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Студенты, обучающиеся в бака-

лавриате и магистратуре, аспиранты и пре-

подаватели Института управления активно 

пользуются фондами библиотеки, научной 

и учебной литературы, издаваемой изда-

тельством нашего института [5]. Вместе с 

тем, студентам, соискателям ученых степе-

ней и молодым преподавателям подчас 

трудно ориентироваться в большом коли-

честве научной литературы, которая пуб-

ликуется в России. С целью облегчить этот 

поиск, получить информацию об актуаль-

ных проблемах науки правовой психологии 

без обращения к первоисточнику, нами 

подготовлена серия статей по наиболее 

значимым научным проблемам, обсуждае-

мым известными отечественными и зару-

бежными учеными-психологами. Публика-

ции затрагивают, как прикладную, так и 

фундаментальную научную проблематику. 

В своих исследованиях генерал-

майор С.В. Бабурин с соавторами исследу-

ют актуальную и малоизученную в научном 

плане проблему психологического стресса у 

сотрудников исправительных учреждений и 

осужденных [2. С. 46-50]. Авторы рассмат-

ривают вопросы методологии психологиче-

ского стресса, обосновывают необходи-

мость привлечения метатеоретического фи-

лософского уровня анализа различных пси-

ходезадаптивных состояний, возникающих 

на основе психологического стресса у со-

трудников исправительных учреждений и 

осужденных. Научную новизну и фунда-

ментальную основу проводимого исследо-

вания составляет его междисциплинарный 

характер, а также использование полипара-

дигмального подхода к оценке стрессинду-

цированных психических расстройств (пси-

хической дезадаптации) с позиций постне-

классической психологии и других областей 

знаний о человеке, в частности антрополо-

гии [1. С. 50-58]. 

Е.Л. Сучкова в своих публикациях 

рассматривает психологические механизмы, 

с помощью которых формируется группо-

вое правосознание осужденных, конструи-

руется общая картина правовой реальности 



у членов группы (механизмы групповой 

идентификации с сообществом осужден-

ных; социального сравнения, противопо-

ставления другим группам; инкультурации) 

[46. С. 58-61]; выделяет факторы, оказыва-

ющие влияние на формирование особенно-

стей группового правосознания [45. С. 66-

68]. 

Ряд публикаций, посвящен приклад-

ным проблемам психологического сопро-

вождения исполнения уголовного наказания 

в виде лишения свободы в отношении раз-

личных категорий осужденных. 

Наиболее разработанными в научном 

плане стали психологические аспекты рабо-

ты с осужденными, отбывающими длитель-

ные и пожизненные сроки лишения свобо-

ды. В работе А.Н. Баламута раскрывается 

современное состояние, проблемы и пер-

спективы оказания психологической помо-

щи осужденным с пожизненными сроками 

лишения свободы; рассмотрены особенно-

сти адресного оказания психологической 

помощи клиенту с учетом индивидуально-

психологических и иных характеристик 

личности в условиях пожизненного лише-

ния свободы [4. С. 48-51]. В целях миними-

зации негативного влияния, враждебности, 

негативизма, противостояния в отношениях 

«сотрудник – осужденный» А.Н. Баламут 

предлагает проведение комплекса меропри-

ятий, направленных на реализацию основ-

ной стратегии – «сотрудничества» во взаи-

моотношениях между сотрудником и осуж-

денным через «партисипативное» соучаст-

вующее управление, где в рамках специали-

зированных психотренинговых занятий 

особое внимание обращается на развитие у 

персонала исправительного учреждения 

личностно-коммуникативных характери-

стик и овладение приемами антиманипуля-

тивного, ненасильственного, диалогическо-

го общения. Е.Ф. Штефан в своем исследо-

вании представил анализ причин агрессив-

ного поведения осужденных в местах лише-

ния свободы при длительных сроках нака-

зания; определил приоритетные направле-

ния и мероприятия психокоррекционного 

воздействия на поведение данной категории 

осужденных [49 С. 60-62]. Т.В. Быстровой 

рассматривается проблема сохранения че-

ловеком психологического здоровья перед 

лицом сложных жизненных ситуаций, про-

анализирована концепция жизнестойкости 

американского психолога С. Мадди, приве-

дены результаты анкетирования осужден-

ных на длительный срок лишения свободы 

[6. С. 78-83]. Исследования В.Г. Рогача по-

священы выявлению детерминант и психо-

логических особенностей переживаний 

осужденных, отбывающих длительные сро-

ки лишения свободы. Автором представлена 

модель психологической коррекции небла-

гоприятных переживаний у осужденных к 

длительным срокам лишения свободы; 

