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правительного воздействия. Следует адекватно подбирать психотех-
нологии для возможности индивидуального подхода к коррекции лич-
ности. Рассмотренные особенности психических состояний и органи-
зационные основы психологической коррекции могут способствовать 
ресоциализации несовершеннолетних осужденных. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
Рассматриваются вопросы жизненных ценностей как совокупности соци-

альных установок человека относительно наиболее важных, значимых для него 
предметов и явлений действительности, образующих смысл жизни. Вместе с 
тем социальная действительность, а также и сам человек подвержены посто-
янному развитию, изменению. Например, у людей, совершивших преступление, 
в процессе отбывания наказания могут меняться нравственные установки, со-
держание реакций на среду, отношение к окружающему миру и к самому себе, 
у них нарушаются первостепенные социальные связи, положительные семейные 
и профессиональные контакты. В местах лишения свободы человек вынужден 
пересмотреть свою жизнь, осознать свое прошлое, оценить, адаптироваться 
к новым жизненным условиям и построить планы на будущее, исходя из своих 
возможностей. Значимость доминирующих ценностей осужденного важна в 

При проведении психокоррекционных мероприятий целесообразно 
применять методы психологической коррекции несовершеннолетних 
осужденных, направленные на решение их личностных проблем, спо-
собные оказывать эффективное корригирующее воздействие. 

В качестве психокоррекционного воздействия также предлагаем 
применять следующие подходы: телесно-ориентированная психологи-
ческая коррекция личности; психологическая коррекция по развитию 
продуктивной ориентации характера (Э. Фромм); экзистенциальный ге-
штальт-терапевтический подход (Ф.С. Перлз); клиентцентрированный 
подход (К.Р. Роджерс); нейролингвистическое программирование.

При проведении психокоррекционной работы с несовершеннолетни-
ми осужденными целесообразно осуществлять следующие подходы [4].

1) социально-педагогический: выявление индивидуальных факторов 
формирования криминального поведения; составление полной характе-
ристики личности; получение образования; формирование и развитие 
жизненных навыков; обучение общественно одобряемому поведению; 
духовно-нравственное, патриотическое, правовое, трудовое, физиче-
ское воспитание;

2) психологический: диагностика психологических параметров лич-
ности; составление психологической характеристики; формирование и 
развитие коммуникативных навыков; обучение противостоянию груп-
повому давлению, бесконфликтному поведению; оказание помощи в 
осознании своих желаний, мотивов поведения, актуальных потребно-
стей, поиск адекватных способов их удовлетворения;

3) социальный: восстановление социально значимых связей; форми-
рование и развитие социальных навыков; подготовка к освобождению; 
взаимодействие с общественными организациями;

4) реабилитационный: психокоррекция личности; восстановление 
психического и общего здоровья.

Стоит отметить, что осужденные переживают лишение свободы по-
разному, психические состояния у них проявляются в изменении тем-
бра голоса, мимике и пантомимике, покраснении (побледнении) кожных 
покровов, позе, жестах, учащенном сердцебиении. Полагаем, что крат-
косрочная коррекция пограничных психических состояний осужденных 
чрезвычайно необходима на начальном этапе отбывания наказания, так 
как от ее своевременности зависит дальнейшая адаптация осужденных 
к местам лишения свободы.

Таким образом, в связи с вышеуказанным данная категория осужден-
ных (несовершеннолетних) нуждается в оказании адекватной (соглас-
но возрасту, жизненной ситуации, моделям поведения, криминальному 
опыту и др.) психологической помощи, проведении индивидуальных 
психокоррекционных мероприятий, повышении результативности ис-
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моти вационно-потребностной сферой и системой личностных смыс-
лов. Совокупность сложившихся ценностей образует своего рода ось 
сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность 
определенного типа поведения деятельности, выраженную в направлен-
ность потребностей и интересов. Исходя из этого, ценности выступают 
доминирующим фактором, регулирующим поведение личности [2].

Следует отметить, что единого определения понятия «ценность» 
в психологической науке не существует. В психологии ценность рас-
сматривается с различных позиций: 1) как предмет, имеющий пользу 
и способный удовлетворить конкретную потребность человека; 2) как 
значимость чего-либо для человека или социальной группы в целом; 
3) как норма; 4) как идеал.

Согласно С.Л. Рубинштейну, ценность – это значимость для чело-
века чего-то в мире. А.Н. Леонтьев считал, что ценности обязательно 
должны иметь для человека личностный смысл и проявляться в виде 
идеалов и жизненных целей, направляющих активность субъекта [3].

Ценности, накопленные всеми предыдущими поколениями, стано-
вятся культурным опытом, традициями. Для конкретного индивида эти 
ценности первоначально являются чем-то внешним, выступают в роли 
отчужденных культурных «значений». 

Выделяют следующую традиционную классификацию ценностей [4]: 
а) материальные – ценности, которые существуют в форме вещей 

(одежда, продукты питания, техника, храм, картина);
б) духовные – ценности, которые гарантируют существование лич-

ности как духовного существа (моральные, религиозные, художествен-
ные, политические и др.).

