаптацию к условиям отбывания 
наказания. Такое исследование уда-
лось осуществить коллективу авто-
ров, в составе которого сотрудники 
образовательных организаций ФСИН 
России (профессор кафедры общей и 
педагогической психологии Академии 
ФСИН России доктор психологических 
наук, профессор Д. В. Сочивко, препо-
даватель кафедры пенитенциарной 
психологии и пенитенциарной педа-
гогики Кузбасского института ФСИН 
России кандидат психологических наук 
О. В. Сочивко), МВД России (начальник 
отделения по изучению проблем психо-
логического обеспечения оперативно- 
служебной деятельности отдела по 
исследованию проблем отраслевого 
управления научно-исследовательско-
го центра Академии управления МВД 
России кандидат психологических 
наук А. О. Бурцев), и представить его 
результаты в монографии «Психоди-
намика гендерных особенностей рас-
стройств личности и психопатоподоб-
ного поведения в криминальной среде» 
(М. : Высшая школа психологии, 2020. 
172 с.). Рассматриваемый труд состо-
ит из введения, четырех глав и обшир-
ного списка литературы по изученной 
проблеме.

В первой главе раскрыты теоретико- 
методологические основы исследо-
вания расстройств личности в меди-
цинской и пенитенциарной психоло-
гии, общепсихологические подходы к 
исследованию расстройств личности 
в зарубежной и отечественной лите-
ратуре. Исследователям удалось оха-
рактеризовать выявленную специфи-

ку расстройств личности у осужден-
ных, психологические особенности 
адаптации отбывающих наказание к 
условиям отбывания наказания. Вто-
рая глава предметно рассматривает 
психодинамику личности осужденных 
мужского пола с расстройствами лич-
ности: структурную психодинамику 
психопатизации личности осужденных 
мужчин, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, а также функцио-
нальную психодинамику психопати-
зации их поведения. Третья глава по-
священа результатам исследования 
психодинамики личности осужденных 
женского пола с расстройствами лич-
ности. Кроме того, в этой главе рассма-
триваются и сравниваются цветовые 
поведенческие типы и системные цве-
товые предпочтения-отвержения осу-
жденных женщин с расстройствами 
личности и психически здоровых. За-
ключительная четвертая глава содер-
жит разработанные авторами основ-
ные направления организации группо-
вой и индивидуальной психокоррекции 
психодинамики личности осужденных 
мужского и женского пола, отбываю-
щих наказания в местах лишения сво-
боды.

Список литературы содержит 
189 источников по рассматриваемой 
проблематике: нормативные акты, 
официальные документы и архивные 
материалы, книги, среди которых мо-
нографии, учебники, учебные пособия, 
статьи, периодические издания, дис-
сертации, авторефераты диссертаций, 
зарубежные издания, электронные ма-
териалы.

Очевидно, что монография, наря-
ду с изданным ранее учебным посо-
бием (Пенитенциарная клиническая 
психология : учеб. пособие / под. ред. 
Д. В. Сочивко. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
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2020), окажет значительную помощь 
клиническим психологам уголовно- 
исполнительной системы нашей стра-
ны, медицинским работникам исправи-
тельных учреждений, курсантам, сту-
дентам и слушателям юридических и 
психологических факультетов вузов 
различных министерств и ведомств 

(МВД России, Минздрава России, 
ФСИН России, прокуратуры, след-
ственного комитета). Издание заин-
тересует и тех, кто хочет основательно 
расширить свои представления о пси-
хологических особенностях осужден-
ных женщин и мужчин с расстройства-
ми личности и об их поведении.
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Российская психологическая нау-
ка понесла невосполнимую утрату –  
8 октября 2021 г. закончился зем-
ной путь Дмитрия Владиславовича  
Сочивко.

Д. В. Сочивко, профессор кафедры 
общей и педагогической психологии 
Академии ФСИН России, доктор пси-
хологических наук, профессор, та-
лантливый теоретик, исследователь 
и практик психологии, еще при жизни 
заслужил звание выдающегося учено-
го в отечественной психологической 
науке. Автор монографий, статей и 
научных публикаций, он оставил за-
поминающийся и яркий след в про-
странстве научного психологического 
знания.