сформулированы рекомендации сотрудни-

кам исправительных учреждений по опти-

мизации переживаний у осужденных, отбы-

вающих длительные сроки лишения свобо-

ды [21. С. 70-75]. 

О.Н. Ракитская и Н.О. Морозова в 

своих публикациях обосновывают необхо-

димость коррекции отношения к семье у 

женщин, осужденных за насильственные 

преступления, и подтверждают эффектив-

ность краткосрочного применения психоте-

рапевтических методик во время такого ро-

да психокоррекционного воздействия [19. 

С. 99-102]. Авторами проанализирована 

роль семейных отношений в формировании 

преступного поведения, прослеживается 

связь между применением насилия в семье 

и криминальным насилием, дается описание 

характера отношения к семье у женщин, 

осужденных за насильственные преступле-

ния, в сравнении с совершившими нена-

сильственные преступления. По их мнению, 

опыт семейных отношений у осужденных за 

насильственные виды преступлений жен-

щин, обладает более выраженным травма-

тическим эффектом, в силу чего для них за-

труднен доступ к ресурсу семейных отно-

шений [20. С. 52-55]. 

Серьезную научную разработку по-

лучили вопросы психологического обеспе-

чения профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. Профессор В.М. Поздня-

ков обосновывает необходимость использо-

вания возможностей модели «соучаствую-

щего общения с несовершеннолетними 

осужденными» при решении задач их ресо-

циализации [15. С. 39-44], предлагает мо-

дель ресоциализации несовершеннолетних 

правонарушителей, которая включает оцен-



ку деликтного потенциала личности и фор-

мирует правовую ответственность и уста-

новки конструктивной самореализации в 

социуме [17. С. 48-51]. 

С.В. Маришин раскрывает психоло-

гические особенности несовершеннолетних 

преступников, влияющие на их ресоциали-

зацию; предлагает комплекс мер психоло-

гической коррекции, направленных на фор-

мирование установок на эмпатийное пове-

дение, выявление позитивных личностных 

качеств, осознание особенностей своего по-

ведения, обучение приемам управления со-

стоянием гнева, развитие умения анализи-

ровать свою агрессию, находить выход из 

конфликтных ситуаций приемлемыми спо-

собами; навыков освобождения от своих 

отрицательных эмоций, выработки уверен-

ного поведения, снятия состояния тревож-

ности [13. С. 61-64]. 

В публикациях Н.Г. Соболева и Е.В. 

Крюковой получили научную разработку 

теоретические основы психодинамического 

подхода к изучению личности несовершен-

нолетних, осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы [11. С. 74-

78]; представлены результаты эмпирическо-

го исследования психодинамики индивиду-

ально-типологических свойств и волевого 

самоконтроля личности несовершеннолет-

них мужского пола, осужденных к наказа-

ниям, не связанным с лишением свободы, в 

разные периоды отбывания наказания [22. 

С. 51-55]. 

Продолжают оставаться актуальны-

ми вопросы психологического сопровожде-

ния работы с осужденными, имеющими 

наркотическую зависимость [12. С. 54-57], а 

также осужденными, исповедующими рели-

гиозные экстремистские убеждения. Так, 

профессором Э.В. Зауторовой разработана 

программа психолого-педагогического воз-

действия на осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы и являющихся но-

сителями религиозных экстремистских 

взглядов, в основу которой положен подход, 

ориентирующий на значимые общечелове-

ческие ценности [8. С. 52-56]. 

