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 Представлен подход к оценке степени исправления осужденного на основе 
психологической диагностики его личностной готовности к правопослушному образу жизни. 

Изложена структурная модель такой готовности как системы психологических свойств. 
Определена последовательность диагностических задач по изучению и оценке указанной 
готовности у конкретного индивида, отмечены основные способы диагностики психологических 
свойств. 
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Оценка степени исправления осужденных в результате отбывания наказаний является 
показателем результативности применения мер уголовной ответственности и одной из важных 
научно-практических проблем. На основе указанной оценки осуществляется применение 
условно-досрочного освобождения от наказания, замена неотбытой его части более мягким 
наказанием и облегчение режима отбывания наказания в исправительных учреждениях. Подходы 
к такой оценке формировались с учетом совершенных осужденным преступлений и его 

отношения к ним, поведения в период отбывания наказания, некоторых психолого-

педагогических данных о личности (М.Г.Дебольский [1], А.С. Севрюгин [2], А.Ф. Сизый [3], А.А. 
Синичкин [4], В.Г.Стуканов [5], М.П. Стурова [6], В.М. Хомич, В.Е. Бурый [7] и др.). Для 
оценочного вывода о поведении осужденного после освобождения (прогнозе рецидива 
преступлений) предлагался расчетный цифровой показатель [8, 5], который не учитывал 
сложность внутренних факторов рассматриваемого поведения и не позволял достичь возможной 
прогностической правильности. Сегодня проблема оценки степени исправления осужденных 

сохраняет актуальность и ее решение требует глубокого анализа личностных предпосылок 
юридически значимого поведения, выступающих предметом психологического исследования.  

Исходными основаниями оценки степени исправления осужденного являются правовые, 

установленные уголовным и уголовно-исполнительным кодексами Республики Беларусь(УК и 
УИК): трактовка понятия «исправление осужденных» как «формирование у них готовности вести 
правопослушный образ жизни» (ст. 7 УИК), которая обобщенно отражает его сущность; 
применение градации степени исправления осужденных, в соответствии с которой осужденный 
может быть признан «ставшим на путь исправления», «твердо ставшим на путь исправления», 
«доказавшим свое исправление» (ст. 91, 92, 120, 121 УК, ст. 116 УИК); определение критериев 
степени исправления осужденных применительно к аресту (ст. 612 УИК), лишению свободы (ст. 

116 УИК), ограничению свободы (ст. 53, отсылающая к ст. 116УИК).  

Наиболее детальная регламентация критериев степени исправления приведена 
применительно к осужденным, отбывающим лишение свободы (ст. 116 УИК). Эти критерии 

учитывают поведение и полезную деятельность осужденного при отбытии наказания (труд, 
учеба, работы по благоустройству и коллективному самообслуживанию, участие в работе 
самодеятельных организаций), принятие им мер по возмещению ущерба, причиненного 
преступлением, а также принятие письменного обязательства о правопослушном поведении. 
Установленные законом «поведенческие» критерии логично рассматривать как исходные для 
положительной оценки степени исправления осужденного и даже достаточные для признания его 
ставшим на путь исправления, но не как полностью определяющие наличие у него готовности к 

правопослушному образу жизни (ПОЖ). Такая готовность является психологическим феноменом 
личности и требует применения методов психологического изучения личности. Для ее 
осуществления необходимо научное раскрытие сущности готовности к ПОЖ как системы 
личностных свойств; разработка методики ее диагностики; обоснования типологии и основанных 
на ней оценочных выводов. Решение указанных задач должно основываться на теоретико-
методологических положениях, в качестве которых на нынешнем этапе научной разработанности 
проблемы [3–5] выступают следующие: 

готовность осужденного к ПОЖ выражается в наличии у него стремлений, волевой 
решимости и умений вести правопослушный образ жизни, а также выработке антикриминальной 
устойчивости. При этом у отбывшего наказание осужденного может быть двойственная 

готовность: способность действовать правомерно при решении определенных жизненных задач и 
способность действовать противоправно на основании ситуативных факторов (складывающихся 
обстоятельств, предшествующих событий и нервно-психического состояния);  

готовность личности к ПОЖ, включая ее антикриминальную устойчивость, проявляется в 
определенных сферах юридически значимого поведения и гражданских обязанностях: 
материальном обеспечении жизни, взаимодействии с другими людьми, содержании детей, 
выполнении обязанностей, определенных правовым статусом, а также в сфере отдыха и 
развлечений;  

готовность к ПОЖ выражается в определенной системе психологических свойств 
личности, выступающих в совокупности внутренними предпосылками правомерного поведения 
иантикриминальной устойчивости. Эта система обладает свойствами, выполняющимицеле-