Д. В. Сочивко окончил психологи-
ческий факультет Ленинградского го-
сударственного университета имени 
А. А. Жданова. В 1984 г. он под ру-

ководством В. А. Якунина защитил 
в этом университете диссертацию 
на соискание ученой степени канди-
дата психологических наук по теме  
«Исследование индивидуальных сти-
лей познавательной деятельности» (по 
специальности 19.00.07 – педагоги-
ческая, возрастная и детская психоло-
гия) и в 2003 г. в Академии управления 
МВД России – диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора психологи-
ческих наук по теме «Психодинамика 
личности в экстремальных условиях 
жизнедеятельности» (по специально-
сти 19.00.06 – юридическая психоло-
гия), научным консультантом которой 
выступил доктор педагогических наук 
профессор А. В. Пищелко. Материалы 
этой диссертации готовились во время 
его службы в колонии строгого режима 
в Псковской области в должности стар-
шего психолога. 

СОЧИВКО ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
(15 АВГУСТА 1959 Г. – 8 ОКТЯБРЯ 2021 Г.). 
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На разных этапах жизни его учи-
телями и наставниками были извест-
ные отечественные ученые в области 
психологии и педагогики Л. М. Веккер, 
В. А. Ганзен, М. Г. Дебольский, В. Н. Ло-
скутов, А. В. Пищелко, Г. В. Суходоль-
ский, В. А. Якунин и др. 

Дмитрий Владиславович был ос-
нователем научной психологической 
школы теории современной психоди-
намики личности. Умело совмещая 
глубинные научные исследования и 
практическую психотерапевтическую 
деятельность, он внес значимый вклад 
в теорию социальной, юридической, 
пенитенциарной и клинической пси-
хологии, а также в православную пси-
хотерапию. Под научным руководством 
Д. В. Сочивко подготовлено 11 дис-
сертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата и доктора психологиче-
ских наук. Выступая в качестве офи-
циального оппонента кандидатских 
и докторских диссертаций, участвуя 
в подготовке отзывов ведущей орга-
низации и отзывов на авторефераты 
диссертаций, ученый демонстрировал 
дар совмещения научной принципи-
альности и уважения к соискателям, 
результатом чего неизменно стано-
вилось повышение качества научных 
трудов. 

Последние 20 лет своей профессио-
нальной деятельности Дмитрий Вячес-
лавович посвятил Академии ФСИН Рос-
сии. С приходом в академию ему уда-
лось создать на ее базе неформальное 
научное сообщество, которое включа-
ло в себя известных ученых и специ-
алистов ведущих психологических 
центров Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов, объединенных иссле-
дованием проблематики пенитенциар-
ной и юридической психологии. Яркими 
событиями в научной жизни академии 

благодаря инициативе Дмитрия Вла-
диславовича стали деятельность обще-
ственной научно-исследовательской 
лаборатории «Криминальная деструк-
тивность личности», открытие научно-
го журнала «Прикладная юридическая 
психология», который входит в пере-
чень рецензируемых изданий ВАК при  
Минобрнауки России, организация ме-
тодологического семинара «Актуаль-
ные проблемы современной пенитен-
циарной и юридической психологии» на 
базе Института психологии РАН.

Очень трудно говорить о Дмитрии 
Владиславовиче в прошедшем вре-
мени, поскольку он являлся примером 
истинного жизнелюбия и оптимизма. 
Круг его интересов с годами только 
расширялся: это и спорт, и путеше-
ствия, и кино, и литература. Его спо-
собность общаться была примером 
особенного человеческого дара. Не-
изменное чувство юмора, открытость 
и внутренняя интеллигентность рас-
полагали к тому, что после знакомства 
с ним хотелось продолжить общение.  
В его присутствии и авторитетные уче-
ные, и молодые ученые (студенты, ма-
гистранты, адъюнкты) находили общие 
темы для обсуждения и дискуссий. 

Научная деятельность являлась для 
Д. В. Сочивко органичной частью его 
жизнетворчества. На вопрос: «Вы сей-
час на работе?», он неизменно отвечал: 
«Я на работе всегда, место моей рабо-
ты там, где я». И даже будучи тяжело 
больным, он, как истинный ученый, не 
прекращал исследовательской дея-
тельности. В августе этого года Дми-
трий Владиславович Сочивко удосто-
ился звания лауреата Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную книгу 
2021 г., проводимого среди препода-
вателей высших учебных заведений 
и научных сотрудников научно-иссле-
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довательских учреждений, за моно-
графию «Экзистенциальная психоди-
намика» (М. ; Рязань : Высшая школа 
психологии, Академия ФСИН России, 
2020. 224 с.).

