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Ахметшина О.И., Рудей О. А. 

г. Екатеринбург, РГППУ 
Психологические аспекты социальной деятельности в местах лишения 

свободы  
В учреждения исполнения наказания попадают люди, имеющие к преступной 

деятельности очень разное отношение. Там оказываются те, кто, совершая 
преступления, действовал по неосторожности, из легкомыслия, по глупости, под  
влиянием алкоголя, наркотиков, в запальчивости. Для таких лиц разрыв привычных 
социальных отношений и помещение в изоляцию, в среду, где превалируют ценности 
уголовной субкультуры как личностные нормы поведения, всегда неожиданны и 
тягостны. Нередко, в числе осужденных оказываются такие лица, для которых цели 
успеха значительно доминируют над иными и ведут к использованию запрещенных, но 
эффективных средств достижения богатства, власти или их подобия: коррупции, рэкет, 
мошенничество и т.п. Среди  осужденных встречаются лица, чьи преступные 
побуждения не вытекают из их жизненного опыта, личностного склада. Их 
побуждения  должны быть отнесены больше к психопатологии, нежели к психологии 
криминального поведения. 

К  «блатному миру» тянутся подростки и молодежь из  числа тех, кто не принят, 
отторгнут или не чувствуют внутренней связи в двух или трех основных сферах 
общественных отношений, где происходит социализация личности: в семье и в 
коллективе.  

Перевоспитание и исправление преступника, как основная идея пенитенциарной 
системы, есть исправление и перевоспитание путем приобщения его к общественно 
полезной деятельности, подключения семьи к реализации меры воздействия и 
социальной реабилитации. В этом случае, при поиске адекватной модели 
взаимодействия  заключенного с обществом и государством нельзя обойтись без 
психологии, поскольку различен подход к разным типам преступников по их 
личностным свойствам, социальным установкам и нравственным ориентациям. Кроме 
того, человек, впервые попавший в исправительное учреждение, испытывает чувство 
психологического дискомфорта. В нем превалируют чувства, учиненной 
несправедливости, собственной неполноценности, мнительности, тревожности, 
подозрительности, страха неизвестности. Устойчивое и ярко выраженное 
психологическое перенапряжение требует разрядки, что часто приводит к ситуации, 
когда осужденный совершает новое преступления. Около трети насильственных 
преступлений в исправительных учреждениях совершаются без видимых мотивов, 
именно вследствие психологической разрядки. 

Случаи психических расстройств в пенитенциарных учреждениях встречаются 
на 15 % чаще, чем на «воле», люди не могут адаптироваться к новой среде; одна 
четверть  осужденных живет в состояние хронического стресса. Поэтому, в 
пенитенциарной системе сложилась необходимость создания психологических 
лабораторий и служб с высококвалифицированным штатом психиатров, психологов и 
социальных работников. 

Общение с людьми с ограниченными возможностями является  делом тонким, 
психологически  непростым, но доступным специалистам. Их необходимо, по 
возможности, сориентировать, чтобы они по неведению не усложняли себе адаптацию 
в начале срока отбывания наказания,  установить взаимодействие, облегчающее 
условия их дальнейшего существования. 
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Современная пенитенциарная  психологическая работа определяет принципы 
индивидуализации при разработке проблемы осужденного и дифференциации методов 
психологического воздействия, поэтому  при разработке  психологических программ 
необходимо учитывать, что с увеличением  количества судимостей и времени 
пребывания человека в исправительном учреждении происходит усиление 
психологических черт, препятствующих  адаптации к жизни человека на свободе. 

Функции  психолога заключается в диагностике личности осужденного с 
помощью различных психологических методик, заключения о личности на основе 
полученных данных и разработка программ перевоспитания, исправления и способов 
общения с осужденными. 

Основными направлениями пенитенциарной психолого-социальной 
деятельности должны стать: 

 изучение личности осужденного и становления его «преступной карьеры»; 
 разработка индивидуальных программ воздействия и помощи осужденным; 
 социально-психологическая помощь в адаптации к среде исправительного 

учреждения; 
 социально-психологическая и профессиональная помощь в подготовке выхода 

из мест лишения свободы. 
Существует множество методов изучения личности преступника. По мнению 

отечественных криминологов (Кудрявцева В.Н., Антоняна Ю.М. и др.) изучение 
личности предполагает получение информации о ее потребностях и интересах, 
ценностных ориентациях, степени и качестве социализации индивида, особенностями 
его реагирования на те или иные обстоятельства о мотивах, реализованных в других 
поступках, типологической психологической характеристике  в целом. 