мотивационные функции (обусловливают стремления и волевую решимость),функции 

исполнительной регуляции (обеспечивают способность реализоватьправомерные стремления), а 
также функции антикриминального самоконтроля исдерживания. К наиболее существенным из 

таких свойств относятся: правомерныежизненные планы, адекватные реальным возможностям; 
правомерно ориентированнаяконценция образа жизни;      Я-образ,идентичный образу 
законопослушного человека; положительные личные отношения кзаконным способам детвий и 
отрицательные к противоправным и аморальнымдействиям; правомерные личностные принципы 

и нормы поведения и решения жизненныхзадач; личностные нормы-запреты на совершение 
противоправных и асоциальныхдействий; потребности и личностные ценности, адекватные 
социально-нормальнойжизнедеятельности, антиценности атрибутов асоциального образа жизни; 
правомерно ориентированные социально-правовыеожидания; трудовые и иные социальные 
умения, необходимые для правомерногорешения жизненных задач, реализации социальных 
функций и обязанностей.   

Оценка готовности кПОЖ основывается на последовательномрешении ряда психолого-
диагностических задач, предусматривающих:установление наличия у осужденногокриминальных 
склонностей и степени их выраженности; при отсутствии признаковкриминальных склонностей 
эндогенного типа – определение степени антикриминальной устойчивости личности;выявление 

присущих осужденному влеченийи зависимостей, имеющих социально-дезадаптирующий 
характер с оценкой ихрегулятивного потенциала; выявление личностных целемотивационных 

предпосылоксоциально нормального образа жизни; оценке наличия социальных 
умений,необходимых для социально-нормального образа жизни.  

Рассмотримвозможности решения каждой из указанных диагностических задач. 

Установление наличияу осужденного криминальных склонностей и степени их 
выраженности предусматриваетзондирование наличия их основных типов: корыстного, 

насильственного,сексуально-насильственного, а у лиц, имеющих несовершеннолетних детей, – 
наличия склонности к уклонению от ихматериального содержания. При этом учитываются 
склонности, проявившиеся всовершенных преступлениях. Диагностическое зондирование 
криминальных склонностейосуществляется на основе выявления их признаков [5]. При 
установлении наличия уосужденного криминальных склонностей и степени их выраженности 
могут проявлятьсяпо меньшей мере три типа отношений и ожиданий: преобладающее 
отрицательноеотношение к преступному деянию и к его субъектам, ассоциирование его 

сотрицательными последствиями, что свидетельствует об отсутствии признаковсклонности к 
преступному деянию определенного типа и о наличии существенныхпризнаков 
антикриминальной устойчивости против его совершения; противоречивоеотношение к 
криминальному деянию, его субъектам и последствиям (видение в них иположительных, и 

отрицательных сторон, что выражает признаки отсутствияантикриминальной устойчивости и 
субъективной допустимости совершенияпротивоправного деяния под влиянием внешних 

криминогенных факторов; преобладающеположительное отношение к противоправному деянию и 
его субъектам, акцентированиена положительных его последствиях, проявление эмоционально-
позитивных ассоциацийв связи с ним, что свидетельствует о значимых признаках криминальной 
склонностиэндогенного типа.  

При проявлении уосужденного достаточно выраженных психологических признаков 
определенной криминальной склонности следуетвывод о готовности его к ПОЖ. Приотсутствии 
значимых признаков наличия эндогенных криминальных склонностейследующим оценочным 
шагом является оценка антикриминальной устойчивости личностипо отношению к указанным 
выше типам преступных деяний в связи с возможнымвоздействием криминогенных условий и 
влияний. Базовыми из таких условий ивлияний можно считать явную недостаточность 

материальных средств в соответствиис личными притязаниями (условие для корыстного 
преступления); явное конфликтноеповедение другого человека (условие для насильственного 
деяния); сексуальнопровоцирующее или затрагивающее половое достоинство поведение 
женщины (условиедля сексуально-насильственного деяния). Проявление оправдывающего 

отношения кпреступному поведению при указанных условиях свидетельствует о 
недостаточнойантикриминальной устойчивости личности. Также необходимо оценить 
устойчивостьпротив влияния значимых лиц, склоняющих к совершению преступления или 

ккриминогенным действиям, таким как употребление наркотиков, пьянство и др. Еепризнаки 
обнаруживаются при проективном анализе таких влияний и возможныхреакций на них. При 
недостаточно зрелой антикриминальной устойчивости осужденныйне может быть признан 
имеющим высокую степень исправления, хотя это не исключаетвозможности признать при 
хороших показателях сформированности остальныхсоставляющих готовности к ПОЖ, что он 
достиг средней степени исправления (твердостал на путь исправления). 
Следующимдиагностическим шагом является выявление влечений (склонностей), 