Ряд научных публикаций отражает 

специфику исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужден-

ных, пользующихся правом бесконвойного 

передвижения [16. С. 49-53]. В публикациях 

описываются психологические особенности 

трансформации личности осужденных при 

нахождении в условиях бесконвойного пе-

редвижения в зависимости от времени пре-

бывания в данных условиях, а также приво-

дятся практические рекомендации по работе 

с ними. На основании проведенного иссле-

дований А.Н. Михайлов приходит к выводу, 

что длительное пребывание осужденных в 

условиях бесконвойного передвижения 

приводит к существенным, как правило не-

конструктивным, трансформациям их лич-

ности [14. С. 58-63]. 

Актуальными в последнее время ста-

ли исследования по вопросам стимулирова-

ния осужденных к правопослушному, соци-

ально активному и ответственному поведе-

нию [7. С. 26-33]. Особого внимания заслу-

живают публикации по психологическим 

аспектам применения к осужденным услов-

но-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Например, в статье А.А. Канчу-

риной, О.В. Шатрового представлены 

обобщенные результаты экспертной оценки 

критериев условно-досрочного освобожде-

ния из мест лишения свободы, предпринята 

попытка ввести в научный оборот понятие 

индекса криминальной зараженности, при-

водится многомерный анализ данных, во-

шедших в три основных фактора, образо-

вавших индекс, определен круг перемен-

ных, релевантных задаче условно-

досрочного освобождения [9. С. 56-59]. 

Большое внимание в правовой пси-

хологии уделяется психолого-юридическим 

проблемам судебно-психологической экс-

пертизы шизофрении [42. С. 7-12], невра-

стении [23. С. 46-50], иных психических 

расстройств [43. С. 20-23], субъектности 

преступника [18. С. 323-327], проблемы 

вменяемости [24. С. 19-22] и невменяемости 

[39. С. 40-60], практические вопросы, свя-

занные с решением вопросов наказания лиц, 

страдающих психическим расстройством 

[35. С. 36-39], освобождения от наказания 

[44. С. 42-43], исправлению осужденного 

[37. С. 23-25], уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступление в состоя-

нии опьянения [40. С. 67-71], аффекта [33. 

С. 16-17], проблемы общественно опасного 

поведения душевнобольных [29. С. 8-11] и 



его профилактики [30. С. 45-48], возрастной 

невменяемости [31. С. 4-10]. Серьезное 

внимание уделяется исследованию психопа-

тологической патологии у осужденных [38. 

С. 28-31], клинической криминологии [28. 

С. 33-40], клинической психологии [27. С. 

31-37], правовой антропологии [32. С. 5-50]. 

Важным направлением научных исследова-

ний является изучение правовых основ при-

нудительного психиатрического лечения 

[34. С. 24-48], целей принудительных мер 

медицинского характера [26. С. 12-16], вы-

бора вида принудительного лечения [25. С. 

70-77], их продления и прекращения [36. С. 

9-12], иные проблемы пенитенциарной ме-

дицины [41. С. 30-90]. 

Значимые научные результаты отра-

жены в публикациях по вопросам психоло-

гического сопровождения служебной дея-

тельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы: разработаны пе-

речни профессионально важных качеств у 

различных категорий сотрудников, иссле-

дованы основные из них, предложены про-

граммы по их развитию и коррекции [10. С. 

44-49]; определены причины профессио-

нального «выгорания» сотрудников, меро-

приятия по профилактике данного негатив-

ного явления [48. С. 52-56]; дан анализ вли-

яния субкультуры осужденных на ценност-

но-мотивационную сферу сотрудников УИС 

[47. С. 94-96]; разработаны рекомендации и 

психологические тренинги по работе с раз-

личными категориями осужденных [3. С. 

92-93]. 

Вышеуказанные материалы реко-

мендуются нами для подготовки к экзаме-

нам и зачетам по юридической (правовой) 

психологии и криминологии, уголовному и 

уголовно-исполнительному праву, подго-

товки курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ. 
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