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Р е ф е р а т 
Введение: осмысление вопросов роли и значения институтов гражданского общества в 

решении одной из значимых проблем ресоциализации, социальной адаптации осужденных, 
предупреждения совершения новых преступлений обусловливает целесообразность разра-
ботки новых подходов к ее изучению, в частности требует исследования в экзистенциальном 
и психологическом контексте мировосприятия и отношения к проживанию периода наказа-
ния как отрезка жизненного пути осужденных-женщин, отбывающих уголовное наказание 
в местах лишения свободы. Цель: изучить основные жизненные типы, или варианты жизни, 
осужденных женского пола, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, на 
примере исправительной женской колонии Краснодарского края, где при взаимодействии с 
УФСИН России по Краснодарскому краю реализуется проект Краснодарской региональной 
благотворительной общественной организации «Здоровое поколение» при финансовой под-
держке Фонда президентских грантов, фонда поддержки социальных инноваций «Вольное 
Дело», гранта губернатора Кубани с участием специалистов – педагогов, психологов. Ме-
тоды: теоретический анализ, сравнительный анализ, психологическое тестирование, стати-
стический метод, методика «Актуальный вариант жизни» (А. Г. Шишева). Результаты: методо-
логический принцип комплексности позволяет провести исследование такого социального 
феномена, как ресоциализация, с позиций кибернетики, когда процессы обучения, воспита-
ния и развития рассматриваются как особый вид управления познавательной деятельностью 
(формирование субъективной модели актуального варианта жизни, активной жизненной по-
зиции, направленности на решение индивидуальных задач, достижение успеха в дальней-
шем, готовности использовать время, извлекая возможную личную пользу, рационально и 
сообразно запланированным целям в будущем), что дает возможность выявить специфику 
прямых и обратных связей в социальных процессах, изучить средства, способствующие по-
вышению эффективности управления, в том числе в правоохранительной сфере. Выводы: 
ориентиры на гуманизацию пенитенциарной политики должны основываться на междисци-
плинарных подходах к решению задач ресоциализации осужденного; выбираемые участ-
ницами проекта в качестве реального или идеального варианты жизни являются социально 
одобряемыми в современных социально-экономических реалиях и содержательно реализу-
ются большинством; осужденные конструируют собственный стиль жизни, который может 
быть реализован в рамках социальных правил и демонстрирует их устремленность к восста-
новлению социальных функций и интеграции в социум.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  безопасность общества и государства; вариант жизни; экзистен-
циальная психология; жизненный личностный тип; представления о мире; смысл существо-
вания; личность осужденного; ресоциализация.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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A b s t r a c t
Introduction: understanding the role and importance of civil society institutions in solving one 

of the significant problems of resocialization, social adaptation of convicts, prevention of new 
crimes makes it expedient to develop new approaches to its study, in particular, requires research 
in the context of existential and psychological problems of world perception and attitude to living 
the period of serving a sentence as a segment of the life path of female convicts serving criminal 
sentences in places of deprivation of liberty. Purpose: to study key life options (variants of life) of 
female convicts serving a criminal sentence in the form of imprisonment on the example of the 
correctional facility for women in Krasnodar Krai, where, in cooperation with the Directorate of 
the Federal Penitentiary Service in Krasnodar Krai and financial support of the Presidential Grant 
Foundation, the Social Innovation Support Fund “Vol’noe Delo” and the Kuban Governor Grant, a 
project of the Krasnodar Regional Charitable Public Organization “Healthy Generation” is being 
implemented with the participation of teachers and psychologists. Methods: theoretical analysis, 
comparative analysis, psychological testing, statistical method; methodology “Relevant variant of 
life” (A.G. Shisheva). Results: the methodological principle of complexity allows to conduct a study of 
such a social phenomenon as resocialization from the standpoint of cybernetics, when the processes 
of learning, upbringing and development are considered as a special type of cognitive activity 
management (formation of a subjective model of the relevant life option by female convicts-project 
participants; active life position with a focus on solving individual life tasks and achieving success 
in the future; willingness to use time rationally and in accordance with planned goals to get possible 
personal benefits), which helps identify the specifics of direct relationship and feedback in social 
processes and study the means to improve management efficiency, including in the law enforcement 
sphere. Conclusion: guidelines for penal policy humanization should be based on interdisciplinary 
approaches to solving problems of resocialization of convicts; variants of life chosen by the project 
participants as “real” or “ideal” are socially approved in modern socio-economic realities and are 
meaningfully implemented by the majority; the project participants construct their own lifestyle, 
which can be implemented within the framework of social rules and demonstrates their aspiration to 
restore social functions and integration into society.

K e y w o r d s : security of society and the state; life option; existential psychology; life personality 
type; ideas about the world; meaning of existence; personality of the convict; resocialization.
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Введение
Целями уголовно-исполнительного законодатель-

ства Российской Федерации определены исправ-
ление осужденного, предупреждение совершения 
новых преступлений. К актуальным тенденциям в до-
стижении данных целей относится включение новых 
направлений социальных функций, что предопреде-
ляет совершенствование нормативного правового 
регулирования, учет позитивного отечественного и 
зарубежного опыта. Одним из проявлений этого мож-
но считать комплексное решение государством задач, 
направленных на максимальное использование и раз-
витие конструктивного потенциала как отдельной лич-
ности, так и институтов гражданского общества при 
решении социально значимых проблем ресоциализа-
ции отдельных категорий граждан. Институт ресоци-
ализации как социально-правовое явление в немалой 
степени способствует достижению целей и задач уго-
ловно-исполнительной политики, выступает значи-
мым элементом социальной функции государства. 