Сплав широты познания, эруди-
ции и персонального дискурса учено-
го проявлялись в его особенном ви-
дении картины мира: любое явление 
и даже предметы быта рассматрива-
лись в глубинных контекстах осмыс-
ленного бытия человека, а сложней-
шие исторические концепции оказы-
вались доступными для понимания 
практических работников террито-
риальных органов УИС. Руководите-
ли крупных подразделений, коллеги, 
состоявшиеся ученые, аспиранты и 
адъюнкты, курсанты и студенты, ухо-
дя с занятий Дмитрия Владиславови-
ча, получали радость сопричастного 
познания и рефлексивного диалога. 
Во время лекций многие отмечали 
особенность своих впечатлений: со-
бытия представлялись им не как про-
читанные контексты многочисленных 
учебников и источников, но было ощу-
щение возникновения внутреннего ди-
алога, результат которого – ответы на 
животрепещущие вопросы текущей 
жизни, на первый взгляд никак не свя-
занные с темой занятий. В этом рас-
крывался преподавательский талант 
Дмитрия Владиславовича – создание 
в аудитории атмосферы одухотворяю-
щего и возвышающего познания.

Нельзя не отметить глубинную ре-
лигиозность Дмитрия Владиславови-
ча, возникшую и бережно сохраненную 
им на разных этапах своей професси-
ональной деятельности. Именно ис-
кренность веры лежала в основе того, 
что психологическая служба колонии 
в Псковской области, где он работал, 
успешно справилась с возложенными 

на нее обязанностями координации 
и управления строительством право-
славного храма в честь святой вели-
комученицы Анастасии Узоразреши-
тельницы, освященного в 2002 г.

Протоиерей Роман (Цуркан Роман 
Клавдиевич) так написал в послании 
на смерть Дмитрия Владиславовича 
Сочивко: «Дмитрий Владиславович 
запомнится мне, как священнику, как 
раб Божий Дмитрий – как ребенок с 
детским чувством веры (хотел напи-
сать детским чувством и верой) – нет! 
именно с детской верой и с чувством 
жизни. Что можно еще желать перед 
гробом? Раб Божий Дмитрий тоже ре-
бенок перед лицом смерти, перед ли-
цом болезни, в конце пути и жизни, но 
он ребенок, нашедший и сохранивший 
постулат Христа «будьте как дети»…  
По моему мнению, вера – это сокро-
вище могучих детей, таких как апосто-
лы и философы русского Ренессанса 
(В. В. Розанов, о. Павел Флоренский,  
о. Сергий Булгаков). У многих из рус-
ских философов даже в зените их мыс-
лительной деятельности сохранялись 
заблуждения, но они все же сохраня-
лись – были большими детьми «во Хри-
сте». Так и раб Божий Дмитрий, кото-
рый в одном из писем ко мне сказал: 
«Мне хотелось бы быть ближе к осно-
ваниям Откровения и православной 
догматике, если это, конечно, вообще 
возможно для ученого-психолога ми-
рянина». И я рад, что мои скромные 
письма в этом его поддерживали, и я 
верю, что эта наша переписка будет 
вскоре опубликована как дань памяти 
этому редкому для России человеку. 
Вечная ему память!»

В антропологическом подходе, 
приверженцем которого и был Дми-
трий Владиславович Сочивко, Чело-
век является тотальной бесконечно-
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стью, поскольку при наличии фактов 
физического рождения и смерти не 
отрицается продолжение его духов-
ного существования в идеях, напи-
санных трудах, разработанных кон-
цепциях. В продолжающихся дискус-
сиях и исследованиях учеников про-
должается духовная жизнь ушедшего. 
Наше признание прижизненных заслуг 
Д. В. Сочивко, сохранение и развитие 

заложенных этим талантливым уче-
ным традиций, хорошим другом, на-
дежным соратником и коллегой будут 
источниками, сохраняющими память 
о нем для следующих поколений пси-
хологов.

Вечная память и Царствие Не- 
бесное!