имеющихсоциально-дезадаптивный характер с оценкой их регулятивного 
потенциала.Диагностика предусматривает зондирование наличия влечений (зависимостей) 
кнаркомании, алкоголизму, игромании. Их признаками являются эмоциональнопозитивные 
ассоциации, связанные с ситуациями удовлетворения таких влечений;отсутвие твердого 
убеждения в их опасности; позитивное(понимающе-поддерживающее) отношение к лицам, 



совершающим такого рода действия.Необходимо также учитывать, что сформированное в 

сознании отрицательноеотношение к зависимости и искреннее желание не допускать 
соответствующих ейдействий является важным внутренним условием для устойчивости, но при 

этомимевшееся влечение сохраняет свой потенциал, позволяющий при ситуативной«слабости» 
сломать сознательно-волевую настроенность на воздержание ивозобновить проявление 
зависимости с прежней интенсивностью. При выраженныхпризнаках остаточных явлений 
зависимости готовность к правопослушному образужизни не может быть признана достаточно 

высокой, но может быть отнесена ксредней степени при проявлении жесткой настроенности на 
недопущение зависимогоповедения, признании зависимости как пожизненной проблемы и 
опасении малейшейподатливости ей, осознании множественности жизненных потерь в случае 
срыва.Отсутствие влечения имеет свои диагностические признаки, которые в 
субъективноотчужденном описании его проявляются у людей в эмоционально отрицательной 
иуверенной характеристике таких влечений и их последствий, в отрицательномотношении к 
лицам, которые их имеют.  

Выявлениецеле-мотивационных предпосылок готовности к правопослушному образу 
жизниосновывается на изучении жизненных планов и намерений, индивидуальной 
концепцииобраза жизни, Я-образа, личностных норм и принципов поведения, потребностей 

иличностных ценностей, социально-правовых ожиданий, что определяетцеле-мотивационные 
ориентации и установки осужденного. Их диагностика являетсяведущей при оценке степени 

готовности к ПОЖ при отсутствии у осужденногопротивоправных намерений и криминальных 
склонностей эндогенного типа, а такжепри отсутствии у него криминогенных зависимостей: 
наркомании, алкоголизма,игромании, или когда они блокированы отрицательным отношением к 
ним исознательной настроенностью на их недопущение.  

Жизненные планы(намерения) осужденного определяют его цели и выражают видение 
желаемого вбудущем (как необходимо дальше жить), представляют перечень задач и 
делосужденного для налаживания своей жизнедеятельности. Их содержание во 
многомопределяется личностными ценностями и основанными на них притязаниями инекоторыми 

факторами: местом проживания и отношением с лицами, с которыминеобходимо проживать (где и 
с кем жить); трудстройством и реализацией иногозаконного способа материального обеспечения 
жизни; выполнением обязанностей посодержанию детей; контактами с работниками милиции, 
потерпевшими, бывшимиприятелями; проведением свободного времени и отдыха, правомерное 
содержаниекоторых является показателем реальной настроенности на добропорядочный 
образжизни. Для оценочных выводов можно учитывать следующую типологию жизненныхпланов, 
относительно основных сфер жизнедеятельности: положительноориентированные, ясные, 

реальные планы с проработанными трудностями,сочетающиеся с признаками высокой мотивации 

и волевой решимости добиться ихосуществления; не вполне конкретные ясные планы 
положительной направленности, снедостаточно выраженной мотивированностью и волевой 
решимостью их осуществления;отсутствие значимых признаков реальных законопослушных 
жизненных планов. 

Жизненные планыимеют конкретное выражение в намерениях определенным образом 
строитьповседневную жизнь, которые образуют индивидуальную концепцию образа 
жизни:настроенность на определенную организацию повседневной жизнедеятельности,включая 
выполнение определенного перечня дел, решение определенных жизненныхзадач с учетом 
объективных и финансовых возможностей. Диагностика индивидуальнойконцепции образа жизни 

предусматривает выявление представлений о необходимомукладе жизни, его ценностно-
смысловой основы, волевой настроенности,самоорганизованности, что возможно на основе 
методов беседы, наблюдения, оценкиатрибутов личного пользования и др. Для мониторинга 
реальностииндивидуальной концепции образа жизниосужденного необходимо оценить наличие у 
него настроенности и привычки наответственную активность либо на праздное проведение 
времени. 