Среди важнейших условий эффективной ресоци-
ализации лиц, освобождаемых из исправительных 
учреждений, следует назвать создание необходимых 
социальных, экономических, психологических, ме-
дицинских и правовых условий, позволяющих вести 
законопослушный образ жизни, что в конечном итоге 
существенно влияет на показатели рецидивной пре-
ступности. Процесс ресоциализации довольно дли-
телен, состоит из определенных этапов (этап испол-
нения наказания, период первичной ресоциализации 
после наказания, продолжительный этап интеграции 
в социум). Федеральный закон «О пробации» опре-
деляет пенитенциарную пробацию, применяемую в 
отношении осужденных в исправительных учрежде-
ниях, как совокупность мер, направленных на исправ-
ление осужденных, а также подготовку к этапу осво-
бождения. 

Пенитенциарная пробация реализуется различ-
ными субъектами, перечень которых установлен за-
конодательно, может быть соотнесен с субъектами, 
наделенными компетенцией профилактики право-
нарушений, указанными в федеральном законе «Об 
основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». К ним относятся органы ис-
полнительной власти, учреждения уголовно-испол-
нительной системы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления. 

УИК РФ в числе основных средств исправления 
осужденных указывает общественное воздействие, 
оказание помощи осужденным, освобождаемым 
от отбывания наказания. Особая роль в практике 
ресоциализации осужденных, в отношении кото-
рых применяется пробация, отводится социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
общественным объединениям, предоставляющим 
услуги социального, педагогического, правового и 
иного характера, направленные на возвращение к 
правопослушному образу жизни граждан, которые 
отбывали уголовное наказание в местах лишения 
свободы и нуждаются в данной форме социальной 
поддержки. 

Общеизвестно, что в отношении отдельных ка-
тегорий осужденных существуют свои особенно-
сти отбывания уголовного наказания. Так, ст. 100 
УИК РФ предусмотрено наличие домов ребенка в 
исправительных учреждениях, в которых женщины, 
имеющие детей, отбывают наказание. Это влечет 
необходимость создания условий для нормально-
го проживания, развития детей, а также подбора и 
реализации специального комплекса психокоррек-
ционных мероприятий. В этой связи представляет 
интерес опыт ресоциализации лиц, освобождае-
мых и освобожденных из исправительной колонии 
№ 3 в пос. Двубратском Краснодарского края, где с 
2014 г. на постоянной основе при финансовой под-
держке Фонда президентских грантов, фонда под-
держки социальных инноваций «Вольное Дело», 
гранта губернатора Кубани при участии педагогов, 
психологов и при взаимодействии с УФСИН России 
по Краснодарскому краю осуществляется комплекс-
ный многоуровневый процесс, направленный на 
восстановление в правах, статусе, дееспособности, 
определяемый как ресоциализационное воздей-
ствие. Ресоциализация включает профессиональ-
ное развитие (женщины-осужденные имеют воз-
можность пройти обучение по таким направлениям, 
как «Основы предпринимательской деятельности», 
«Ландшафтный дизайн», «Пользователь ПК»), кор-
рекционное воздействие (организация праздников, 
например Дня матери, рождественские встречи со 
священником, беседы «Духовный путь и развитие 
женщины, ценности семьи и материнства»), выявле-
ние несформированных, неразвитых способностей 
и их восстановление (мастер-классы по уходу за но-
ворожденным, развитию личностных способностей), 
профилактика (формирование и развитие антикри-
миногенных мотивов правопослушного поведения, 
изменение социальных установок). 

В основе ресоциализации лежит сложный ком-
плекс психолого-педагогических, экономических, 
юридических и организационных мер, направлен-
ных на формирование у индивида способности и 
готовности стать полноценным членом общества. 
Процесс ресоциализации женщин имеет ряд значи-
мых особенностей, в контексте экзистенциальной 
и психологической проблематики требует изучения 
их мировосприятия и отношения к проживанию пе-
риода отбывания наказания как отрезка жизненного 
пути. Исследователи отмечают, что осознание со-
вершенного преступления, назначенного наказания 
и протяженности жизненного периода в условиях 
изоляции от общества вызывает глубинные личност-
ные переживания, актуализацию вопросов бытия в 
условиях несвободы, для разрешения которых чело-
веку важно наполнить свою прошлую, настоящую и 
будущую жизнь значениями и смыслами [1; 2]. Лич-
ностный кризис как результат осознания происходя-
щего на данном этапе жизни влечет две возможные 
альтернативы: позитивное разрешение и качествен-
но новый уровень функционирования личности либо 
дальнейшую деструкцию, часто проявляющуюся в 
формах асоциального и делинквентного поведе-
ния. Поэтому, как подчеркивают исследователи, ис-
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правительная работа должна начинаться с момента 
прибытия осужденных в пенитенциарное учрежде-
ние [3–5], при этом коррекцию важно осуществлять 
с учетом психологического и духовного измерения 
личности [6]. 