Более поздний метод изучения личности осужденного отработан  и адаптирован 
применением комплекса методик психологического изучения личности. Так, 
разработаны методы изучения личности преступника с помощью психологических 
тестов (ММР; тест Люшера, тест Рошраха, тест «Тревожность»). Психологические 
данные о личности сопоставляются со сведениями, полученными в результате 
визуального наблюдения, независимыми характеристиками осужденных и  
администрации и выявить лиц, относящиеся к  различным типам поведения, 
определить лиц, склонных к  выполнению общественных работ, к совершению 
правонарушений, поставить на учет осужденных, имеющих аномалии личности. 

Существует метод, разработанный  советским криминологом Кудрявцевым В.Н., 
метод расширения позитивных общественных связей и отношений субъекта. Этот 
метод позволяет осужденному приобщиться к социальному опыту позитивной 
направленности. Расширение позитивных связей  осуществляется через: 

 приобщение осужденных к художественной литературе, музыке, искусству, 
спорту, художественной самодеятельности; 

 ознакомление его с положительными традициями деятельности других людей; 
 предоставление ему возможности овладеть соответствующей специальностью; 
 привлечение осужденного к общественной деятельности. 

Дальнейшая индивидуальная  психолого-социальная работа с  осужденными 
строится  в следующем порядке: 

Последующего формирования и утверждения социально-полезной  
направленности, доминирующих побуждений с постепенным вытеснением нездоровых 
потребностей, отрицательных эмоций, агрессивных чувств, антиобщественных 
взглядов; 

Воспитание уважения к нормам закона, существующих в обществе. 
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В целом, конкретные методы работы в определенном учреждении зависят от 
того, насколько сильны инерция системы к репрессивному давлению и среды к 
социальному отчуждению. Если учесть, что социальная работа в местах лишения 
свободы делает лишь первые шаги и не имеет устоявшего опыта, приходится 
руководствоваться не прямыми инструкциями и наставлениями, а  более  общими 
указаниями Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в рамках 
которого нужно импровизировать, искать оптимальные пути, экспериментировать. 

 
Бабенков Д.С. 

г. Омск, ГОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» 
Мотивы выбора профессии разных типов абитуриентов престижных 

факультетов университета 
Современная действительность такова, что подростки находятся под 

постоянным давлением средств массовой информации, которые непрерывно 
транслируют ценности престижа, материального благополучия, достижения успеха 
любой ценой. Что соответственно приводит к обесцениванию творческого подхода к 
труду, и творческой самореализации в профессии. В погоне за престижной профессией, 
вопрос психологического здоровья абитуриента отодвигается на второй план.  Данным 
обстоятельством и обусловлен устойчивый исследовательский интерес к изучению 
мотивов выбора профессии.  

Принципиальным для понимания сущности мотивов выбора профессии, в 
ракурсе  проблемы нашего исследования, является подход Е.П. Ильина. Под 
мотивацией выбора профессии, автор, понимает всю совокупность различных 
побуждений: мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влечений, 
мотивационных установок или диспозиций, идеалов, что в наиболее широком смысле 
подразумевает детерминацию выбора профессии и деятельности вообще. По мнению 
Е.П. Ильина мотивы выбора профессии определяются свойствами личности. Автор 
пишет, что «…между мотивацией и свойствами личности имеется обоюдосторонняя 
связь: свойства личности влияют на особенности мотивации…» [3, С. 178].  
Проанализировав труды Д.А. Леонтьева, Т.А. Гостевой, В.А. Бодрова и 
И.В. Дубровиной, мы пришли к выводу о том, что детерминантами мотивов выбора 
профессии являются: мотивация достижения, самоэффективность, локус контроля и 
тревожность [1, 2 ,4]. Данные характеристики, по мнению авторов, предопределяют 
эффективность человека в профессиональной и учебной деятельности. Основной 
задачей нашего исследования, являлось построение типологии на основании 
полученных эмпирических данных, характеризующих личностные особенности 
абитуриентов, престижных факультетов университета и  изучение мотивов выбора 
профессии каждого типа. Взяв за основу идею Д.А. Леонтьева и Т.О. Гордеевой, мы 
попытались спрогнозировать наличие у абитуриентов «потенциала достижения», как 
запаса личностных ресурсов, которые он может использовать в сложных жизненных 
ситуациях [4]. 

Выборку составили 85 слушателей профориентационных школ города Омска, в 
возрасте от 16 до 18 лет. 32 абитуриента  поступают на экономический факультет, 24 – 
на юридический факультет и 29 – на факультет психологии.  

Основным методом, применявшимся при проведении нашего исследования, 
являлся метод психологического тестирования. Нами были использованы следующие 
методики: С.С. Гриншпун «Мотивы выбора профессии»; Т. Элерс «Диагностика 
личности на мотивацию к успеху»; Р. Шванцер, М. Ерусалем «Шкала 


