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Совершенствование способов дости-

жения целей наказания, предусмотренных 

уголовно-исполнительным наказанием, ресо-

циализации осужденных, которая направлена 

на понижение опасности рецидива принадле-

жит к числу наиболее значимых проблем 

юридической науки [1. С. 49-51; 5. С. 56-58; 

7. С. 106-108; 9. С. 49-54; 11. С. 8-11; 13. С. 

19-22; 19. С. 45-48; 23. С. 173-182; 25. С. 4-8; 

27. С. 20-23]. Важность проблемы связана с 

распространенностью нервно-психических 

расстройств у осужденных к лишению свобо-

ды; значимостью комплексного подхода к 

предупреждению преступлений [3. С. 10-13; 

4. С. 71-75; 8. С. 6-10; 10. С. 46-50; 12. С. 17-

22; 14. С. 70-77; 17. С. 8-11; 20. С. 36-39; 26. 

С. 7-12; 28. С. 49-55; 29. С. 59-62; 30. С. 54-

59]. 

Различие механизмов преступного по-

ведения определяет методологические подхо-

ды к формированию концептуальных поло-

жений ресоциализации осужденных [2. С. 

149-150; 6. С. 167-174; 15. С. 31-37; 16. С. 33-

40; 18. С. 41-45; 21. С. 70-71; 22. С. 194-199; 

24. С. 35-41; 31. С. 89-94]. 

Цель проведенного исследования – 

анализ самооценки осужденных к лишению 

свободы и оптимизация их ресоциализации, 

достижения целей наказания, предусмотрен-

ных уголовно-исполнительным законодатель-

ством. 

Было обследовано 250 мужчин в воз-

расте от 35 до 50 лет. Основную (первую) 

группу обследованных составили осужден-

ные (n=50) в возрасте 43,6+/–2,6 лет. Во вто-

рую (контрольную) группу включены лица 

(n=200), которые не привлекались к уголов-
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ной ответственности (возраст – 42,4+/–2,8 

лет). 

В первой группе обследованных выяв-

лено тридцать шесть осужденных (72%) для 

которых были характерны следующая триада 

признаков: 

во-первых, осужденные были склонны пере-

оценивать собственные знания и социальные 

умения, свой жизненный опыт; 

во-вторых, они не были способны адекватно 

оценивать действительно высокий уровень 

знаний и социальных умений у других, в 

частности, у оперативных работников, следо-

вателя, прокурора, судьи, сотрудников 

ФСИН, иных окружающих; 

в-третьих, осужденные не были способны 

осознавать всю глубину своего незнания, сво-

ей некомпетентности. Они часто принимали в 

жизни неудачные решения, делали ошибоч-

ные выводы, приводящие к криминальному 

поведению, но после осуждения они не были 

способны осознавать свои ошибки в силу 

низкого уровня компетентности. 

После курса психологической помощи, 

проведенного психолога ФСИН России, у от-

дельных осужденных появляется способность 

осознать уровень своей некомпетентности, 

даже если их истинная компетентность суще-

ственно не изменяется. 

Во второй (контрольной) группе по-

добная самооценка выявлена лишь в 40% 

случаев (80 обследованных). При этом 40 за-

конопослушных граждан из второй кон-

трольной группы (20%) были склонны зани-

жать свои способности и страдать недоста-

точной уверенностью в своих знаниях, спо-

собностях. 

Таким образом, осужденные к лише-

нию свободы зачастую имеют более высокое 

мнение о собственных способностях, чем это 

свойственно людям законопослушным, что 

может быть расценено как эффект Даннига-

Крюгера. 

На наш взгляд, психологическая по-

мощь осужденным к лишению свободы, спо-

собная корригировать самооценку является 

важным и неотъемлемым условием их ресо-

циализации, достижения целей наказания, 

предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством. 
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