Весомым сдерживающим фактором при соверше-
нии преступлений является наличие детей, поэтому 
участниками Краснодарской региональной благо-
творительной общественной организации «Здоровое 
поколение» на системной основе проводятся обучаю-
щие семинары для женщин-осужденных, направлен-
ные на развитие уважения к материнству, привитие 
навыков общения с малышом, воспитание чувства 
ответственности, например «Мотивация осужден-
ных матерей к законопослушному поведению. Фор-
мирование общепринятых ценностных установок», 
«Эффективные методы и толерантный подход для 
успешной ресоциализации осужденных-матерей», 
«Соблюдение прав осужденных женщин, имеющих 
малолетних детей».

Общим отличием женщин от мужчин является 
большая эмоциональная неустойчивость, эмоци-
ональная зависимость от сложившейся ситуации, 
кроме того, в условиях изоляции у них значительно 
возрастает тревожность. Вышеназванными обстоя-
тельствами обусловливается актуальность исследо-
вания тех социальных ценностей, обладание которы-
ми в первую очередь предупреждает возвращение 
бывших осужденных к противоправному поведению. 

Цель статьи – изучение основных жизненных ти-
пов, или вариантов жизни, женщин-осужденных, 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения 
свободы в исправительной женской колонии Красно-
дарского края, участвующих в ресоциализационном 
проекте по инициативе Краснодарской региональ-
ной благотворительной общественной организации 
«Здоровое поколение».

Ракурс данного исследования направлен на  
изучение самоотчетов женщин, анализирующих ак-
туальный вариант собственной жизни, включающий 
реальную жизнь здесь и сейчас, а также представ-
ления об идеальном и отвергаемом варианте жиз-
ни. Анализ жизни участницами проекта как диалог с 
собственным «Я» имеет практическую ценность как 
для самих опрашиваемых, так и для всей системы их 
психологического сопровождения: саморефлексия 
способствует глубокому осмыслению себя и соб-
ственной жизни, инициирует поиск ответов на значи-
мые жизненные вопросы; понимание и типологиза-
ция жизненных установок осужденных, нацеленных 
на исправление, позволяет эффективно подбирать 
и использовать психотехнические инструменты для 
комплексных мер ресоциализации.

При построении методологических основ иссле-
дования мы опирались на идеи К. А. Абульхановой, 
Л. И. Анциферовой, А. А. Кроник об осмыслении жиз-
ненного пути и выборе стратегий жизнедеятельно-
сти [7–9], Д. А. Леонтьева о жизнетворчестве и роли 
личностных ценностей в организации жизни чело-
века [10], Ш. Бюлер о жизненном пути личности [11], 
Р. Мэй и Дж. Бюджентала об экзистенциальной пси-
хотерапии [12; 13], В. Франкла и А. Лэнгле о жизнен-

ных смыслах и работе с личностными и экзистенци-
альными кризисами [14–17]. Концептуальная основа 
исследования – представления В. Н. Дружинина о 
вариантах жизни современных людей, выбираемых 
ими осознанно или задаваемых обществом и его со-
циальными институтами [18]. 

Варианты жизни – это «социальные изобретения», 
или модели жизни, существующие независимо от че-
ловека, в которые он включается в определенный пе-
риод времени в зависимости от конкретных условий 
и жизненных обстоятельств. Вариант жизни можно 
рассматривать как тип отношения человека к жизни, 
поскольку каждому варианту соответствуют конкрет-
ные представления личности о мире, себе и других, 
смысле бытия. Личность в своем индивидуально-ти-
пологическом многообразии, совершая выбор ва-
рианта, включается в определенный образ жизни, 
задаваемый обществом. Проживание выбранного 
варианта влияет на личностную идентичность, со 
временем модифицирует и типизирует психологи-
ческий облик человека. В социальном мире личность 
неизбежно выбирает тот или иной вариант жизни, и 
принятая им система убеждений становится основой 
его мировоззрения [18; 19]. В. Н. Дружинин описыва-
ет восемь вариантов современной жизни: «Жизнь на-
чинается завтра» («Жизнь как предисловие»), «Жизнь 
как творчество», «Жизнь как достижение» («Погоня 
за горизонтом»), «Жизнь есть сон», «Жизнь по прави-
лам», «Жизнь – трата времени», «Жизнь против жиз-
ни», «Экзистенциальный конструктор» («Жизнь как 
предмет творчества»). Остановимся на них подроб-
нее [18; 20].

«Жизнь начинается завтра» – это вариант жизни, в 
котором человек часто выступает в роли мечтателя, 
имеет хорошее чувство временной перспективы и 
много планов на будущее, но не воплощает их в ре-
альной жизни, подготовительная фаза жизненного 
пути растягивается во времени. Для него характерно 
постоянное отсрочивание реализации важных дел и 
выполнения жизненных обязательств, а множество 
планов и амбициозных замыслов в сочетании с без-
действием часто приводят к чувствам разочарования 
и скуки. 

