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В статье раскрываются особенности протекания социально-психологической адаптации лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, с позиции личностно-ориентированного под-
хода, рассматривающего психологические защиты личности осужденных как механизмы адаптации 
к условиям изоляции. Осужденные в местах лишения свободы испытывают особые психоэмоцио-
нальные состояния, внутренний дискомфорт, напряженность, эмоциональный стресс, что активи-
зирует использование лицами, находящимися в изоляции, психологических защитных механизмов, 
направленных на сохранение внутреннего комфорта, самооценки, образа «Я» и образа мира. Основ-
ная функция данных защитных механизмов заключается в защите сознания осужденных от нега-
тивных, травмирующих личность переживаний. Даже при нарушении правовых норм и моральных 
запретов, психологические защитные механизмы способствуют снижению действенности соци-
ального контроля, создавая почву для самооправдания, заглушая совесть и чувство вины за совер-
шенное преступление. Показано, что наиболее часто используемыми психологическими защитами 
являются: отрицание, вытеснение, рационализация, проекция, идентификация, сопровождающиеся 
негативными переживаниями одиночества, тревоги, чувством вины, чувством стыда. Используемые 
осужденными психологические защиты в адаптационный период обусловлены как объективными 
факторами, так и субъективными, представляющими симптомокомплекс свойств, обеспечивающий 
личностный адаптационный ресурс.

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что отбывание наказа-
ния в виде лишения свободы связано 
с процессами социально-психологиче-
ской адаптации осужденных к новым 
правилам и нормам, а также условиям 
жизни в исправительном учреждении. 
Безусловно, социальная изоляция чело-
века посредством лишения его свободы, 
приводит к значительным личностным 
и поведенческим изменениям [1]. Ока-
завшись в исправительном учреждении, 
осужденный переживает сложный пери-
од адаптации к новой среде, к непривыч-
ным условиям труда и быта, социально-
му окружению, специфическим требо-
ваниям режима отбывания уголовного 
наказания, комплексу социально-эконо-
мических явлений [2]. Многим осуж-
денным, которые сталкиваются с новой 
для них средой, свойственно состояние 
напряженности, неуверенность в себе, 
обособленность, состояние внутреннего 
дискомфорта. При этом, как показывает 
психологическая практика в условиях 
пеницитарной системы, осужденные 

характеризуются различным уровнем, 
видами и особенностями протекания 
социально-психологической адаптации 
к условиям исправительного учрежде-
ния, прибегая к различным стратегиям 
приспособления.

Проблема социально-психологиче-
ской адаптации лиц, осужденных на от-
бывание наказания в виде лишения сво-
боды, освещена в работах Л.И. Анцы-
феровой, Ф.Б. Бассина, А.Г. Ковалева,  
П.С. Кузнецова, А.И. Папкина, В.Ф. Пи-
рожкова, В.И.Позднякова, В. Франкла, 
Х. Хартмана и др. 

Не отрицая факта необходимости изу-
чения проблемы адаптации осужденных 
с позиции биологического и нейропсихо-
логического подходов, отметим важность 
ее рассмотрения в рамках социальной 
психологии, согласно которой данный 
процесс, отражающий взаимодействие 
человека со средой может осуществлять-
ся на разных уровнях: биологическом, 
психологическом и социальном.

Целью данной работы является из-
учение психологических защитных 
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механизмов, используемых осужден-
ными на наказание в местах лишения 
свободы в период адаптации к условиям 
изоляции.

Исследователи в области пенитен-
циарной и юридической психологии ут-
верждают, что особенности протекания 
социально-психологической адаптации 
осужденных связаны с выработкой пси-
хологических защит. Отметим, что ра-
боты А. Адлера, Л.И. Анцыферовой, 
С.В. Бабурина, В.А. Бодрова, Г.Х. Еф-
ремова, А.Г. Маклакова, Ф.С. Мусина, 
Т.А.Немчина, А.Р. Ратинова и др. по-
священы механизмам психологической 
защиты личности осужденных, раз-
вивающимся в условиях хроническо-
го стресса.

Большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что такие психологи-
ческие защиты как отрицание, вытесне-
ние, рационализация, проекция и иден-
тификация достаточно часто использу-
ются осужденными в период адаптации 
к местам лишения свободы.