Т. А. Симакова
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4th courses of the University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, are also 
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Abstract. The article presents the results of the study of interpersonal relations 
of law enforcement officers of three groups: 1) not prone to destructive behavior; 
2) former law enforcement officers convicted for ordinary crimes; 3) former law 
enforcement officers convicted for corruption crimes. The purpose of the study was 
to identify the features of interpersonal relationships of employees underlying the 
commission of illegal acts. The results showed that there are a number of patterns 
in the interpersonal relationships of law enforcement officers, which are associated 
with the type of illegal misconduct. The obtained results made it possible to detect 
the natural features of interpersonal relations of law enforcement officers, which 
are in direct connection with the type of illegal acts.
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Abstract. The article examines the psychological features of the convict’s 
personality that affect his adaptation to the conditions of serving his sentence, 
which are revealed using standardized psychodiagnostic methods of complex study 
of the convict’s personality by E. A. Gromova, diagnostics of socio-psychological 
adaptation by K. Rogers and R. Diamond, diagnostics of hostility on the Cook-
Medley scale. The study provided for a survey of 30 convicts serving a criminal 
sentence in a high-security correctional institution with maladaptive behavior, and 
a comparison of the results of the methods with data from a control group that 
included persons serving criminal sentences in the number of 30 convicts who did 
not allow violations of the established procedure for serving sentences, seeking 
parole and having law-abiding behavior. According to the results of the study, it 
was found that the process of adaptation of convicts to the conditions of serving 
their sentences is negatively affected by such psychological characteristics as: 
low level of adaptability, both external and internal; level of emotional comfort, or 
rather, discomfort, determined by uncertainty, tension, excessive concern of 
the person; the desire for dominance, usually associated with violence against 
others; increased anxiety, which is mainly due to new conditions of life, activities 
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current legislation and was characterized by violation of ethical requirements 
and rules imposed on convicts in places of deprivation of liberty. 
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Abstract. On a sample of employees of the internal affairs bodies – neurological 
patients of various socio-demographic and nosological groups using a psychodynamic 
approach, the features of the subjective model of experiencing the disease were studied. 
A psychodynamic methodology of subjective perception of neurological disease by 
patients is constructed. Profiles of psychodynamic types characterizing the subjective 
model of patients’ experience of neurological disease were obtained. Specific differences 
in the subjective perception of the disease by different groups of neurological patients 
related to the characteristics of the service, age, gender, specific neurological nosology 
and the frequency of seeking neurological help have been established. The results 
obtained during the study can be used in establishing medical interaction between a 
doctor and a patient, as well as in making decisions about choosing the optimal treatment 
tactics, taking into account the individual psychological characteristics of patients.
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of the disease, prognosis of treatment of the disease.
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Abstract. The article proposes an algorithm for the work of a psychologist to 
determine the degree of convicts’ correction and assist him in making a decision 
on the preparation of a psychological characteristic of a convict for parole. In the 
course of the study, the author identified five groups of convicts. The first group 
includes convicts who are in correctional institutions for persons convicted for the 
first time; the second group includes convicts who are in correctional institutions 
for persons who have committed a repeat crime. The third group is represented 
by convicts who are in correctional institutions for persons who have committed a 
repeat crime or a crime during the period of parole. The fourth is convicts who have 
been released due to the end of their term and have not committed a crime for at 
least 5 years after their release. The fifth group consisted of convicts who were 
released on parole and did not commit a crime for at least 5 years after release. 
The analysis of the data obtained made it possible to compile a psychological profile 
of the reformed convict. 
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Abstract. The employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia have the 
most difficult duty of ensuring law and order in the country, protecting its residents 
from various kinds of criminal assaults. The tasks arising from this honorable and 
most difficult duty, which must be solved on a daily basis, constantly create various 
kinds of extreme situations for employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
make their living conditions quite stressful. An additional source of tension is also the 
high uncertainty of current situations of activity, which requires constant efforts for 
internal psychological balancing, including the need to maintain moral balance, since 
the provisions of the law in some specific situations are not always easy to reconcile 
with the voice of conscience. For the heads of internal affairs bodies, the uncertainty 
of controlled situations increases significantly, since they are also responsible for all 
their subordinates. Taking into account the above, it can be argued that psychological 
studies of tolerance to uncertainty are currently becoming particularly relevant. 
This is confirmed by the great attention of the scientific world to the relatively new 
psychological constructs “tolerance” and “intolerance”. These constructs have 
not been sufficiently studied by employees of law enforcement and departmental 
structures. There is no empirical data on the nature of this phenomenon among the 
heads of territorial internal affairs bodies of the Russian Federation. This article is 
devoted to the theoretical and empirical study of this last issue.