«Жизнь как творчество» – это вариант жизни твор-
ческой личности, нередко представляющий бунт про-
тив устоявшегося образа жизни, за которым скры-
вается внутреннее неприятие жизненных реалий и 
стремление избежать горьких разочарований в жиз-
ни. Зачастую человек приоритетными жизненными 
целями выбирает самосовершенствование, личност-
ный рост, самоизменение в системе ценностей. 

«Жизнь как достижение» – вариант жизни, в кото-
ром личность выступает в роли человека действия. 
Основная психологическая особенность данного ва-
рианта заключается в обесценивании настоящего и 
фетишизации будущего. Человек, проявляя волю, ха-
рактер, целеустремленность и верность делу, скло-
нен жертвовать настоящим для ближайшего про-
гнозируемого будущего, стремится к саморазвитию 
личностных качеств, которые «продаются» на соци-
альном рынке, обеспечивают материальный зарабо-
ток и достижение поставленных целей. 
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«Жизнь как сон» – вариант жизни, центральной 
характеристикой которого является уход лично-
сти от реальности в иллюзорный мир переживаний. 
В. Н. Дружинин описывает данное состояние как сво-
еобразный «психологический анабиоз» [18]. Очень 
часто этому варианту сопутствует употребление пси-
хотропных веществ, при помощи которых достигает-
ся эффект дереализации. 

«Жизнь по правилам» – это вариант жизни, для ко-
торого характерна высокая нормативная регламен-
тация жизнедеятельности личности, ориентация на 
некий свод правил, которые предписывают социаль-
но желательный порядок осуществления личностью 
жизненного пути. По мнению В. Н. Дружинина, жизнь 
по правилам удобна тем, что она избавляет человека 
от нелегкого беремени выбора, ведь все расписано 
уже за него и до него [18]. 

«Жизнь – трата времени» – вариант жизни, в струк-
туре которого основным занятием личности является 
бесцельное времяпрепровождение и значительную 
часть жизни отнимают занятия, направленные на рас-
трату времени. Время, свободное от зарабатывания 
денег, по преимуществу тратится впустую.

«Жизнь против жизни» – это вариант жизни, в кото-
ром движущей силой является борьба за выживание. 
Человек становится на «тропу войны» против всех, 
это могут быть борьба за социальные блага, страте-
гии конкуренции или жесткого соперничества. 

«Экзистенциальный конструктор» («Жизнь как 
предмет творчества») – это вариант жизни человека с 
активной позицией, не имеющего иллюзий в отноше-
нии собственных возможностей и природы человека 
в целом. Внимание личности направлено на решение 
экзистенциальных вопросов смысла человеческого 
существования, добра и зла, силы и слабости, свобо-
ды и необходимости, эволюции социальных систем, а 
наивысшей ценностью провозглашается человек, его 
жизнь и развитие [18; 20].

В. Н. Дружинин признает возможность смены од-
ного варианта другим в течение жизни человека, что 
соотносится со взглядами других авторов о том, что 
жизненный путь может быть предметом конструиро-
вания как личности, так и социальных институтов [11; 
18; 21; 22]. 

В целом субъективное переживание кары, от-
ношение к жизни, себе и другим людям, выбор цен-
ностных ориентиров и актуального варианта жизни 
осужденными во многом зависит от их социальных 
характеристик, пенитенциарно-криминального опы-
та, отношения к приговору, реальных условий про-
живания в конкретном учреждении. Вместе с тем 
внутренние переживания и стремление к социально 
одобряемому образу жизни женщин-осужденных, 
участвующих в инновационных проектах ресоциали-
зации освобождаемых из исправительных учрежде-
ний, могут стать психологическим потенциалом для 
переосмысления жизненных установок, ценностей, 
жизненного пути. А. Лэнгле пишет, что человек эк-
зистенциально страдает, если дезориентирован в 
жизни, не способен увидеть более широкий контекст 
происходящего, им владеют чувства неуспешности и 
бессмысленной фатальности, однако даже при высо-

ком уровне стесненности обстоятельствами каждый 
наделен внутренней свободой [23]. 

Психологические практики в программах ресо-
циализации осужденных, включающие психодиаг-
ностику и психокоррекцию, очевидно, должны быть 
ориентированы на оказание психологической под-
держки в позитивном самоизменении личности. При 
этом, как справедливо замечает Д. А. Леонтьев, в 
психодиагностике не все можно диагностировать 
по алгоритму [10], поскольку по формально закре-
пленной схеме оцениваются укоренившиеся черты и 
свойства личности, воспроизводящиеся в любых ус-
ловиях; сложные элементы внутреннего мира можно 
только интерпретировать, поскольку они задают не-
исчерпаемые смыслы. В исследовании мы ориенти-
ровались, прежде всего, на подбор и использование 
таких психологических инструментов, которые, с од-
ной стороны, являются измерительными, а с другой – 
позволяют женщинам-осужденным на основе реф-
лексии убеждений, чувств и ценностей в настоящем 
проанализировать разные модели жизни, убедиться 
в правильности своей жизненной позиции или пере-
смотреть ее. Значимость криминалистического из-
мерения поведения осужденных в местах лишения 
свободы несомненна [24], вместе с тем психологи-
ческие инструменты дополняют арсенал методов ра-
боты с осужденными и позволяют непосредственно 
инициировать личностные изменения, способству-
ющие их оптимальной интеграции в социум. Как от-
мечает Ф. Е. Василюк, раскрывая суть психотехники, 
она «выдвигает на первый план категорию сознания и 
потому становится феноменологической и диалоги-
ческой, то есть понимающей психологией, способной 
профессионально относиться к предмету исследова-
ния не только как к “объекту”, но и как к живому Ты» 
[25, с. 224]. 