Наиболее распространенным пси-
хологическим защитным механизмом 
является отрицание, благодаря которо-
му тревожащая информация, которая 
может привести к конфликту, субъек-
том не воспринимается [3]. Данный 
психологический защитный механизм 
проявляется в том, что осужденные 
признают приговор в отношении соб-
ственного преступления несправедли-
вым, а совершенное преступное деяние 
незначительным. Результаты исследо-
ваний показывают, что около девяно-
ста процентов осужденных на лише-
ние свободы считают вынесенный им 
приговор несправедливым [4, c.48-52]. 
При этом, одни заключенные старают-
ся доказать, что не совершали престу-
пления, в котором их обвиняют. Другие 
убеждены в совершении только неко-
торой части из перечисленного в при-
говоре. Третьи, полагают, что выне-
сенное им наказание слишком сурово. 
Каждая из этих стратегий поведения 
отражает отношение осужденных к вы-
несенному приговору относительно со-
вершенного ими преступного деяния 
как несправедливому, что, в точки зре-
ния психологии, представляет меха-
низм психологической защиты по типу 
самооправдания [4].

Осужденные также часто использу-
ют вытеснение, как психологическую 
защиту, которая заключается в избав-
лении от внутреннего конфликта путем 
выключения из сознания раздражаю-
щих или тревожащих воспоминаний [4]. 
Заключенные, прибегающие к данному 
защитному механизму, стремятся под-
держивать хорошие и приятные воспо-
минания, которые связаны с детством, 
близкими людьми, друзьями, службой 
в армии и пр. При использовании данной 
психологической защиты память осуж-
денного проявляет избирательность, по-
могая отсеять плохое и оставить только 
светлые воспоминания. 

В случае же если хороших воспоми-
наний немного, включается фантазия, 
также представляющая собой механизм 
психологической защиты – замещения, 
в результате которого снимается напря-
жение с помощью ухода в мир фантазии 
[5]: детали хороших эпизодов из жизни 
преувеличиваются, а сами эпизоды на-
полняются немыслимо замечательным 
содержанием. Так возникают целые ле-
генды о прошлом, связанные с образами 
матери, любимой девушки, друзей, ко-
торые позволяют личности осужденно-
го укрыться от тяжкого, травмирующего 
настоящего. Зачастую, данные образы 
не совпадают с действительными. Одна-
ко, осужденные, прибегая к данной пси-
хологической защите, с бережностью 
хранят письма от матерей, знакомых 
или любимых девушек, друзей и часто 
их перечитывают.

Рационализация как психологиче-
ская защита, представляющая собой 
псевдоразумное объяснение мотивов 
своего поведения, совершенных по-
ступков, присуща осужденным, которых 
условно называют скрытым типом лич-
ности. Они характеризуются высокой 
интроверсией, сопровождающейся эф-
фективным контролем над собственным 
поведением [6]. Как правило, осужден-
ные данного типа личности воспитыва-
лись в семьях, где были лишены ласки, 
внимания, предоставлены сами себе. 
Обладая развитым интеллектом и стра-
дая от отсутствия эмоционального при-
нятия, они замыкались в себе и, одно-
временно, развивали наблюдательность. 
В результате такие осужденные прояв-
ляют способность сосредотачиваться 
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на мыслительном компоненте, нивели-
руя эмоциональный, что способству-
ет возможности вести себя обдуманно 
и хладнокровно.

Можно выделить еще одну страте-
гию поведения осужденных, сформи-
рованную в детстве в качестве психо-
логической защиты, – проекцию, за-
ключающуюся в бессознательном пере-
носе на других собственных импульсов 
и чувств, неприемлемых для себя. Роди-
тели этого типа личности осужденных 
часто сетовали на что-либо или кого-ли-
бо, обвиняя в своих неудачах внешние 
обстоятельства или других людей. Дети 
бессознательно усвоили то, что за их 
безрадостное детство должен нести от-
ветственность кто-то другой. В резуль-
тате сформировался враждебный, на-
стороженный тип личности, склонный 
к проекции как психологической защи-
те, приписывая окружающим различные 
негативные качества, выступающей ра-
циональной основой для их неприятия 
и самопринятия на этом фоне [7, с. 69].

Функцию защиты «я» осужденных 
от деструктивных внешних воздействий 
берет на себя состояние одиночества, 
которое, согласно мнению Т.А. Немчина 
[8], является обязательным этапом ста-
новления индивидуальности человека 
и формирования процесса его адапта-
ции к условиям изоляции, а также по-
следующей реадаптации к условиям 
гражданской жизни. 