Я-образ осужденноговыражает видение и желаемое проявление самого себя в 

жизнедеятельности (какиммне надо быть, каким меня должны видеть определенные люди, каким 
мне нельзя себяпроявлять), представляет вторую сторону индивидуальной 
концепциижизнедеятельности и является одним из регуляторов социального поведения, а 

егоизучение дополняет данные о характере жизненных стремлений и поведенческихустановок. 
Диагностика Я-образа предусматривает выявление его статусно-ролевогоядра, определяющего 
общую стратегию жизнедеятельности – кто я в жизни (кем явижу себя); личных качеств, 
которыми по мнению осужденного, он обладает иположительно к этому относится; желаемых 
качеств, которые хотел бы обрести ипроявлять (каким мне надо стараться быть); нежелательных 
качеств личности,которые проявляются, но этого не следует допускать (каким я бываю и 
этонежелательно). 

Качества Я-образанеобходимо выявлять в соотнесении с основными сферами 
жизнедеятельности и всвязи с вероятными проблемными ситуациями. Их диагностика может 
осуществляться впроцессе беседы при использовании прямых вопросов (каким вы считаете надо 

бытьна работе? в семье? в случае конфликта? и т. д.); вопросов, выявляющихмотивационную 



основу проявления желаемых качеств (почему таким быть необходимо?)и сдерживания 

нежелательных; вопросов на выявление субъективно присущихположительных качеств (какими 
своими качествами вы удовлетворены?) и качеств,осознаваемых как нежелательные (какие свои 

качества считаете проблемными инежелательными?). Важным диагностическим инструментом 
являются проективныевопросы, касающиеся представлений о правопослушном человеке и 
присущих емукачествах (какой он), о его жизни (какая у него жизнь) и представлений 
очеловеке, совершающем противоправные деяния.  

Личностные принципыи нормы (правила), касающиеся основных сфер ПОЖ, выражают 
предрешенность использованияопределенных правомерных способов действий, обеспечивающих 
удовлетворениепотребностей и интересов (как необходимо действовать), а также 
внутренниезапреты на совершение противоправных и асоциальных действий (как 

действоватьнельзя). Личностная норма (принцип) может иметь различную 
степеньимперативности, определяющей ее регулятивный потенциал – отуверенной обязанности с 
высокой решимостью действовать определенным образом дожелательности в виде личного 
предпочтения определенных действий (но субъективнонеобязательных). Личностные нормы и 
принципы выступают системообразующим ядромготовности к ПОЖ. Высокий регулятивный 
потенциал и устойчивость личностной нормыв значительной мере определяются ее гармоничным 

сочетанием с положительнымличным отношением к соответствующим ей (должным) действиям и 
их субъектам иотрицательным отношением к «запретным» действиям и к их субъектам. 

Припротиворечивом отношении к действию, определяемому осужденным как должное, 
регулятивный потенциал презентуемой имличностной нормы и устойчивость не могут считаться 
высокими. При этом важногармоничное сочетание личностных норм (принципов) с качествами Я-
образа:субъективно должные действия должны идентифицироваться с желательными 
качествамиличности, а запретные с нежелательными. Их рассогласование 

выражаетнедостаточную зрелость и устойчивость личностных норм. Диагностика личностныхнорм 
(принципов) предусматривает их зондирование в основных сферахжизнедеятельности, а также в 
вероятных проблемных и криминогенных ситуациях.Выявление наличия личностных установок 
на правовуюпредусмотрительность впринятии решений, неподатливость криминогенным 
влияниям других лиц и жизненныхобстоятельств, а также выявление внутренних запретов в 
отношении ранее присущихкриминогенных влечений и привычек играет особую роль. 
Диагностика личностныхпринципов и норм поведения может строиться с использованием 

первоначально прямыхвопросов, выясняющих представления и убеждения осужденного о 
правильныхдействиях при решении определенных жизненных задач с последующей 
оценкойрегулятивной «реальности» таких представлений на основе анализаценностно-
смысловой и эмоциональной представленности указанных действий,осознаваемых последствий, 

степени уверенности в правильности таких действий, чтодемонстрируется осужденным в 
доказательствах их верности и реакциях навопросы-сомнения. Обобщенная оценка степени 

сформированности нормативной структуры личности осужденногодолжна касаться каждой из 
основных сфер жизнедеятельности и отражать степень ееполноты в определенной сфере 
регулятивного потенциала(императивности и решимости соблюдать).  

Ориентацию направопослушный образ жизни и правомерные варианты удовлетворения 

потребностей иинтересов обусловливают социально-правовые ожидания: уверенность в 
достиженииблагополучия при правомерном поведении и убежденность в неизбежности наказания 
ижизненных потерь при совершении противоправных действий и асоциальном образежизни. 
Изучение таких ожиданий необходимо рассматривать как дополнительныйкритерий 
мотивированности планов и намерений по реализации социально-нормальногообраза жизни и 
как критерий реальности правопослушных личностных норм и принципов, определяющих 

должные изапретные варианты действий. Диагностика социально-правовых ожиданий 
требуетвыяснения представлений о вероятности и возможности избежать привлечения 
кответственности при совершении противоправных деяний, о влияющих на этофакторов, о 
трудностях налаживания правомерного образа жизни и возможностяхсправиться с ними. 