Процедура и методы эмпирического исследова-
ния

Дизайн эмпирического исследования являет-
ся описательным, в его основе мы поставили целью 
определение субъективных моделей актуального ва-
рианта жизни женщинами-осужденными, участвую-
щими в программах социальной адаптации. В иссле-
довании последовательно решались эмпирические 
задачи: во-первых, на основе данных самоотчетов 
выявить актуальные варианты жизни осужденных 
женщин; во-вторых, сравнить выборы вариантов жиз-
ни у женщин молодого и зрелого возраста; в-третьих, 
сопоставить результаты диагностики осужденных 
молодого возраста с результатами опроса студен-
ток и выпускниц вузов; в-четвертых, обозначить ос-
новные субъективные модели актуального варианта 
жизни осужденных женщин.

Всего в эмпирическом исследовании участвовали 
98 респондентов, из них 48 женщин в возрасте 20–56 
лет – участниц полуторагодового проекта «Ресоциа-
лизация осужденных-женщин, имеющих малолетних 
детей» в рамках гранта Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества Крас-
нодарской региональной благотворительной обще-
ственной организации «Здоровое поколение», и 50 
студенток и выпускниц высших учебных заведений в 
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возрасте 20–30 лет. Для решения эмпирических за-
дач исследования выделены две возрастные груп-
пы – от 20 до 30 лет (21 чел.) и от 31 года до 56 лет (27 
чел.). 

При формировании выборок мы руководствова-
лись как основной целью и эмпирическими задача-
ми исследования, так и концептуальной идеей о том, 
что варианты жизни – бытийные, экзистенциальные 
убеждения личности, которые могут быть результа-
том осознанного выбора или следствием актуальных 
обстоятельств жизни: это общая мировоззренческая 
позиция личности, целостность видения собствен-
ной жизни, которая может претерпевать изменения в 
соответствии с основными этапами жизненного пути. 
Мы исходили из принятия того, что выбор варианта 
жизни обусловлен внешними социальными обстоя-
тельствами и опытом взаимодействия с реальностью 
в целом, при сочетании личностных характеристик и 
множества иных факторов, таких как образование, 
профессия, семейный статус, наличие детей и др., 
личность может быть включена в любой из жизненных 
вариантов, представляя собой определенный жиз-
ненный тип. 

В выборку женщин-осужденных были включены 
участницы проекта «Ресоциализация осужденных-
женщин, имеющих малолетних детей» как осужден-
ные с положительными характеристиками со сто-
роны сотрудников пенитенциарного учреждения, 
поэтому сопоставление их выбора варианта жизни, 
или жизненных типов, с выбором студенток и выпуск-
ниц вузов, представляющих респондентов с законо-
послушным и социально одобряемым поведением, 
считаем вполне допустимым. Вместе с тем выборка 
осужденных женского пола была разделена по воз-
растному критерию, поскольку смысловое содержа-
ние жизненного пути на каждом возрастном этапе 
может быть различно. 

В качестве диагностического инструмента ис-
пользована методика «Актуальный вариант жизни» 
(А. Г. Шишева) [19; 20]. В основе создания методики – 

представления В. Н. Дружинина о типологических 
особенностях жизненных взглядов человека, или 
вариантах жизни: «Жизнь как предисловие» (ЖКП), 
«Жизнь как творчество» (ЖКТ), «Жизнь как достиже-
ние» (ЖКД), «Жизнь как сон» (ЖКС), «Жизнь по прави-
лам» (ЖПП), «Жизнь – трата времени» (ЖТВ), «Жизнь 
против жизни» (ЖПЖ), «Экзистенциальный конструк-
тор» (ЭК). 

Процедура диагностики включала ознакомление 
респондентов с описательным содержанием восьми 
карточек (соответственно выделенным вариантам 
жизни) и осуществление трех выборов: реальный 
вариант жизни (соответствующий ситуации «здесь и 
сейчас»), идеальный вариант жизни (модель, которая 
наиболее привлекает), отвергаемый вариант жизни 
(отрицаемая модель). При опросе осужденных со-
держание двух из восьми карточек было адаптирова-
но под контингент. Для обработки результатов, в том 
числе подсчета частоты встречаемости и валидного 
процента, использовался пакет программ IBM SРSS 
Statistics 22.0.

Результаты и обсуждение
В табл. 1 показано распределение женщин-осуж-

денных по выбору вариантов жизни. В целом осуж-
денные женщины в качестве реального варианта 
жизни чаще всего выбирают «Жизнь по правилам» 
(39,6 %), «Жизнь как предисловие» (20,8 %) и «Экзи-
стенциальный конструктор» (14,6 %). При этом по 
возрастным категориям эти результаты распределя-
ются следующим образом: «Жизнь по правилам» вы-
брали 38,1 % респондентов в возрасте от 20 до 30 лет 
и 40,7 % в возрасте от 31 года до 56 лет, «Жизнь как 
предисловие» – 14,3 % и 25,9 % соответственно, «Эк-
зистенциальный конструктор» – 23,8 % и 7,4 %. Среди 
возрастной категории от 31 года до 56 лет на вариант 
«Жизнь как достижение» ориентированы 11,1 % осуж-
денных, респонденты молодого возраста этот вари-
ант как реальный, соответствующий жизни «здесь и 
сейчас», не рассматривают.