Но кроме ценностей, которые удовлетворяют материальные и духов-
ные нужды, выделяют психические и социальные ценности, которые 
удовлетворяют соответствующие нужды. Так, переживания радости, 
счастья, душевного комфорта, которых человек хочет и которые ценит, 
не принадлежат ни к духовной, ни к материальной сферам. Они явля-
ются душевными, а не духовными, ценностями. Социальные нужды 
также удовлетворяются определенными ценностями – социальная за-
щищенность, занятость, гражданское общество, государство, церковь, 
профсоюз, партия и т. п. Их также нельзя однозначно квалифицировать 
как материальные или духовные ценности [5].

Особая роль в этом вопросе отводится изучению личности осужден-
ного, совершившего преступление в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств. В этой связи следует принять во внимание, что осо-
бенности личности осужденного проявляются в большей степени через 

анализе и прогнозировании его поведения, как в период отбывания наказания, 
так и после освобождения.

Ключевые слова: жизненные ценности, личность осужденного, социальное 
положение, отбытие наказания, незаконный оборот наркотических веществ, 
профилактика, рецидивная преступность, социализация после освобождения. 
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FEATURES OF LIFE VALUES OF CONVICTS SERVING SENTENCES
FOR ILLEGAL DRUG TRAFFICKING

The article deals with the issues of life values as a set of social attitudes of a 
person regarding the most important, signi cant objects and phenomena of reality 
for him, which form the meaning of life. At the same time, social reality, as well as 
the person himself, are subject to constant development and change. For example, in 
the process of serving a sentence, people who have committed a crime may change 
their moral attitudes, the content of reactions to the environment, their attitude to the 
world around them and to themselves, their primary social ties, positive family and 
professional contacts are violated. In places of deprivation of liberty, a person is forced 
to reconsider his life, realize his past, evaluate, adapt to new living conditions and 
make plans for the future, based on his capabilities. The signi cance of the dominant 
values of the convict is important in the analysis and prediction of his behavior, both 
during the period of serving the sentence and after release.

Keywords: life values, convict’s personality, social status, serving the sentence, 
drug traf cking, prevention, recidivism, socialization after release.

Проблемы, связанные с жизненными ценностями личности, от-
носятся к числу важнейших для наук, которые занимаются изучением 
человека и общества. Это вызвано прежде всего тем, что ценности вы-
ступают интегративной основой как для отдельно взятой личности, так 
и для любой социальной группы, нации и всего человечества.

Первыми, кто дал определение понятию ценностей, были польские 
психологи Ф. Знанецкий и У. Томас, которые предполагали тождество 
понятий «ценность» и «социальная установка». Ф. Знанецкий утверж-
дал, что люди постоянно ориентируются на заданные в группе ценности, 
своими психологическими реакциями, готовностью действовать в соот-
ветствии с правилами они поддерживают эти правила до тех пор, пока 
они являются для них ценностями. «Мы на каждом шагу пытаемся созда-
вать определенные социальные ценности, не принимая во внимание цен-
ностей, которые уже существуют, и от которых зависит результат наших 
усилий в такой же степени, как и от наших намерений и упорства» [1].

Система ценностей личности занимает промежуточное положение 
между внутренними установками и нормами социальной среды, между 
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Отметим, что, попав после осуждения в места лишения свободы, преступ-
ник начинает играть иные социальные роли, чем на свободе, появляются 
новые ценности и планы, либо трансформируются уже имеющиеся.

В юридической психологии преобладает ценностно-нормативная 
концепция личности осужденного [8]. В соответствии с ней в качестве 
криминально значимого свойства личности выделено такое свойство, 
как ценностность, которое выражает «пристрастное» отношение к пред-
метам, людям и себе. «Оно определяет первоисточник социальной ак-
тивности человека, того ядра личности, которое обусловливает опреде-
ленное видение действительности и избирательность поведения» [9].

Особую значимость имеют такие ценности, как собственность, день-
ги, человеческая жизнь, семья, чувство гражданского (национального) 
долга, порядочность, честность, ответственность за данное слово и дру-
гие, нравственные и жизненно важные ценности. 

Изучая ценности осужденных, важно обращать внимание на изме-
нение в их ценностных ориентациях. Если в дореформенный (совет-
ский) период большинство криминальных авторитетов придерживались 
определенных правил: «не заниматься бизнесом», «не носить холодного 
оружия», «не совершать убийств» и т. п., то в настоящее время глав-
ная жизненная ценность – материальные блага, собственность, для пре-
умножения которых хороши все средства, в том числе и лишение жиз-
ни других людей. Человеческая жизнь, как социальная ценность, резко 
девальвировала. Прежние авторитетные преступники не имели права 
связывать себя семейными узами, а современные воры считают своим 
долгом не просто создать семью, но и обеспечить ей достойное суще-
ствование. В настоящий момент ценности существенно изменились с 
учетом социально-экономического развития общества. И они стали бо-
лее социально ориентированными.