Keywords: tolerance to uncertainty, tolerance to uncertainty, heads of the 
department of Internal Affairs, criminality, official powers, uncertainty of the 
situation, management decisions, efficiency of management activities. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the influence 
of the socio-psychological situation in a correctional institution on penitentiary 
employees’ psychological safety. The relevance of this study is due to the need to 
study and diagnose the conditions and factors that ensure the psychological safety 
of the activities of employees of the penitentiary system, the preservation of their 
physical and psychological health. For a comprehensive study of the stated problem, 
both general psychological and special methods and techniques were used in the 
article. The sample of subjects was made up of convicts and employees of the regime 
and supervision department, the duty service of the pretrial detention center-1 of 
the Federal Penitentiary Service of Russia in the Stavropol Territory (83 people: 
30 employees and 53 convicts). The article reveals the peculiarities of the socio-
psychological situation among the convicts of the institution, which made it possible 
to diagnose its generally satisfactory level. The levels of neuropsychic stability and 
psychological safety of employees are described. Correlation analysis revealed 
that the following factors influence the neuropsychiatric stability of employees: 
neuroticism, depression, suppression, denial and emotional lability. The results of 
the empirical study allowed us to draw the following conclusions: 1) the integral 
indicator of the neuropsychic stability of employees is at an average level, they 
are potentially able to endure difficulties no worse than most people, self-esteem 
and assessment of the surrounding reality is at an adequate level, the probability 
of neuropsychic breakdowns is low; in extreme situations, single minor behavioral 
disorders are possible; 2) employees who are able to withstand and effectively 
overcome stressful situations, thereby ensuring the internal psychological security 
of the individual, have a low level of neuroticism, are not inclined to fall into depressive 
states when stressful, tense situations arise; 3) the situation in a correctional 
institution affects the level of neuropsychic stability of employees, including the 
feeling of internal psychological security, and the more stable the situation in the 
institution (according to the choice of convicts), the higher the level of neuropsychic 
stability of employees.
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situation among convicts, stress, professional activity.
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Abstract. When forming the professional position of a law student at a 
departmental university, a three-dimensional one-dichotomous basic approach is 
used. A complete, ordered and measurable set of elements is called a basis. The 
elements in our case will be certain types of professional personality position. We 
get a separate personal dichotomy “social – individual” as a result of designing a 
single generalized basic dichotomy “external – internal” on it. At the first figurative-
typological stage (relationship), an image of a single-dichotomous factor-typological 
structural three-dimensional basic model of personality is constructed, containing 
6 types and consisting of 3 pairs of opposite poles-types. At the second verbal 
diagnostic stage (mapping), a single dichotomous three-dimensional basic construct 
of the structural model of personality is constructed, containing 3 diagnostic verbal 
judgments in each of the 6 personality types. The result is 18 diagnostic judgments. 
At the third numerical evaluation stage (transformation), a single dichotomous three-
dimensional basic construct of the structural model of the personality qualities of a law 
student is constructed, containing 3 diagnostic verbal judgments, which are evaluated 
by numbers in the range from –3 to +3. Evaluation of each judgment is carried out using 
a symmetrical 6-point basic scale: –3 – absolutely disagree, –2 – disagree, –1 – rather 
disagree than agree, +1 – rather agree than disagree, +2 – agree, +3 – absolutely agree, 
corresponding to positive assessments (1, 2, 3, 4, 5, 6). We get the levels of severity 
of personality types of occupational position: 3–5 – low, 6-10 - medium, 11–15 – high, 
16–18 – very high. A typological basic construct of the personality qualities of a cadet 
lawyer is formed. The interval from 3 to 18 points is divided into two intervals from 3 
to 9 (low and medium levels) and from 10 to 18 points (high and very high levels). It is 
possible to construct 64 hexagrams of the profile of the professional position of the 
qualities of a trained lawyer, where the presence (from 10 to 18 points) or absence 
(from 3 to 9 points) of a certain type of professional position will be indicated by a solid 
or broken dash in the corresponding hexagram of the profile.

Keywords: typologization, consistency, basicity, professional types, proposition, 
semantic proximity. 
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Abstract. Work with personnel occupies one of the main places in the activities 
of institutions. However, it does not stop only at the selection of a specialist with the 
necessary qualities. To fulfill their duties, an employee must adapt to the team work 
and the specifics of the work. Researchers identify a number of personality traits 
that facilitate this process. One of the mechanisms that make it possible to establish 
contact faster and assess the current situation is empathy – a professionally 
significant quality of employees in the field of “person–to-person”. In the psychological 
assessment of the activities and selection of employees of the penitentiary system, 
it should be borne in mind that they serve in special conditions of a tense, stressful 
situation that requires increased vigilance and alertness, especially when working 
with convicts. The specificity of the service can affect the professional activity of an 
employee who is poorly adapted and does not have significant professional qualities. 
It would be a mistake to limit oneself only to professional activity, since it is necessary 
to preserve a healthy personality capable of successfully interacting with society 
outside the workplace. The article presents the data of a study conducted among 
employees of the penal system aimed at studying the manifestation of empathic 
abilities, as well as at identifying statistically significant relationships between 
indicators of socio-psychological adaptation and personal characteristics. The 
study revealed the peculiarities in the behavior of employees depending on their 
work activity. The results of the study focus on some aspects of the activities of 
correctional officers, which contributes to the organization of targeted psychological 
support, taking into account the identified targets of influence. Based on the obtained 
data, it is possible to create new and supplement existing correctional and preventive 
programs in order to neutralize the negative impact of external factors on the 
behavior and psychological state of employees. 