Переживание одиночества в усло-
виях групповой изоляции порождается 
совокупностью психоэмоциональных 
состояний, обусловленных объектив-
ными факторами (предшествующим 
опытом нахождения в местах лишения 
свободы, возрастом, продолжительно-
стью нахождения в изоляции) и субъек-
тивными (особенностями психических 
реакций и состояний, особенностями 
социально-психологической адаптации 
к условиям исправительного учрежде-
ния). При этом исследователи выделя-
ют позитивное и негативное состояние 
одиночества. Позитивный потенциал 
одиночества, рассматриваемый как ре-
сурс личности, проявляется в развитии 
самопознания, саморегуляции и стаби-
лизации психофизического состояния 
[8]. Негативное же состояние одиноче-
ства, представляющее собой проблему, 

подчиняет другие психические про-
цессы и состояния осужденных, влияет 
на неэффективное приспособление к ус-
ловиям изоляции, вызывает негативные 
эмоциональные переживания, разру-
шает внутреннюю целостность лично-
сти, стимулируя уход от возникающих 
трудностей, неуверенность в себе и тре-
вогу [8]. В результате можно говорить 
о социально-психологической дезадап-
тации под влиянием негативного состо-
яния одиночества, что сопровождается 
не только отрицательным эмоциональ-
ным фоном, но и неудовлетворенно-
стью существующих отношений. Такое 
состояние актуализирует или психоло-
гическую защиту отчуждение, которое 
характеризуется чувством утраты осуж-
денным эмоциональной связи с други-
ми людьми, проявлением равнодушия 
к ранее значимым событиям или соб-
ственным переживаниям, или иденти-
фикацию, сопровождающуюся перено-
сом осужденным на себя качеств, при-
сущих другому человеку и желательных 
для себя. 

Переживания одиночества приводят 
к возникновению стресса, одним из фак-
торов которого является эмоциональная 
напряженность, физиологически выра-
жающаяся в изменениях эндокринной 
системы человека. В системе «человек-
среда» уровень эмоциональной напря-
женности нарастает по мере увеличения 
различий между условиями, в которых 
оказалась личность и в которых она 
сформировалась. Исследования показы-
вают, что условия исправительного уч-
реждения не в силу их абсолютной же-
стокости вызывают эмоциональное на-
пряжение у осужденных, а в большей 
степени несоответствие этих условий 
удовлетворению актуальных потребно-
стей субъекта, к которым он привык [9]. 
Эмоциональный стресс у осужденных 
вызывает вспышки агрессии, и сопрово-
ждается перенесением ответственности 
за совершенное деяние на общество. 

При нарушении сбалансированно-
сти в системе «человек-среда» недо-
статочность психических или физиче-
ских ресурсов осужденных для удов-
летворения актуальных потребностей 
или рассогласование самой системы 
потребностей выступают источником 
тревоги. Тревога как отрицательно 
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окрашенное состояние, выражающее 
ощущение неопределённости, связан-
ное с ожиданием отрицательных со-
бытий, трудноопределимыми пред-
чувствиями, является механизмом 
протекания эмоционального стресса, 
сопровождающегося блокадой моти-
вированного поведения и фрустрацией  
[10, c.189-190]. Возникая при наруше-
нии сбалансированности в системе «че-
ловек-среда», она активизирует адапта-
ционные механизмы, и вместе с тем при 
значительной интенсивности приводит 
к развитию дезадаптации и различным 
нарушениям в поведении и личностном 
развитии. Следовательно, тревога ле-
жит в основе изменений психического 
состояния и поведения, обусловленных 
психическим стрессом [11, с.234].

Т.А. Немчин отмечает, что повы-
шение уровня тревоги обуславливает 
включение или усиление действия ме-
ханизмов интрапсихической адаптации, 
которые, при стимулировании активно-
сти субъекта, могут способствовать эф-
фективной психической адаптации, обе-
спечивая редукцию тревоги, а в случае 
их неадекватности способствуют разру-
шению адаптивных поведенческих сте-
реотипов, что находит отражение в виде 
адаптационных нарушений, которым со-
ответствует характер формирующихся 
при этом пограничных психопатологи-
ческих явлений [8]. Исследователь вы-
деляет несколько типов защит, исполь-
зуемых интрапсихическим механизмом 
психической адаптации: препятствие 
осознаванию факторов, вызывающих 
тревогу; фиксация тревоги на опреде-
ленных стимулах; снижение уровня по-
буждения, связанное с обесцениванием 
исходных потребностей; концептуали-
зация [8, с.32].

К тяжким эмоциональным пережи-
ваниям осужденных на лишение сво-
боды относится чувство вины, высту-
пающее одним из основных двигателей 
человеческого поведения. Данный меха-
низм защиты сказывается на поведении 
осужденного в период его социально-
психологической адаптации в местах 
лишения свободы.

Пеницитарная практика показывает, 
что у некоторых осужденных пережи-
вания вины весьма туманны и неопре-
деленны, поскольку человек, особенно 

в период адаптации, не понимает, что 
его мучает, поскольку обстоятельства, 
в той или иной мере связаны с каким-
нибудь важным запретом, могли иметь 
место в далеком прошлом, например, 
в детстве, и были вытеснены. Подоб-
ная ситуация может порождать тревож-
ность, которая тем выше, чем непонят-
нее причина появления чувства вины. 
Осужденный при снижении самооцен-
ки не может принять самого себя, стре-
мится осознать причины такой внутри-
личностной ситуации и найти выход 
из нее. В данный период лица, акти-
визирующие переживания, связанные 
с чувством вины, рискуют стать объ-
ектом агрессии осужденного, так как 
затрагивают наиболее значимые его 
представления о самом себе и снижают 
его самооценку. 