Продуктивным при этом является использование проективныхприемов выяснения ассоциаций о 
последствиях юридически альтернативных вариантовповедения и образа жизни.  

Мотивациюправомерного поведения и в целом ведения правопослушного образа 
жизнипредопределяют личностные ценности и основанные на них притязания, а 
такжепотребности, которые должны оцениваться по их адекватности социально-
нормальномуобразу жизни, определяемой следующими условиями: отсутствием (илинеприятием) 

потребностей и ценностей, прямо ориентированных на использованиепреступных вариантов 
удовлетворения или приводящих к криминогенной социальнойдеградации: криминальных 
влечений, алкоголизма, наркомании, игрового влечения,потребности нахождения в 
криминальной среде, в разгульном проведении времени,ценности обладания авторитетом среди 
преступников. Показателем отсутствия(неприятия) таких потребностей и ценностей выступает 
отрицательное отношение кним, рассматриваемое как феномен антиценности; значимостью 
базовых личностных ценностей социально-нормального образажизни: жизнью в условиях 

свободы, статусом и имиджем социально нормальногочеловека, наличием работы и 
положительного авторитета в трудовом коллективе, трезвым состоянием, душевным и 



материальным благополучием родных людей, собственным душевным благополучием, моральной 

порядочностью и удовлетворенностью. При их изучении важно учитывать, что депривация 
определенных потребностей и личностных ценностей в результате осуждения и помещения в 

условия лишения (ограничения) свободы порождает защитные процессы, которые могут 
приводить к девальвации социально-нормальных ценностей и негативной трансформации 
социальных потребностей; соответствием потребностей и притязаний реальным правомерным 
возможностям их удовлетворения, что выражает их разумную умеренность; наличием 

субъективной связи потребностей, ценностей, образа жизни и поведения, что выражается в 
убеждении: потребности и личностные ценности (притязания) будут удовлетворены только при 
правомерном социально-нормальном образе жизни и поведении; при противоположном образе 
жизни и поведении наступят значимые отрицательные для личностных ценностей последствия. 
Диагностика ценностей и потребностей может основываться на выявлении ценностно-смысловых 
представлений: что в жизни приносит удовлетворение; что в жизни вызывает отрицательные 
переживания; что хорошего в правомерном образе жизни и что в нем может быть неприятного; 

ради чего люди совершают преступления. Необходимо также оценить реальную личностную 
значимость (в отличие от презентуемой) ценностей, к которым апеллирует осужденный, что 
возможно на основе оценки их важности для жизненной удовлетворенности, а также значимости 
переживаний при их утрате. Для диагностического зондирования негативных влечений 
целесообразно использовать проективные вопросы, ориентирующие на описание 

соответствующих действий и их субъектов, в которых проявляется эмоциональное отношение к 
ним, наличие (или отсутствие) внутренних барьеров идентификации с ними. По результатам 

изучения указанных потребностей и ценностей, связанных с будущей жизнедеятельностью 
необходима их обобщающая характеристика, отражающая соответствие их содержания 
социально-нормальному, маргинально-асоциальному или криминогенно-асоциальному образу 
жизни. Для практической реализации стремления осужденного вести правопослушный образ 
жизни необходим комплекс социальных умений и навыков: наличие специальности, умений 
правильно строить взаимодействие, осуществлять самообеспечение и саморегуляцию. 

Проявление таких умений изучается на основе наблюдения за поведением осужденного, 
характеристик со стороны лиц, взаимодействующих с ним, беседы, ориентирующей осужденного 
на самоописание и самооценку по изучаемым вопросам. О наличии определенных умений и 
личностного потенциала к их развитию свидетельствуют признаки удовлетворенности 
осужденного (я это умею, у меня это хорошо получается) и убеждение в их необходимости, 
обобщенная оценка которых должна определять степень достаточности для социально-
нормального образа жизни, прежде всего, для материального обеспечения и социального 
взаимодействия.  

На основе решения указанных диагностических задач может быть дана обобщенная 
оценка степени готовности осужденного к правопослушному образу жизни, в том числе оценка 

антикриминальной и антинаркотической устойчивости личности. Такая оценка может 
ориентироваться на типологические выводы: у осужденного проявляется степень готовности к 
правопослушному поведению, необходимая для нормальной социальной адаптации с низким 
риском криминального рецидива; проявляется удовлетворительная степень готовности к 
правопослушному образу жизни, что позволяет ему осуществить социальную адаптацию с низким 
риском криминального рецидива при социальном сопровождении и контроле; не проявляется 
степень готовности к правопослушному образу жизни, необходимая для нормальной социальной 

адаптации, и имеются личностные предпосылки значительного риска совершения преступлений, 
связанных с незаконным завладением материальными средствами или с насильственными 
действиями, сексуально-насильственными действиями, с уклонением от содержания детей, с 
незаконным оборотом наркотиков или другими действиями с их указанием.  
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОЖИДАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ [2] 

   
Исправление осужденных является основной целью применения уголовных наказаний. 