Таблица 1
Распределение женщин-осужденных по выбору варианта жизни (%)

Вариант 
жизни

Реальный
вариант жизни

Идеальный 
вариант жизни

Отвергаемый 
вариант жизни

Возраст 
20–30 

лет

Возраст 
31–56 

лет

Общая
 выборка

Возраст 
20–30 

лет

Возраст 
31 год –56 лет

Общая 
выборка

Возраст 
20–30 

лет

Возраст 
31 год –56 

лет

Общая
 выбор-

ка

ЖКП 14,3 25,9 20,8 9,5 11,1 10,4 – – –

ЖКС 9,5 7,4 8,3 – 3,7 2,1 14,3 22,2 18,8

ЖПП 38,1 40,7 39,6 19,0 18,5 18,8 4,8 – 2,1

ЖПЖ 4,8 7,4 6,3 – 7,4 4,2 47,6 33,3 39,6

ЭК 23,8 7,4 14,6 4,8 11,1 8,3 – – –

ЖКД – 11,1 6,3 57,1 48,1 52,1 4,8 - 2,1

ЖКТ 4,8 – 2,1 9,5 – 4,2 – – –

ЖТВ 4,8 – 2,1 – – – 28,6 44,4 37,5

Результаты исследования показывают, что женщи-
ны-осужденные, оценивающие субъективную модель 
мира как «Жизнь по правилам», воспринимают свою 

жизнь в настоящем времени как нормативную, упо-
рядоченную и стандартизированную. Такой сценарий 
жизни, являясь предсказуемым и соответствующим 
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распорядку, заданному извне, в некоторой мере ос-
вобождает от тревог за будущее, жизненный выбор 
«здесь и сейчас», дает чувство предсказуемости за-
втрашнего дня. Вместе с тем личностные ориентиры 
на ожидаемое другими исполнение актуальной соци-
альной роли влекут душевные проблемы, связанные с 
утратой личностной автономии и индивидуальности.

Вариант «Жизнь как предисловие» трактуется 
как модель, в которой человек рассматривает свою 
текущую жизнь как подготовку к будущему, к тому, 
что будет истинным через какое-то время. Женщи-
ны, характеризующиеся данным выбором, склонны 
к мечтаниям, ожиданию лучшего в своей жизни, по-
строению планов на будущее. Интересно, что этот 
вариант чаще выбирают осужденные женщины более 
старшего возраста. Вероятно, разочарование и тяго-
ты повседневности искажают реальное восприятие 
настоящего, формируя надежду на то, чтобы актуаль-
ная жизненная ситуация быстрее миновала, и опти-
мистическую убежденность в появлении ценного и 
желательного в жизни будущей.

Примечателен выбор осужденными как реального 
варианта «Экзистенциальный конструктор», при этом 
свою жизнь с данной моделью в большей мере соот-
носят респонденты от 20 до 30 лет. Этих осужденных 
характеризует активная жизненная позиция, отноше-
ние к собственной жизни как предмету творчества 
без иллюзий относительно своих возможностей. Ре-
спондентов волнуют вопросы смысла жизни, жизнен-
ных ценностей, добра и зла, свободы и ответственно-
сти, они действуют и принимают решения, согласуя 
собственные убеждения, желания и потенциал.

В качестве реального проживания жизни некото-
рые осужденные более старшего возраста отмечают 
вариант «Жизнь как достижение», что свидетельству-
ет как о подытоживании промежуточных результатов 
собственной жизни, так и о направленности на дости-
жения и победы, готовности жертвовать настоящим 
ради будущего, например усердно работать, вере в 
предстоящие успехи и результаты. При этом настоя-
щее респондентами может оцениваться как трудный 
период, поскольку не дает ощущения полноты жизни, 
а поставленные жизненные цели при их достижении 
субъективно обесцениваются и заменяются следую-
щими.

В качестве идеального вариант «Жизнь как до-
стижение» является предпочтительным для боль-
шинства респондентов общей выборки (52,1 %), при 
этом на него ориентированы как молодые респон-
денты (57,1 %), так и опрошенные более старшего 
возраста (48,1 %). Идеальными моделями жизни 
для опрошенных также представляются варианты 
«Жизнь по правилам» (18,8 % респондентов общей 
выборки) и «Жизнь как предисловие» (10,4 %). «Жизнь 
как достижение» является самой одобряемой и 
идеализированной моделью жизни в современной 
культуре, поэтому очевидна ее привлекательность 
для осужденных, желание которых быть социально 
успешными, деятельными и активными является в 
значительной мере фрустрированным. Человек, ос-
мысливающий свою жизнь с точки зрения успеха или 
неуспеха, победы или поражения, склонен полагать, 

что результаты его деятельности и жизни зависят от 
него самого, а не от внешних обстоятельств. Таким 
образом, женщины, устремленные к такому жизнен-
ному выбору, ищут опору и ресурсы для преодоления 
трудностей внутри себя, воспринимая социальный 
мир дихотомично: полезные и бесполезные люди, 
возможности и препятствия, успехи и неудачи. Ори-
ентированность на вариант «Жизнь по правилам» ука-
зывает на стремление респондентов к стабильности 
и постоянству, а избираемый как идеальный вариант 
«Жизнь как предисловие» свидетельствует о склон-
ности к откладыванию на потом и, соответственно,  
неадекватному увеличению «подготовительного» 
этапа жизни.