У других осужденных чувство вины 
приводит к бессознательному стремле-
нию быть наказанным и совершению 
субъектом таких действий, которые вле-
кут за собой наказание [12, с.3]. В дан-
ном случае чувство вины, которое вы-
зывается не каким-либо поступком, 
действительно совершенным им, а бес-
сознательными деструктивными влече-
ниями, способствует пассивному пове-
дению осужденного.

Лица с высокой склонностью к пере-
живаниям чувства вины находятся в по-
стоянном конфликте со сдерживающим 
влиянием своих моральных убеждений. 
Для них любой безнравственный шаг, 
в тои числе убийство, весьма травма-
тичен. В связи с этим отрицание своей 
вины в совершенном преступном де-
янии выступает в качестве психоло-
гической защиты от осознания своей 
нравственно-психологической несосто-
ятельности [4].

Переживания стыда осужденных, 
как и переживания тревоги и вины, соз-
дают свою защитную стратегию, реали-
зующую стремление избежать ситуаций, 
в которых могут проявиться субъектив-
ные особенности, вызывающие у осуж-
денного стыд. В отдельных случаях 
тяжелые переживания чувства вины 
и стыда могут подтолкнуть осужденных 
на самоубийство. Согласно результатам 
некоторых исследований, пережива-
ние стыда у осужденных, практически 
не затрагивающее других эмоциональ-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 1    2018

13

ных состояний, выступает как бы авто-
номным психологическим переживани-
ем, провоцируются извне, т.е. их скорее 
стыдят другие люди, чем они сами спо-
собны переживать стыд [13].

Ф.С. Мусин в диссертационном ис-
следовании рассматривал индивидуаль-
но-психологические особенности адап-
тации осужденных женского и мужско-
го пола к условиям лишения свободы 
[14]. Результаты его работы показали, 
что у осужденных женщин составляю-
щие личностной структуры менее раз-
виты, чем у мужчин, что снижает их 
показатели адаптации к условиям ис-
правительного учреждения и приводит 
к использованию примитивных пси-
хологических защит таких как псевдо-
компенсация и акцентуация отдельных 
черт характера. Осужденные мужчины 
характеризуются сформированностью 
симптомокомплекса свойств, которые 
обеспечивают им больший личностный 
адаптационный ресурс, чем у женщин. 
Они используют психологические за-
щитные механизмы, обеспечивающие 
более успешную адаптацию к условиям 
изоляции.

Исследователем выявлены разли-
чия в использовании психологических 
защит осужденными в адаптационный 
период пребывания в местах лишения 
свободы в зависимости от состава пре-
ступления [14]. Также доказано, что чем 
больше тяжесть совершенного престу-
пления и следующего за ним наказания, 
тем более выражены стрессовое рас-
стройство у осужденных и истощение 
адаптационного ресурса личности. 

Исследователи в области пенитенци-
арной и юридической психологии отме-
чают, что на особенности психических 
адаптационных процессов и реакций, 

а также на успешность социально-пси-
хологической адаптации осужденных 
влияют их возрастные особенности, 
длительность нахождения в исправи-
тельном учреждении и наличие ранней 
судимости [13].

В заключении отметим, что пробле-
ма социально-психологической адапта-
ции лиц, находящихся в местах лише-
ния свободы, представляет собой важ-
ную область научных изысканий, рас-
положенную на стыке различных отрас-
лей научного знания, приобретающих 
в современных условиях все большее 
значение. Показано, что вне зависимо-
сти от возраста осужденные в местах 
лишения свободы испытывают эмоци-
ональный дискомфорт, напряженность, 
стресс, что активизирует использование 
психологических защит как техник адап-
тации к условиям социальной изоляции, 
направленных на сохранение внутрен-
него комфорта, самооценки осужденно-
го, его образа «Я» и образа мира. Анализ 
пеницитарной психологической теории 
и практики позволил выявить особен-
ности использования психологических 
защитных механизмов (отрицания, вы-
теснения, проекции, идентификации, 
рационализации, замещения, отчужде-
ния) в процессе социально-психологи-
ческой адаптации осужденных к местам 
лишения свободы, основной функци-
ей которых является защита сознания 
осужденных от негативных, травмиру-
ющих личность переживаний. Даже при 
нарушении правовых норм и моральных 
запретов, психологические защитные 
механизмы способствуют снижению 
действенности социального контроля, 
создавая почву для самооправдания, за-
глушая совесть и чувство вины за совер-
шенное преступление.
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