Эффективность ее достижения влияет на успешность предупреждения рецидива преступлений и во 
многом зависит от психологической компетентности сотрудников правоохранительных органов, 
знания ими психологическихх феноменов и актуальных проблем в этой сфере. 

Многократное пребывание в исправительном учреждении деформирует личность, 

закрепляя негативные образцы поведения и соответствующие им ожидания. Такие осужденные 
предвосхищают высокую вероятность того, что после освобождения они вновь совершат 
преступление, поскольку не смогут справиться с трудностями свободной жизни, с криминальными 
соблазнами и со своими собственными недостатками. Особенно ярко это проявляется у лиц, 
которые утратили социально полезные связи, жилье, не имеют материального достатка. В итоге 

они свыкаются с мыслью, что им постоянно придется отбывать уголовные наказания и такой 
образ жизни для них становится приемлемым.  

Исправление личности осужденных подразумевает формирование у них готовности к 
ведению правопослушного образа жизни и антикриминальной устойчивости личности к 

ситуациям и влияниям других лиц, содержащим риск совершения новых преступлений. 
Психологическая структурно-функциональная модель такой готовности, ее основные жизненные 
сферы проявления, концептуально определены профессором А.Н. Пастушеней. Социально-
правовые ожидания являются одним из ее элементов и предметом исправительного воздействия. 
Вместе с тем, психологических исследований, посвященных социально-правовым ожиданиям 
различных категорий осужденных, в настоящее время недостаточно, а сам феномен ожиданий 

неоднозначно трактуется в психологической и смежных науках.  

Формирование психологических знаний об особенностях и феноменологии ожиданий 
может способствовать выведению на новый качественный уровень процесс подготовки 
специалистов для органов внутренних дел. 

В соответствии с толковыми словарями «ожидания» следует трактовать в качестве 
«видов, перспектив, намерений и планы», а также в качестве особой формы «надежд, 
подготовки к встрече кого или чего». С точки зрения социологических наук, ожидания принято 

трактовать как социальное явление, регулятор поведения  индивида с позиции формирования 

роли в социальной группе или формирования социокультурных эталонов, норм, ценностей, с 
позиции его функционирования в социуме. По оценке В.А. Ядова, социальные ожидания 
концептуализируются в социальных нормах, основанием которых выступает ценностно-
ориентационное единство группы, и фиксируются в статусах («позициях»), которые индивиды 
занимают в социальном взаимодействии.  

В психологической справочной и энциклопедической литературе ожидания 

операционализируются, прежде всего, на собственно «ожидания», «экспектации» и «социальные 
ожидания» (см. таблицу №1). 

                                                                                                                            Таблица 

№1                                                                                                                        

№ 

п/п 

Авторы Краткое содержание 

1. К.К. Платонов 

  

Прогридиентная серия чувств, в структуру которых входит либо 

знание вероятности наступления ожидаемого события, либо 
только вера в это.  

2. А.В. Петровский  

М.Г. Ярошевский 

  

Система ожиданий, требований относительно норм исполнения 
индивидом социальных ролей.  

3. В.В.Давыдов,            
А.В.Запорожец 
Б.Ф.Ломов 

  

Субъективные ориентации индивидов как членов социальной 
группы относительно предстоящего хода событий. Складываются 
из социальных установок, стереотипов, элементов знания, 

оценок, верований и т.п. Интериоризированные индивидом 
обеспечивают вероятностное прогнозирование хода событий. 
Обращенные к членам собственной группы, выступают в роли 
групповых требований.  

4. М.И.Еникеев 

  

Ожидание социальной общностью должного исполнения 

личностью социально-ролевых требований.  

5. Б.Г.Мещеряков  Предвосхищаемые последствия – ожидаемая эффективность, 



 Из приведенных дефиниций следует, что ожидания можно также 

интерпретировать и как «чувства», «состояния», «отношение», «социальную 

установку», «антиципации», «субъективные ориентации», «ожидаемые значения». При 

этом в них включается вероятность наступления события или вера в это, прогноз 

развития событий на основе опыта или наличной ситуации, а также ожидаемые 

результаты (их эффективность), общая обращенность в будущее, опосредованность 

системой социальных норм и влияний. Неоднозначность определения ожиданий 

связана, на наш взгляд, сложностью этого феномена, его личностной, ситуативной и 

социальной детерминированностью, различиями в психологических концепциях и 

взглядах авторов, а также прикладными целями, задачами и сферами их исследований. 

