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для ресоциализации осужденных и психопрофилактики совершения повторных 

правонарушений в среде подростков.  

Перспективными направлениями исследования является детальное 

изучение личности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции и наблюдающихся в ПНД. Это обосновывается тем, 

что в ходе исследования было выявлено, что среди несовершеннолетних 

осужденных, совершивших преступления группового характера и состоящих на 

учете в УИИ, значительно больше доля лиц, которые имеют психические 

отклонения, чем среди несовершеннолетних осужденных, совершивших 

преступления самостоятельно (без группы). 

В целях совершенствования профилактики повторных правонарушений 

среди несовершеннолетних правонарушений, отбывающих наказание без 

изоляции от общества, следует повышать роль межведомственного 

взаимодействия профильных учреждений и повышения активности 

спецконтингента. К числу значимых мероприятий относятся индивидуальные 

психологические и психокоррекционные занятия, социально-психологические 

тренинги, посещение различных учреждений с целью формирования 

позитивного образа правопослушного образа жизни. 
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Материнство характеризуется особым состоянием женщины, 

существующим в период беременности, родов и взращивания ребенка (Мухина 
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В.С., 2006). Наличие материнских чувств и принятие ответственности за судьбу 

ребенка являются важными предпосылками ресоциализации осужденных 

матерей, их законопослушного поведения после освобождения.  

Остро стоит проблема материнства осужденных женщин, дети которых 

остались на свободе и проживают с родственниками или находятся в интернате, 

в приемной семье. По данным переписи осужденных в 2009 году, не состояли в 

браке – 74,2% женщин; состояли в браке, семья сохранилась – 15,1%; состояли в 

браке, но после осуждения семья распалась – 10,7%. По экспертному 

заключению начальников отряда, социальных работников и психологов, у 25% 

осужденных женщин остались несовершеннолетние дети на свободе.  

В этой связи, целью исследования является выявление психологической 

готовности осужденных женщин к выполнению социальной роли матери. 

Для исследования психологической готовности были использованы 

следующие методы и методики: авторская анкета, методика изучения 

родительских установок PARI (Е. С. Шефер и Р. К. Белл), опросник «Мини-

мульт», опросник «Склонность к отклоняющемуся поведению» (СОП). 

В исследовании приняли участие 20 законопослушных женщин, 15 

осужденных женщин с детьми в доме ребенка при исправительной колонии и 25 

осужденных женщин, у которых дети проживают на свободе. 

Возраст законопослушных женщин составлял 25 ‒ 40 лет. Из 20 женщин 

10% имеют среднее специальное образование, остальные имеют высшее 

образование. 75% замужем, 10% в разводе и 15% не были замужем официально. 

90% женщин отметили среднее материальное положение, остальные – ниже 

среднего. В 50% семей воспитанием детей занимается мать, в 10% – муж и в 40% 

больше дедушки и бабушки. Отношения с ребенком у 90% женщин, по их 

мнению, доверительные и только 10% отметили холодные отношения. 

Возраст осужденных женщин, у которых дети находятся в доме ребенка при 

исправительном учреждении, составляет 18 ‒ 48 лет. Из 15 женщин только 13% 

имеют высшее образование, 33% ‒ среднее специальное, 27% ‒ среднее общее, 

20% основное общее и 7% не имеет образования вовсе либо начальное. 53% не 

были замужем, 27% замужем, 13% в разводе и 7% вдовы. В доме ребенка при 

колонии у них находится по одному ребенку. У 20% осужденных – это первый 

ребенок, но многие женщины уже имеют детей на свободе. 34% имеют 2 детей, 

у 26% 3 – 4 ребенка, 20% имеют 6 – 7 детей. 74% отметили среднее материальное 

положение, 13% высокое и 13% выше среднего. Все женщины отмечали, что их 

матери были любящими, заботливыми, посвятившими свою жизнь им. Своих 

отцов большинство не знает, либо отмечает их алкогольную зависимость и 

насилие над матерью. В данном случае отцовство могло выступать фактором 

риска формирования противоправных наклонностей осужденных женщин.  По 
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статьям, связанным незаконным оборотом наркотических средств, отбывают 

наказание 28% осужденных, за кражу и мошенничество ‒ около 40 процентов, 

остальные по другим статьям УК РФ. У 40% женщин это ‒первая судимость, 

вторую судимость также имеют около 40% осужденных, а 20% совершили 

преступление три и более раз. Все женщины отметили, что после рождения детей 

стали чувствовать ответственность за судьбу ребенка и надежду на будущее. 

Однако, данное утверждение сомнительно, потому 80% женщин имеют от 2 до 6 

детей и 60% судимы неоднократно. 

Возраст осужденных женщин, имеющих детей на свободе (третья выборка) 

составляет 20 ‒ 44 лет. 52% имеет среднее специальное образование, 16% 

высшее, другие 16% среднее общее и остальные 16% основное общее. 32% 

разведены, другие 32% не были замужем, 28% состоят в браке и 8% вдовы. 48% 

имеют по 1 ребенку, 32% ‒ 2 детей, 16% ‒ 3 и 4% ‒ 4 детей. После рождения 

детей стали чувствовать надежду на будущее, радость, счастье. Все 

поддерживают контакты с родственниками и имеют доверительные и искренние 

отношения с детьми. Детей на свидания привозили лишь к 36% женщин. 76% 

отбывают наказание по 228 статье (как правило, незаконный сбыт наркотических 

веществ), 12% по статье 105 УК РФ (убийство), остальные по другим статьям УК 

РФ. 68% находятся в исправительном учреждении впервые, 20% повторно и 12% 

в третий раз. Большинство осужденных имеют среднее материальное положение. 