Важно обратить внимание, что ряд социальных ценностей (особен-
но инструментальных – «честность», «свобода», «ответственность за 
данное слово») в криминальной среде приобретают особый смысловой 
оттенок. Так, ценность свободы для осужденных характеризует клят-
венное высказывание «век свободы не видать». Однако авторитетные 
осужденные не имеют права освобождаться досрочно, сотрудничать с 
администрацией. Достаточно высока ответственность преступников 
друг перед другом за данное слово, за высказанную оценку (обвинение) 
в адрес другого. И главная причина в том, что для реализации соци-
альных ценностей, их поддержки в преступной среде вырабатываются 
криминальные нормы (правила) поведения, а также соответствующие 
санкции для наказания виновных.

биофизиологические, социальные и психологические характеристики. 
При этом осужденные отличаются друг от друга по этим характеристи-
кам, и по тем же признакам они схожи между собой.

В силу множественности субъектов преступлений в сфере незакон-
ного наркооборота представляется возможность выделить две основные 
группы осужденных: имеющих наркотическую зависимость и не имею-
щих ее. Такое деление связано с тем, что предпосылкой преступного по-
ведения первой группы осужденных является наличие у них наркотиче-
ской зависимости. В основе второй группы лежит корыстная мотивация, 
связанная с наркотизацией населения [6].

В.Г. Разозинская приходит к выводу, что среднестатистический пре-
ступник, нуждающийся в лечении от наркомании, – это психопатиче-
ская личность с агрессивно-антисоциальным поведением, склонная к 
криминальной активности [7].

Анализ криминологических классификаций осужденных к лишению 
свободы за преступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ с точки зрения интегрированного под-
хода показывает, что свойства личности осужденного весьма разнород-
ны и не дают достаточно оснований для единой классификации, осно-
ванной на социально-психологических свойствах.

Исследование общественной опасности преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
позволяет выявить признаки, на основании которых можно выделить 
подсистему личности преступника. В связи с тем что наибольшая часть 
осужденных к лишению свободы наркозависимые, следует предполо-
жить, что их свойства личности могут определяться опасностью нарко-
тического средства или психотропного вещества и опасностью противо-
правного деяния.

Таким образом, среди особенностей, характеризующих личность 
осужденного к лишению свободы за преступления наркотической на-
правленности, особое место занимают критерии опасности наркоти-
ческих средств или психотропных веществ и опасности совершенного 
деяния. Такое мнение обусловлено тем, что последние отражают от-
дельные индивидуальные свойства личности преступника, совершив-
шего преступное деяние в сфере незаконного наркооборота. Данный 
вопрос крайне важен в связи с тем, что предполагается установление 
различных мер воздействия на лиц, отбывающих меру наказания в ме-
стах лишения свободы.

Говоря о личности преступника или осужденного, мы подразумеваем 
социальное положение человека и выполняемые им социальные функции. 
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Исходя из ориентации осужденных, на социальные нормы не толь-
ко детерминирует их поведение, но и является индикатором общего со-
стояния оперативной обстановки в учреждении. 

Изменение социальных норм у осужденного обладает как позитив-
ными, так и негативными последствиями для личности. Позитивное воз-
действие ситуации заключается в формировании новых жизненных пла-
нов, имеющих социально ценное содержание, на период нахождения в 
учреждении и на последующую жизнь, вместо разрушенных социально-
негативных планов и перспектив. Негативные последствия указанных 
жизненных ситуаций заключаются в психологической ломке человека.

В том числе на жизненные ценности осужденных влияют такие 
факторы социальной изоляции: срок изоляции; перспектива досрочно-
го освобождения; жизнь под постоянной охраной и надзором; строгая 
регламентация распорядка дня; ограничение свободного передвижения; 
принудительный характер труда; принудительное проведение досуга; 
цензура переписки; ограничения в получении посылок и передач (или 
их содержания), а также в пользовании деньгами; принуждение к обще-
нию; проживание с людьми «хуже меня»; морально-психологическая 
атмосфера в учреждении; взаимоотношения осужденных и администра-
ции; моральные переживания наказания (изоляции); вымогательство и 
преследования со стороны «авторитетов»; ограничения в питании; не-
возможность удовлетворения половых потребностей.

Таким образом, специфика жизненных ценностей осужденных, как 
правило, определяется условиями социальной изоляции. Факторов, 
влияющих на жизненные ценности осужденных в процессе отбывания 
наказания, целое множество (пол, возраст, образование, рецидив, кате-
гория осужденного и др.).

Очень важно изучив эти ценности или факторы, влияющие на их по-
ложительное изменение, использовать этот опыт в дальнейшей психо-
коррекционной работе с осужденными в целях их скорейшей адаптации 
и социализации после освобождения и в конечном итоге профилактике 
рецидивной преступности.
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