Keywords: employees of the penal system, empathy, adaptation, personality, 
relationship.
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Abstract. The article presents a program of psychocorrective work carried 
out at the psychological and social levels with juvenile convicts suffering from 
drug addiction. The specificity of work with this category of persons is due to the 
fact that, in addition to psychological problems associated with drug addiction, 
there are personality changes formed under the influence of being in a criminal 
environment, the need to adapt to the conditions of a penitentiary institution. The 
work experience we have given will undoubtedly be useful for practical employees 
of the penitentiary system. 
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Abstract. The article presents a study of the depressive and aggressive state 
of young people and the features of their psychological correction using the methods 
of existential analysis. The aim of the work is to study the relationship between 
depressive and aggressive states, the possibility of their psychological correction 
among young people using existential analysis methods. Research methods: 
theoretical, empirical, aggressiveness test (L. G. Pochebut questionnaire), Zung 
depression test (William W. K. Zung, 1965), methods of existential analysis (personal 
position finding, perspective shifting, finding meaning). Empirical base of the study: 
students of the Krasnoyarsk Cooperative College of Economics, Commerce and Law 
at the age from 16 to 20 years, studying in 1-3 courses of different specialties. The 
total sample size is 200 people, of which 52 are boys and 148 are girls. According to 
the obtained data, it was found that girls are more likely than boys to show depressive 
states, are prone to objective and emotional aggression, as well as self-aggression. 
Young men show a greater tendency to physical aggression. The relationship between 
physical aggression and depression has not been revealed. Depression is most 
strongly correlated with emotional aggression and self-aggression. There were no 
gender differences in the manifestation of verbal aggression. The obtained results 
made it possible to confirm the hypothesis put forward about the possibility of 
psychological correction of depressive and aggressive state of young people using 
existential-analytical methods. The values of physical aggression among young 
men are generally greater, but there is no relationship with depression. In addition, 
during the analysis, the features of semantic regulation of borderline states within 
the framework of existential analysis were revealed, the effectiveness of existential 
analysis in reducing aggressive and depressive states among students was shown.

Keywords: experiment, depression, aggression, semantic regulation, youth, 
existential analysis, emotions.
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Abstract. The article is devoted to the results of a study of leadership qualities 
development among cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, taking into account their gender identity. Currently, in the Russian 
Federation, the problem of developing the leadership qualities of students is important. 
Leadership qualities are the ability to manage, formed in the process of training and 
education. The leader of the cadet team develops his management style, improves 
his managerial and organizational culture on the basis of his social norms and moral 
values. The most problematic issues affecting the leadership qualities development 
of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia 
are: 1) insufficient development of psychological and pedagogical programs aimed at 
developing the leadership qualities of cadets; 2) low motivation of students in educational 
institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia to independently develop 
leadership qualities; 3) the need for the development of integral personal determinants 
by cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Keywords: cadets, leadership qualities, gender differences, problems of 
psychological and pedagogical support, personal qualities, psychological and 
pedagogical work.
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Abstract. The article deals with issues related to the prevention of conflicts 
among juvenile suspects, accused and convicted persons, their commission of acts of 
violence or insults against the staff of a correctional institution. The socio-psychological 
situation among these individuals in recent years remains quite complex and requires 
increased attention of specialists. Finding out the causes of its deterioration and 
finding ways to normalize it became the purpose of conducting a number of studies in 
territorial bodies by employees of the psychological service of the Federal Penitentiary 
Service of Russia. In the course of the presented study, factors that directly affect 
the analyzed situation and can be external and internal were identified. The analysis 
of the results of the study of the socio-psychological situation among juvenile convicts 
serving sentences in educational colonies of the Siberian Federal District allowed us 
to propose the introduction of an electronic roadmap of individual educational work, 
in which the bodies carrying it out will enter data. This will increase the effectiveness 
of educational impact on the category of persons in question.
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of serving a sentence, operational situation.
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