Почти у всех осужденных детство было счастливым. Методами наказания были 

лишь нотации и ограничения свободы действий. Родителей описывают добрыми, 

нежными, понимающими. Не все воспитывались в полных семьях. Их дети 

находятся под опекой родственников, мужа или родителей. Только у 4% ребенок 

находится в приемной семье. 

Данные исследования родительских установок методом PARI (parental 

attitude research instrument) (Карелин А.А., 2001) показали, что отношение к 

семейной роли у законопослушных матерей в среднем выражено на 69,5%. 

Оптимальный эмоциональный контакт с ребенком выражен в среднем на 79,4%, 

излишняя эмоциональная дистанция с ребенком ‒ 55,1%, излишняя 

концентрация на ребенке ‒ 73,7%, хозяйственно-бытовые аспекты ‒ 67,9%, 

межсупружеский аспект отношений ‒ 58,5%, педагогические аспекты ‒ 80% и 

интегрированность семьи ‒ 68,6%. 

Изучение родительских установок у осужденных женщин с детьми в доме 

ребенка при колонии показывает, что отношение к семейной роли в среднем 

выражено на 64,7%. Оптимальный эмоциональный контакт с ребенком выражен 

на 77,8%, излишняя эмоциональная дистанция с ребенком ‒ 45,7%, излишняя 

концентрация на ребенке ‒ 72,7%, хозяйственно-бытовые аспекты ‒ 62,3%, 
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межсупружеский аспект отношений ‒ 58,3%, педагогические аспекты ‒ 77,2% и 

интегрированность семьи ‒ 60,8%. 

При изучении родительских установок осужденных женщин, у которых 

дети находятся на свободе, получены следующие данные: отношение к семейной 

роли в среднем выражено на 70,8%, оптимальный эмоциональный контакт с 

ребенком ‒ 80,8%, излишняя эмоциональная дистанция с ребенком ‒ 57,3%, 

излишняя концентрация на ребенке ‒ 74,9%, хозяйственно-бытовые аспекты ‒ 

69,3%, межсупружеский аспект отношений ‒ 64,6%, педагогические аспекты ‒ 

81% и интегрированность семьи ‒ 69,7%. 

Изучение родительских установок методикой PARI показывает, что у 

осужденных женщин с детьми в доме ребенка при колонии, в отличие от 

законопослушных, исследованные характеристики менее выражены. Однако, 

показатели родительских установок осужденных женщин, у которых дети 

находятся на свободе, немного превосходят показатели законопослушных 

матерей и значительно превосходят показатели осужденных женщин с детьми в 

доме ребенка при колонии. 

Осужденные женщины, у которых дети находятся на свободе, имеют 

наиболее выраженную эмоциональную дистанцию и концентрацию на ребенке. 

Полученные данные подтверждают результаты анкетирования осужденных. Как 

отмечалось, детей на свидания привозили лишь к 36% женщинам. 

Невозможность регулярно видеться с собственным ребенком формирует 

эмоциональную дистанцию с ребенком. 

Осужденные женщины с детьми в доме ребенка при колонии имеют самые 

низкие показатели выраженности отношения к семейной роли, оптимального 

эмоционального контакта с ребенком и излишней дистанции. Они 

подтверждаются результатами анкетирования. 53% женщин не состояли в браке, 

большинство их отцов им неизвестны либо они страдают от алкогольной 

зависимости. Наименьшая эмоциональная дистанция с ребенком объясняется 

тем, что в условиях исправительного учреждения наличие ребенка и совместное 

с ним проживание является важным ресурсом женщины для ресоциализации 

(Коданева М.С., 2018). 

По имеющимся данным можно сделать вывод, что значительная доля 

осужденных женщин имеет высокий уровень психологической готовности к 

выполнению социальной роли матери. 

Результаты исследования по оставшимся методикам обрабатываются и 

будут представлены в следующих публикациях. 
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При подготовке осужденных к освобождению используются различные 

методы и формы работы, одной из таких является социально–психологический 

тренинг (далее СПТ). Первые тренинги в работе с осужденными стали 

применятся в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века. Наиболее 

продуктивной считалась программа педагогического аутотренинга, 

разработанная и внедренная в практику исправления несовершеннолетних 

осужденных и осужденных женщин в исправительных учреждениях Пермской 

области. Автор программы доцент Пермского государственного 

педагогического института А.С. Новоселова (Новоселова А.С., 1987). Основу 

программы составлял педагогический аутотренинг, применялись также 

групповые дискуссии, ролевые игры. В начале 90-х в практику УИС стали 

внедрятся подлинно социально-психологические тренинги, концептуальную 

основу которых составляли идеи германского социального психолога М. 

Форверга, отечественного психолога Л.А. Петровской и других специалистов. 

Первая программа СПТ подготовки осужденных к освобождению разработана и 

внедрена в практику в то время преподавателем Академии МВД, М.Г. 

Дебольским (Дебольский М.Г., 1996).  В настоящее время в арсенале 

пенитенциарных психологов используется более 100 развивающих и 

психокоррекционных тренингов, направленных на модификацию поведения 