Например, в социально-психологической теории ожидания индивида определяются как 

психическое состояние, отражающее соотношение субъективной оценки актуальной 

ситуации взаимодействия и представлений индивида о себе как субъекте поведения в 

данной ситуации. Они находят свое отражение в форме надежды, эмоционального 

переживания, возникающего в преддверии некоторого значимого события или 

результата, выполняют познавательную, мотивационную, ориентационную и 

регуляционную функции поведения.  

          В психологических исследованиях содержится определение мотивационных ожиданий (одно из 

проявлений личности, субъективное отражение предстоящих в будущем объективно важных событий и 

проявляющееся в эмоционально-значимостном переживании и функционально-деятельностной готовности к 

их реализации). Они характеризуют любое мотивационное образование, находящееся в актуальном 

состоянии.  Рефлексивные ожидания (представления человека о том, что думают о нем люди, составляющие 

круг его общения) связываются с наличием аффективных отношений к тому человеку относительно 

которого образуются ожидания. Профессиональные ожидания обучающихся, определяются как 

совокупность представлений о своем профессиональном будущем, основанных на мотивационно-

когнитивном конструкте и опосредованных типом социальной среды вуза.  

          Таким образом, ожидания связаны с психологической готовностью личности к будущим событиям, их 

результатам, деятельности. Они могут разносторонне проявляться как психическое состояние, 

представление, или структурно-функциональное образование, включающее себя ряд компонентов 

психической деятельности. Применительно к психологической готовности личности осужденных вести 

правопослушный образ жизни, можно полагать, что социально-правовые ожидания проявляются в качестве 

разносторонних представлений, обусловливающих содержание целе-мотивационных установок на будущую 

жизнь, влияющих на формирование стратегий постпенитенциарного поведения. Одновременно, следует 

отметить, что исследование социально-правовых ожиданий различных категорий осужденных нуждается в 

своем дальнейшем эмпирическом и теоретическом обосновании. 

  

[2] Бураков, С.Л. Социально-правовые ожидания осужденных//Проблемы больбы с 
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов: Международная научно-
практическая конференция, (Минск, 7 апреля 2016 г.): тезисы докладов. - Минск, 2016. - С.318-

319.   

  

  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОЖИДАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ-РЕЦИДИВИСТОВ [3] 

  

  ожидаемые достижения, ожидаемые результаты (поведения), а 
также в широком смысле – как предвидения (предвосхищение, 
антиципация) или прогнозирование будущих событий на основе 

прошлого опыта и исходя из наличной ситуации. 

6. С.Ю.Головин  

  

Способность предвосхищения субъектом будущих событий. 

7. Р.С.Немов  

  

Особые психологические состояния человека, связанные с 

настроем на обязательное или вероятностное наступление того 
или иного события. Эти состояния предвосхищают наступление 
соответствующего события, то есть ожидания социальные. Они 
же, в свою очередь, есть вид социальных установок, 
представляющий собой ожидания социальных событий, которые 
должны наступить в будущем. 

8. А.Ребер 

  

Внутреннее состояние, отношение или установка организма, 
которые приводят его к предвосхищению (или «ожиданию») 
определенного события. 



Социально-правовые ожидания имеют важное значение при исправлении осужденных к 

лишению свободы. Ожидания выполняют ряд функций в детерминации социального поведения 
личности, в том числе юридически значимого. 

В психологической литературе выделяются следующие функции: ориентационная, 

оценочная, прогностическая; они реализуются посредством антиципации, оценки вероятности 
наступления и прогноза развития будущих событий, взаимодействия субъектов, их результатов, 
корректировки поведения, позволяя индивиду ориентироваться в текущей ситуации, оценивать, 
прогнозировать и корректировать развитие событий, взаимодействий, избирательно к ним 
относиться, точнее формировать образ достигаемого или избегаемого будущего. Регуляционная 
функция реализуется посредством интериоризации и экстериоризации внешних условий жизни, 
социальных норм и требований, посредством влияния на их восприятие и оценку, отношение к 

себе и другим. Посредническая функция обеспечивает уравновешивание, баланс деятельности 
на основании постоянной апробации внешних и внутренних воздействий на личность, влияет на 
формирование «Я-образа». Корректирующая функция выражается в том, что ожидания могут 
способствовать как становлению и развитию личности, так и ее деформации, деградации, влияя 
на «Я-концепцию». Стабилизационная функция упрочивает эффективную деятельность личности 
посредством построения социальных стереотипов, отождествления с другими участниками 

взаимодействия, основываясь на личностных и групповых нормах. Трансформирующая функция 
реализуется через изменения личностных и социальных норм в социальные ожидания, 

способствуя формированию новых норм. Контрольная функция проявляется в обеспечении 
контроля за построением модели ожидаемого будущего, обеспечивая обратную связь в оценке 
результата и цели деятельности. 