Среди отвергаемых опрошенные чаще выбира-
ют варианты «Жизнь против жизни» (39,6 %), «Жизнь 
как трата времени» (37,5 %), «Жизнь как сон» (18,8 %). 
По возрастному признаку результаты таковы: «Жизнь 
против жизни» – 47,6 % молодых респондентов и 
33,3 % респондентов возраста после 30 лет, «Жизнь 
как трата времени» – 28,6 % и 44 % соответственно, а 
«Жизнь как сон» – 14,3 % и 22,2 %.

Осознанное отрицание модели «Жизнь против 
жизни» свидетельствует об избегании эмоциональ-
ных состояний агрессии и ненависти, непринятии 
установок, направленных на уничтожение себя и 
других в мире, жесткую конфронтацию и противо-
борство с другими. Отклонение варианта «Жизнь как 
трата времени» говорит об осмысленности и приня-
тии ценности времени жизни, активности личности и 
направленности на достижение конкретных жизнен-
ных целей. Жизненную активность и инициативность 
респондентов подтверждает и отвержение варианта 
«Жизнь как сон», предполагающего пассивный образ 
жизни, желание уйти от реальности в мир иллюзий 
и грез, в котором нет проблем, трудностей и беспо-
койств. 

На рис. 1–3 представлены результаты сравнитель-
ного анализа выбора актуального варианта жизни 
молодыми женщинами-осужденными и студентками, 
выпускницами вузов.

Студентки и выпускницы оценивают реальный ва-
риант в качестве «Жизнь как предисловие» (42,0 %), в 
то время как осужденные того же возраста воспри-
нимают реальную модель своей жизни как «Жизнь по 
правилам» (38,1 %) и «Экзистенциальный конструк-
тор» (23,8 %). Таким образом, молодым женщинам-
осужденным менее свойственно воспринимать свою 
жизнь как некий подготовительный этап к жизни на-
стоящей, они ориентированы на следование внеш-
не заданным правилам поведения «здесь и сейчас», 
адекватную оценку своего «Я», собственных возмож-
ностей и человеческой природы в целом. 

Стремления к идеальной модели жизни у респон-
дентов соотносятся, приоритетным вариантами яв-
ляются «Жизнь как достижение» (студентки – 42 %, 
осужденные – 57,1 %), «Жизнь по правилам» (соот-
ветственно 20 % и 19 %), «Жизнь как предисловие» 
(14 % и 9,5 %), «Жизнь как творчество» (12 % и 9,5 %). 
Социальные ценности и представления об идеальной 
жизни и совершенном ее проживании у респондентов 
независимо от социально-правового положения во 
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Рис. 1. Распределение респондентов молодого возраста по выбору реального варианта жизни (%)

Рис. 2. Распределение респондентов молодого возраста по выбору идеального варианта жизни (%)

многом совпадают, и целями-ценностями выступают 
успех, материальная обеспеченность и престижность, 
а также возможность реализовать себя в будущем или 
экспериментировать со своей жизнью в настоящем. 

Относительно выбора отвергаемого варианта 
жизни обращает на себя внимание то, что «Жизнь 
против жизни» не принимают 47,6 % молодых жен-
щин-осужденных и 28 % студенток и выпускниц ву-
зов. Отвергаются также «Жизнь как трата времени» 
(студентки – 28 %, женщины-осужденные – 28,6 %) 
и «Жизнь как сон» (соответственно 4 % и 14,3 %). В 
сравнении со студентками, молодые осужденные 
женского пола чаще относят модель борьбы и агрес-
сии, как и вариант ухода в мир иллюзий, к недопусти-
мым, возможно, в силу очевидной асоциальности та-
ких форм поведения, высокого уровня самоконтроля, 
а также реалистичности и практичности своих взгля-
дов и жизненных установок.

В целом проведенный эмпирический анализ вы-
бора актуальных вариантов жизни женщинами-осуж-
денными позволил выделить наиболее встречаемые 
сочетания реального / идеального / отвергаемого 
вариантов: 

1. «Жизнь по правилам» / «Жизнь как достижение», 
«Жизнь как предисловие» / «Жизнь против жизни».

2. «Жизнь как предисловие» / «Жизнь как достиже-
ние», «Жизнь по правилам» / «Жизнь против жизни» 
или «Жизнь как трата времени»;

3. «Экзистенциальный конструктор» / «Жизнь как 
достижение» / «Жизнь против жизни», «Жизнь как тра-
та времени», «Жизнь как сон».