Эмпирические данные проведенного нами пилотного исследования дают возможность 

считать, что представления о будущей жизни рецидивистов, отбывающих лишение свободы, 
вариабельны. Они могут выражаться в субъективно конкретных представлениях и намерениях о 
будущем или предчувствии, осознаваемом в общих чертах. Ряд осужденных отмечают трудности 
подобного представления или стремятся избегать мыслей о будущем в силу его 

неопределенности и сложности – в связи c психологической защитой. 

Предвидеть возможные сложности, продумать и оценить препятствия на пути достижения 
цели – все это свойственно ожиданиям и рациональному поведению субъекта. По этому 
параметру среди осужденных, имеющих относительно конкретные представления о будущей 

жизни и намерения, можно выделить несколько групп. Осужденные, ожидания которых 
базируются на собственных способностях, профессиональном опыте и умениях, имеют 
конкретные представления или договоренность о будущем месте работы, что придает им 
уверенность и сводит к минимуму вероятность возникновения негативных эмоций и состояний 

(тревоги, неудовлетворенности, монотонии жизни) в связи с необходимостью обеспечения 
материального достатка в постпенитенциарный период. Прогноз уровня будущего материального 

достатка и возможности его достижения могут различаться. В основном ожидается меньше 
проблем в сфере материального обеспечения жизни, взаимодействия с другими людьми (в том 
числе сотрудниками правоохранительных органов), проведения досуга. Эти люди более 
уверенны, самостоятельны в преодолении трудностей в случае их  возникновения;  они  
демонстрируют  разумный  оптимизм  и  интернальный  локус  контроля,  видят  причины  
совершения  нового преступления, прежде всего, в себе, предвосхищая возможную 
ответственность, рассчитывая, что в будущем новых наказаний не будет. У большинства 

отмечается отрицательная самоидентификация с образами корыстных, насильственных 
преступников, потребляющих также наркотические средства. Однако отмечено противоречивое 
отношение к образу жизни законопослушного человека, преимущественно положительное 
отношение к использованию насильственного способа действий в ответ на агрессию. У ряда лиц 
наблюдается внутриличностный конфликт, выражающийся в неудовлетворенности собой и 
результатами жизни. Как правило, по показателю общей осмысленности жизни (тест 
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева) они имеют более высокие результаты, нежели 

другие осужденные. 

Осужденные, чьи ожидания о будущей жизни имеют в своей основе мечту (в отличие от 
тех, чьи ожидания базируются на способностях, профессиональном опыте и умениях), с большей 

вероятностью предвидят наступление трудностей в сфере материального обеспечения жизни, 
взаимодействия с другими людьми; при этом их внимание фокусируется на ограничениях, 
связанных с контролем со стороны сотрудников правоохранительных органов и взаимодействием 
с ними. Одновременно их уверенность в том, что они самостоятельно справятся с данными 
трудностями, существенно ниже, чем у предыдущей группы. Они в большей мере демонстрируют 
экстернальный локус контроля, противоречиво оценивают вероятность ответственности за 
совершение возможного преступления. 

Осужденные, которым трудно представить будущую жизнь, которые стремятся не думать 
о ней в силу ее неопределенности и сложности, в своем большинстве проявляют внешний локус 
контроля, в том числе относительно проблем, могущих привести их к новому наказанию. Оценки 

вероятности нового наказания у них менее оптимистичны, равно как и представления о 



возможностях в будущем обеспечивать материальный достаток правомерным путем. При этом 

прогноз уровня будущего материального достатка и возможности его достижения в основном 
минимален. Многие из них склонны ожидать негативное отношение со стороны других людей 

после освобождения. У ряда этих осужденных отмечается удовлетворенность процессом жизни и 
ее результатами. 

Таким образом, изучая социально-правовые ожидания осужденных, исследователи видят 

широкое поле для дальнейших научных изысканий. Изложенное нами еще раз подчеркивает 
актуальность и необходимость реализации одной из важнейших психолого-педагогической задач 
в исправлении личности осужденных – формирования перспективного мышления. 

  
[3] Бураков, С.Л. Социально-правовые ожидания осужденных-рецидивистов//Проблемы 

больбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранитель   ных органов: Международная 
научно-практическая конференция, посвященная 100-летию милиции 
Беларуси, (Минск, 10 февраля 2017 г.): тезисы докладов. -  Минск, 2017. - С.408-409. 

 