Первая модель присуща респондентам, в настоя-
щей жизни ориентированным на следование внешним 
правилам и имеющим четкие внутренние принципы и 
установки, позволяющие преодолевать трудности, 
оптимизировать отношения с окружающими, жить 
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в соответствии с внешне заданными требованиями. 
При планировании будущего респонденты мечтают 
об атрибутах успешности или возможности подго-
товить себя к жизни правильной и стабильной, на со-
знательном уровне отрицая конфронтацию и проти-
воборство как способы достижения индивидуальных 
результатов.

Вторая модель отличает респондентов, восприни-
мающих реальный период жизни как растянутый во 
времени, как подготовку к более ценному и важному 
этапу, который настанет потом или после, когда мож-
но будет улучшить социальный статус, достигнуть же-
лаемого или быть как все, жить согласно общеприня-
тым нормам. Помимо агрессивных форм отстаивания 
своих интересов этими респондентами отвергаются 
также пустая трата времени и бессмысленные заня-
тия в жизни, поскольку очевидно, что подготовка к ре-
ализации задуманного и конкретные успехи в жизни 
требуют инициативности и энергичности.

Третья модель свойственна опрошенным, которые 
в настоящем размышляют о смысле человеческого су-
ществования, вопросах жизни и смерти, судьбы и жиз-
ненного пути, принимая себя и других людей со всеми 
их позитивными и негативными качествами. Вместе с 
тем эти осужденные также стремятся к самоактуали-
зации и достижениям в будущем, об их установках на 
позитивную активность свидетельствует непринятие 
жизни, связанной с жесткой борьбой или тратой вре-
мени, пассивностью и безделием. 

Таким образом, результаты эмпирического иссле-
дования показывают активную жизненную позицию 
опрошенных женщин-осужденных, участвующих в про-
екте по ресоциализации, их направленность на реше-
ние индивидуальных жизненных задач и достижение 
успеха в дальнейшем, готовность использовать время, 
извлекая возможную личную пользу, рационально и со-
образно запланированным целям в будущем. 

Выводы
Во-первых, ориентиры на гуманизацию совре-

менной российской пенитенциарной системы долж-
ны быть основаны на комплексном подходе к реше-

Рис. 3. Распределение респондентов молодого возраста по выбору отвергаемого варианта жизни (%)

нию ключевой задачи – ресоциализации личности 
осужденных, освобождаемых и освобожденных из 
исправительных учреждений. Весомую роль мы отво-
дим распространению практик внедрения специаль-
ных программ, реализуемых в рамках деятельности 
общественных организаций, институтов граждан-
ского общества, направленных на исправление и 
мотивацию к законопослушному поведению данной 
категории лиц. Перспективным направлением явля-
ется повышение эффективности ресоциализации 
осужденных, достижение необходимого соотноше-
ния между итоговыми результатами определенных 
действий и эффектами и затратами, связанными с 
обеспечением этих результатов. В этом контексте по-
лагаем целесообразным использование потенциала 
уникальных психотехник, позволяющих раскрыть ми-
ровоззренческую позицию осужденного, смысловое 
содержание его жизненного пути. Результаты иссле-
дования могут быть полезны при оценке опыта реа-
лизации программ ресоциализации лиц, освобожда-
емых из пенитенциарных учреждений.

Во-вторых, проведенное исследование основных 
субъективных моделей жизни женщин-осужденных, 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения 
свободы в одной из исправительных колоний Крас-
нодарского края, участниц программ социальной 
адаптации, позволяет говорить об их активности, 
ориентированности на достижения в будущем, прак-
тичности и рациональности при планировании жиз-
ни. Выбираемые женщинами в качестве реального 
или идеального варианты жизни «Жизнь по прави-
лам», «Жизнь как предисловие» и «Жизнь как до-
стижение» являются социально одобряемыми в со-
временных реалиях и содержательно реализуются 
большинством людей. Выбор варианта жизни «Экзи-
стенциальный конструктор» некоторыми осужден-
ными характеризует их личность как зрелую, с аль-
труистическими ценностями. 

В-третьих, анализ психологического подхода к 
жизни участниц проекта показывает выбор и констру-
ирование ими одобряемого в обществе собственно-
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го образа жизни, который может быть реализован  
в рамках социальных правил, и демонстрирует их 
устремленность к восстановлению социальных функ-
ций и интеграции в социум.

И наконец, практика неопровержимо доказыва-
ет, что участие общественных организаций вносит 
весомый вклад в предупреждение (профилактику) 
рецидивной преступности, оказывает положитель-
ное влияние на эффективность противодействия 
преступности, способствует реализации принципа 
рационального применения средств исправления 
осужденных и стимулирования их правопослушного 
поведения, соединения наказания с исправительным 

воздействием. Развитие уголовно-исполнительно-
го законодательства, определяющего полномочия 
общественных институтов в исправлении правона-
рушителей, отражает возрастание социальной зна-
чимости одного из основных направлений борьбы с 
преступностью – профилактики преступлений. Пред-
ставляется целесообразным в целях усиления воспи-
тательно-профилактического воздействия закрепить 
в уголовно-исполнительном законодательстве пол-
номочия общественных институтов по исправлению 
и перевоспитанию осужденных, усилить стимулиру-
ющие моменты указанной деятельности.
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